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XVIII Íèæåãîðîäñêèå Ðîæäåñò-
âåíñêèå îáðàçîâàòåëüíûå ÷òåíèÿ: 
óñâàèâàòü óðîêè ïðîøëîãî ðàäè 
áóäóùåãî. Ñ. 1
Âîñïèòàíèå êàê îáùåíàöèîíàëü-
íûé ïðèîðèòåò. Ñ. 2—3

Ðóññêàÿ ëèòåðàòóðà â êîíòåêñòå 
ïðàâîñëàâíîé êóëüòóðû. Ñ. 4
Êëàäîâàÿ ìóäðîñòè. Ñ. 5
Îá ó÷åáíèêå «Èñòîðèÿ ñðåäíèõ 
âåêîâ» Å.Â. Àãèáàëîâîé 
è Ã.Ì. Äîíñêîãî». Ñ. 6, 10

Рождественские образова-
тельные чтения занимают 
важное место в сфере обра-
зования, культуры, социаль-
ного служения, духовно-нрав-
ственного воспитания и про-
свещения подрастающего по-
коления. Они способствуют 
развитию конструктивного 
взаимодействия между слу-
жителями Русской православ-
ной церкви и представите-
лями педагогического сооб-
щества, выработке совмест-
ной мировоззренческой пози-
ции, отвечающей современ-
ным вызовам. В чтениях удивительным 
образом сочетаются история и современ-
ность, бережное сохранение традиций, 
нашего культурного наследия и стрем-
ление передать их юным гражданам 
России.

В этом году Нижегородские Рождест-
венские образовательные чтения были 
посвящены серьезной и многогранной 
теме. Отечественная культура возникла 
на основе православного мировоззре-
ния, веками была неразрывно связана с 
православием. Православная вера вдох-
новляла русского человека на создание 
мировых шедевров и высоких образцов

произведений искусства, без которых 
невозможно представить образ нашей 
страны.

На пленарном заседании участни-
ков чтений приветствовали министр 
образования и науки Нижегородской 
области Михаил Пучков, исполняющая 
обязанности ректора Нижегородского 
института развития образования Елена 
Окунькова и руководитель отдела обра-
зования и катехизации Нижегородской 
епархии Русской православной церкви 
протоиерей Евгений Худин.

Далее педагоги включились в рабо-
ту четырех тематических секций, по-

священных духовно-нравст-
венному развитию обучаю-
щихся.

В рамках секций участни-
ки чтений обсудили актуаль-
ные вопросы: воспитание как 
общенациональный приори-
тет (новые смыслы и новый 
контекст), русская литерату-
ра в контексте православной 
культуры, роль культурного 
наследия России в системе 
школьного исторического и 
обществоведческого образо-
вания и формирование духов-
но-нравственных ценностей в 

начальной школе.
Российская культура прошла слож-

ный путь, особенно противоречивые 
процессы в этой области характерны для 
минувшего ХХ столетия. Мы изучаем и 
впитываем опыт предыдущих поколе-
ний и видим, что он непрост и неодно-
значен, вмещает и потери, и обретения; 
и поражения, и победы. Будем же усва-
ивать уроки прошлого ради будущего! 
Такие мероприятия, как Рождественские 
образовательные чтения, позволяют 
объединить наши усилия, чтобы завт-
рашний день стал обретением, 
а не потерей.

Усваивать уроки прошлого ради будущего
18 декабря в рамках XXXII Международных Рождественских образовательных чтений в Нижегород-

ском институте развития образования состоялись XVIII Нижегородские Рождественские образо-
вательные чтения «Православие и отечественная культура: потери и приобретения минувшего, образ 
будущего». Январский номер нашей газеты мы посвятили этой важной и актуальной теме. Открывает 
специальный выпуск статья Бориса ГИНЗБУРГА, заведующего кафедрой истории и обществоведческих 
дисциплин НИРО, кандидата исторических наук, доцента, а продолжают материалы педагогов Ниже-
городской области — участников чтений. 

Ôîðìèðîâàíèå äóõîâíî-íðàâ-
ñòâåííûõ öåííîñòåé â íà÷àëüíîé 
øêîëå. Ñ. 8—14
Ôîðóì äåôåêòîëîãîâ. Ñ. 14—15
Êòî âû — èñòèííûå íèæåãîðîä-
öû? Ñ. 15—16
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«Ìû ïîìíèì 
ñëàâíóþ Ïîáåäó!»

Îäíèì èç ñóùåñòâåííûõ 
ðåçåðâîâ ïîâûøåíèÿ ýôôåê-
òèâíîñòè ïðîöåññà âîñïèòàíèÿ 
äåòåé â ìîåì êëàññå ÿâëÿåò-
ñÿ èñïîëüçîâàíèå ñèñòåìíîãî 
ïîäõîäà â íàøåì âçàèìî-
äåéñòâèè. Òàê, â 5-ì êëàññå 
â 2021/2022 ó÷åáíîì ãîäó 
â êà÷åñòâå îñíîâû äëÿ èíòåã-
ðàöèè âîñïèòàòåëüíûõ äåë è 
ìåðîïðèÿòèé â åäèíûé ãîäî-
âîé öèêë ìíîþ áûëà âûáðàíà 
êîìïëåêñíàÿ ôîðìà. Âñå ïðè-
åìû è ìåòîäû ðàáîòû îáú-
åäèíÿëèñü êîíöåïòóàëüíûì 
çàìûñëîì: ðåáåíîê óñâàèâà-
åò âàæíåéøèå íðàâñòâåííûå 
öåííîñòè ÷åðåç çíàêîìñòâî ñ 
îòäåëüíûìè âåõàìè Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, ÷åðåç 
îñìûñëåíèå ãåðîèçìà è ïîä-
âèãà ñîîòå÷åñòâåííèêîâ, ÷å-
ðåç îòêðûòèå íîâûõ ñòðàíèö 
â èñòîðèè ñîáñòâåííûõ ñåìüè 
è ðîäà.

Ïðîöåññ ðåàëèçàöèè èí-
íîâàöèîííîãî ïðîåêòà «Ðîëü 
êëàññíîãî ðóêîâîäèòåëÿ 
â ôîðìèðîâàíèè öåííîñò-
íî-ñìûñëîâûõ îðèåíòàöèé 
è íðàâñòâåííîì ñòàíîâëå-
íèè ïÿòèêëàññíèêîâ» ñîñòî-
ÿë èç íåñêîëüêèõ ýòàïîâ, êàæ-
äûé èç êîòîðûõ èìåë ñâîå 
ïðåäíàçíà÷åíèå, âàæíîå äëÿ 
òîãî èëè èíîãî ìîìåíòà äåÿ-
òåëüíîñòè è îáóñëîâëåííîå 
ëîãèêîé ðàçâåðòûâàíèÿ êîìï-
ëåêñíîé ôîðìû âî âðåìåíè.

Ñòàðòîâûì ìåðîïðèÿòèåì 
â íàøåì êëàññå ñòàëî îáùåå 
ñîáðàíèå ãðàæäàí ðåñïóáëè-
êè, íà êîòîðîì áûëà îïðå-
äåëåíà è îáîçíà÷åíà òåìà 
ðàáîòû íà ãîä; âûáðàí äåâèç, 
ïîä êîòîðûì ýòà ðàáîòà áó-
äåò ïðîõîäèòü.

Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè 
ïðîåêòà áûëè îðãàíèçîâàíû 
ðàçíûå ñîáûòèÿ, íàïðèìåð, 
êëàññíûé ÷àñ «Ìàëåíüêèå 
ãåðîè áîëüøîé âîéíû», 
ïîäãîòîâëåííûé òâîð÷åñêèìè 
ãðóïïàìè ó÷àùèõñÿ; ñîâìåñò-

íûìè óñèëèÿìè ðîäèòåëåé, 
êëàññíîãî ðóêîâîäèòåëÿ è ðå-
áÿò ñîçäàí óãîëîê ïàìÿòíûõ 
äàò «Âåõè âîéíû»; ïðîøåë 
êîíêóðñ òâîð÷åñêèõ ðàáîò 
«Äåòè ïèøóò î âîéíå»; ïîä-
ãîòîâëåíà ëèòåðàòóðíî-ìó-
çûêàëüíàÿ êîìïîçèöèÿ «Æè-
ëà-áûëà äåâî÷êà» (èç èñòî-
ðèè ñåìüè Òàíè Ñàâè÷åâîé).

À èòîãîâûì ìåðîïðèÿòèåì 
â ìàå ñòàë äåòñêî-ðîäèòåëü-
ñêèé êëàññíûé ÷àñ «Ýòèõ äíåé 
íå ñìîëêíåò ñëàâà» — ñâî-
åãî ðîäà òâîð÷åñêèé îò÷åò 
ó÷åíèêîâ ïåðåä ðîäèòåëÿìè 
è îäíîêëàññíèêàìè, â õîäå 
êîòîðîãî êàæäàÿ òâîð÷åñêàÿ 
ãðóïïà, êàæäûé ðåáåíîê, äî-
áèâøèéñÿ íàèáîëåå çàìåòíûõ 
ðåçóëüòàòîâ, äîáàâëÿëè ñâîþ 
çâåçäî÷êó â êàðòèíó «Çàëïû 
Ïîáåäíîãî ñàëþòà».

Êàê äåëàþò æóðíàë
Îäíîé èç ýôôåêòèâíûõ è 

èíòåðåñíûõ, íà ìîé âçãëÿä, 
ôîðì âîñïèòàòåëüíîé äåÿ-
òåëüíîñòè ÿâëÿåòñÿ íåñïðà-
âåäëèâî çàáûòûé ñåãîäíÿ óñò-
íûé òåìàòè÷åñêèé æóðíàë. 
Îí ïîäðàçóìåâàåò êîìïëåêñ-
íûé ñïîñîá ïîäà÷è èíôîðìà-
öèè. Ðàáîòó íàä óñòíûì æóð-
íàëîì ìîæíî îòíåñòè ê èìè-
òàöèîííûì âèäàì äåÿòåëüíî-
ñòè, òàê êàê ïî ñóùåñòâó îí 
ñòðîèòñÿ íà ïðèíöèïàõ, ïðè-
ñóùèõ òðàäèöèîííîìó ïåðèî-
äè÷åñêîìó æóðíàëó. Êàæäûé 
âûïóñê óñòíîãî æóðíàëà äàåò 
íåîãðàíè÷åííûå âîçìîæíî-
ñòè äëÿ âûäóìêè, òâîð÷åñòâà.

Ìåòîäèêà ïîäãîòîâêè óñò-
íîãî æóðíàëà äîñòàòî÷íî 
ïðîñòà, åå ìîæíî ñâåñòè 
ê íåñêîëüêèì ýòàïàì: âûáîð 
íàçâàíèÿ, â êîòîðîì îòðà-
æàþòñÿ ïðîáëåìàòèêà, íà-
ïðàâëåííîñòü, êîíöåïöèÿ è 
ñîäåðæàíèå æóðíàëà; îïðå-
äåëåíèå ñîñòàâà ðåäàêöè-
îííîé êîëëåãèè; ðàçðàáîòêà 
îñíîâíûõ ðóáðèê (ñòðàíèö); 
ñîçäàíèå îôîðìëåíèÿ (îá-
ëîæêà, òèòóëüíûé ëèñò, íà-

çâàíèÿ ðóáðèê, èëëþñòðàöèè, 
ðàçíîîáðàçíûå ñèìâîëû è 
àòðèáóòû); ïîäãîòîâêà êîíê-
ðåòíîãî íîìåðà (íàïèñàíèå 
ñöåíàðèÿ, ïîäáîð èëëþñòðà-
öèé, ðàçðàáîòêà êîíêóðñîâ 
äëÿ àêòèâèçàöèè çðèòåëüñêîé
àóäèòîðèè, ðàñïðåäåëåíèå 
ìàòåðèàëà ìåæäó âåäóùèìè 
è ÷òåöàìè, åãî ðàçó÷èâàíèå 
è âûðàçèòåëüíîå ÷òåíèå).

Äëÿ óñïåøíîé ïîäãîòîâêè 
æóðíàëà íåîáõîäèìî ñîçäàòü 
òâîð÷åñêèå ãðóïïû, îòâå÷à-
þùèå çà îïðåäåëåííûé êðóã 
âîïðîñîâ, è ðàñïðåäåëèòü 
îáÿçàííîñòè ìåæäó íèìè.

Òàê, â ïðîøëîì ó÷åáíîì 
ãîäó ìû ñ øåñòèêëàññíèêàìè 
ïîäãîòîâèëè óñòíûé òåìàòè-
÷åñêèé æóðíàë, ïîñâÿùåííûé 
410-ëåòèþ Íèæåãîðîäñêîãî 
îïîë÷åíèÿ «Ñïàñèòåëü Îòå-
÷åñòâà Êîçüìà Ìèíèí».

Ïîñëå òîãî êàê îïðåäå-
ëèëàñü òåìàòèêà áóäóùåãî 
æóðíàëà, áûëè îáîçíà÷åíû 
åãî îñíîâíûå ðóáðèêè: «Ëè-
òåðàòóðíîå òâîð÷åñòâî», 
«Ïîäâèã â âåêàõ», «Ïðî-
âåðü ñåáÿ», «Çàî÷íàÿ ýêñ-
êóðñèÿ». Âñëåä çà ýòèì áûëè 
ñôîðìèðîâàíû òâîð÷åñêèå 
ãðóïïû ïî æåëàíèþ ó÷àùèõ-
ñÿ: ñöåíàðèñòû, ïîýòû è ïè-
ñàòåëè, õóäîæíèêè-îôîðìè-
òåëè, ýêñêóðñîâîäû, web-äè-
çàéíåðû, àíèìàòîðû.

Îäíîâðåìåííî ñ ïîäãî-
òîâêîé óñòíîãî æóðíàëà ñîç-

äàâàëñÿ ëèòåðàòóðíî-õóäî-
æåñòâåííûé ñáîðíèê ñ òåì 
æå íàçâàíèåì äëÿ äåòåé 
ìëàäøåãî è ñðåäíåãî øêîëü-
íîãî âîçðàñòà. Â ñáîðíèê âî-
øëè ðàññêàçû, ñòèõè, èíòåë-
ëåêòóàëüíûå èãðû, ðèñóíêè 
ó÷åíèêîâ êëàññà.

Ðåçóëüòàò êîëëåêòèâíîé 
òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ó÷à-
ùèõñÿ áûë ïðåäñòàâëåí ó÷å-
íèêàì ïàðàëëåëüíûõ êëàññîâ.

Îòêðîâåííûé ðàçãîâîð
Â ýòîì ó÷åáíîì ãîäó ÿ îð-

ãàíèçîâàëà âåñüìà íåïðîñòîå 
ñîáûòèå äëÿ ó÷àùèõñÿ ìîåãî 
òåïåðü óæå 7-ãî êëàññà è èõ 
ðîäèòåëåé — ÷àñ ñåìåéíî-
ãî ÷òåíèÿ «Îò êíèãè — 
ê æèçíè. Îòêðîâåííûé ðàç-
ãîâîð». Îñíîâîé äëÿ äàí-
íîãî ðàçãîâîðà ñòàëè êíèãà 
Â. Æåëåçíèêîâà «×ó÷åëî» 
è ñïåêòàêëü «Áîéêîò», ïî-
ñòàâëåííûé ïî åå ñþæåòó 
ó÷àñòíèêàìè òåàòðàëüíîé ñòó-
äèè «Îñêàð» è ïðåäñòàâëåí-
íûé íà ñöåíå Öåíòðà äåòñêî-
ãî òâîð÷åñòâà Ñîðìîâñêîãî 
ðàéîíà.

Öåëü ìåðîïðèÿòèÿ íå èñ-
÷åðïûâàëàñü èñêëþ÷èòåëüíî 
ñòðåìëåíèåì ïðèîáùèòü äå-
òåé è âçðîñëûõ ê ñîâìåñòíî-
ìó ÷òåíèþ êíèã. Áûë ó ýòîãî 
ðàçãîâîðà è ïîâîä âîâñå íå 
âåñåëûé: â ïåðâîé ÷åòâåðòè ó 
íàñ äâàæäû âîçíèêàëè êîíô-

Ôîðìèðîâàíèå öåííîñòíûõ îðèåíòàöèé 
ó äåòåé è ïîäðîñòêîâ 

Âîñïèòàíèå ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ — ðàáîòà òâîð÷åñêàÿ. Îíà íå çíàåò óíèâåðñàëüíûõ ñðåäñòâ 
íà âñå ñëó÷àè æèçíè, òðåáóåò ïîñòîÿííîãî ïîèñêà, óìåíèÿ óñïåâàòü çà æèçíüþ. Ó êàæäîãî ó÷è-

òåëÿ åñòü ïîëîæèòåëüíûé îïûò ïîäîáíîé äåÿòåëüíîñòè, è êàæäîìó åñòü ÷åì ïîäåëèòüñÿ ñ êîëëåãàìè. 
Ðåçóëüòàòû ñâîåé ðàáîòû ïî äóõîâíî-íðàâñòâåííîìó âîñïèòàíèþ ó÷àùèõñÿ ïðåäñòàâëÿåò ó÷èòåëü ðóñ-
ñêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû, êëàññíûé ðóêîâîäèòåëü øêîëû ¹ 85 c óãëóáëåííûì èçó÷åíèåì îòäåëüíûõ 
ïðåäìåòîâ Ñîðìîâñêîãî ðàéîíà Íèæíåãî Íîâãîðîäà Âåðà ÈÂÀÍÎÂÀ. 
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Все начинается 
с семьи

Общественная организация «Клуб 
молодых семей Бутурлинского округа» 
является основанным на членстве об-
щественным объединением. Создана по 
инициативе Молодежной палаты при Со-
вете депутатов Бутурлинского муници-
пального округа, объединяет на основе 
общности интересов жителей округа для 
реализации общих целей и осуществляет 
деятельность на базе Бутурлинского До-
ма детского творчества.

Деятельность клуба основывается на 
принципах добровольности, равнопра-
вия, самоуправления и законности. Ос-
новными нашими целями являются:
привлечение общественности к 

решению современных проблем семьи, 
материнства и детства;
развитие межведомственного взаи-

модействия с образовательными орга-
низациями по направлениям работы 
с семьей;
повышение статуса института се-

мьи, пропаганда семейных ценностей;
содействие сохранению нравствен-

ных устоев, семейных ценностей в обще-
стве, возрождение семейных традиций;
развитие активных форм семейно-

го досуга;
профилактика семейного неблаго-

получия, безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних.

В соработничестве 
с епархией

С 2019 года клуб плодотворно взаи-
модействует с Лысковской епархией Рус-
ской православной церкви. Совместно 
с представителями церкви в школах Бу-
турлинского округа проводятся беседы 
и дискуссии на важные для детей темы: 
«Дружба», «Почитание родителей», 
«Береги честь смолоду» (взаимоотноше-
ния юношей и девушек), «Вредные при-
вычки»; обязательно затрагивается тема 
Великой Отечественной войны: «Дети 
войны» и др.

Традиционно год 
начинается с серии 
мероприятий, по-
священных игуме-
ну земли Русской 
преподобному Сер-
гию Радонежскому, 
жившему в XIV ве-
ке, — «Сергий Ра-
донежский в ис-
тории страны». Для 
школ организуются 
викторины по его 
житию, конкурсы 
рисунков, поделок 
и творческих работ.

Проводятся конкурсы на православ-
ные праздники: Рождества Христова, 
Крещения, Сретения Господня, Светлой 
Пасхи, а также акции, экскурсии, встре-
чи, семинары и форумы. На базе бутур-
линской церкви в честь преподобного 
Сергия Радонежского с благословения 
ее настоятеля протоиерея Николая Дяу-
ра налажена работа социального отдела 
для многодетных и малообеспеченных 
семей, семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

Ежегодно летом организуются поезд-
ки в Свято-Троицкий Дивеевский монас-
тырь, Свято-Троицкий Макарьевский 
Желтоводский монастырь и храмы Ни-
жегородской области. Это стало доброй 
традицией клуба. В поездках участвуют 
не только родители с детьми, но и ба-
бушки, дедушки, другие родственники, 
крестные детей, таким образом, приоб-
щая своих детей, внуков, крестников к 
православной культуре.

Одним из самых ярких и радостных 
событий является встреча с епископом 
Лысковским и Лукояновским Силуаном 
в день памяти преподобного Сергия 
Радонежского Чудотворца, в честь ко-
торого освящен храм в р. п. Бутурлино. 
Владыка встречается с детьми, беседует 
и наставляет их, а затем все принимают 
участие в богослужении. Для участ-
ников встречи это особенный день, он 
остается в памяти надолго.

Взаимодействуя 
с партнерами 

На протяжении двух лет клуб участ-
вовал в областном конкурсе клубов мо-
лодых семей Нижегородской области; 
в 2022 году вошел в десятку лучших 
в области и старается сохранить этот 
уровень. Активные клубы области съез-
жаются на областной слет семей Ниже-
городской области, в рамках которого 
его участники обмениваются опытом 
работы, проводятся образовательные 
мероприятия для специалистов органов 
управления образованием и родителей.

В состав клуба входят разные семьи, 
и это подтолкнуло нас к решению при-
нять участие в проекте семейного центра 
«Лада» Нижнего Новгорода «Програм-
ма ранней профилактики семейного не-
благополучия для семей с детьми раннего 
возраста “Первая тысяча дней”», кото-
рый был реализован при помощи гранта 
Президента Российской Федерации на 
развитие гражданского общества.

В проекте принял участие не только 
клуб молодых семей, но и детские сады 
округа: «Березка», «Теремок», «Раду-
га», «Светлячок», — а также Центр со-
циальной помощи семье и детям. На их 
базе были проведены занятия в группах 
«Быть бабушкой», группах для семей 
с детьми от одного года до трех лет, 
«Мама — школа», «Папа — школа».

Семейное воспитание: традиции и инновации
Ñ емья — это место, где рождаются дети. В основе любой семьи лежит любовь между отцом и мате-

рью, ведь смысл брака — приносить друг другу радость. От качества отношений между родителями 
зависит, какими людьми вырастут их дети, считает Стенуца ВАНЮШИНА, педагог-организатор Бутур-
линского Дома детского творчества, руководитель клуба молодых семей Бутурлинского округа. 

ëèêòíûå ñèòóàöèè, â àäðåñ 
ðàçíûõ ðåáÿò èõ îäíîêëàñ-
ñíèêè äåìîíñòðèðîâàëè íåãà-
òèâíîå ïîâåäåíèå. Ïîýòîìó 
íàïðàâëåííîñòü ðàçãîâîðà 
ñîñòîÿëà â òîì, ÷òîáû ÷åðåç 
îáñóæäåíèå ïðîèçâåäåíèÿ ëè-
òåðàòóðû âûéòè íà àíàëèç 

ñèòóàöèè â íàøåì êëàññíîì 
êîëëåêòèâå, ê ïîèñêó ïóòåé 
ïðåîäîëåíèÿ âíóòðåííèõ ðàç-
íîãëàñèé è âûðàáîòêå ïðàâèë 
ïîâåäåíèÿ ïî îòíîøåíèþ ê 
ñâåðñòíèêàì.

Ïîñëå ïðîñìîòðà áóê-
òðåéëåðà è îáñóæäåíèÿ ñþ-

æåòà, êîíôëèêòà è ãåðîåâ 
êíèãè âñåì ó÷àñòíèêàì ðàç-
ãîâîðà áûëè ïðåäëîæåíû âî-
ïðîñû, êàñàþùèåñÿ îòíîøå-
íèé â êëàññå. ß ðàäà, ÷òî äèà-
ëîã ñîñòîÿëñÿ, åãî ó÷àñòíèêè 
äåéñòâèòåëüíî áûëè è îáú-
åêòèâíûìè, è îòêðîâåííûìè. 

Óáåæäåíà, ÷òî ýòà è ïîäîá-
íûå êíèãè ïîìîãóò ñïëîòèòü 
êîëëåêòèâ, ñáëèçèòü äåòåé 
è âçðîñëûõ, òàê êàê ïîçâîëÿ-
þò âçãëÿíóòü íà ñåáÿ ñî ñòî-
ðîíû è çàäóìàòüñÿ, âñåãäà ëè 
ìû ïðàâèëüíî îáùàåìñÿ 
äðóã ñ äðóãîì. Ø
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Традиции 
и современность

Â ïîñëåðåâîëþöèîííûé ïå-
ðèîä î âåðå, î Áîãå, î ìîëèò-
âå ìû óçíàâàëè èç ïðîèçâå-
äåíèé À.Ñ. Ïóøêèíà, Í.Â. Ãî-
ãîëÿ, Ô.Ì. Äîñòîåâñêîãî. 
Íî äàëåêî íå âñå ïåäàãîãè 
ñòðåìèëèñü îáðàòèòü âíèìà-
íèå ó÷àùèõñÿ íà ñâÿçü Ðóñ-
ñêîé ïðàâîñëàâíîé öåðêâè, 
áîãîñëóæåíèÿ, ðàññêàçîâ èç 
Áèáëèè ñ ãëàâíîé ìûñëüþ, 
ïðîáëåìàòèêîé ïðîèçâåäåíèé 
ðóññêèõ êëàññèêîâ.

Ñåãîäíÿ ñèòóàöèÿ èçìåíè-
ëàñü êîðåííûì îáðàçîì, õî-
òÿ ýòè èçìåíåíèÿ ïðîèñõîäèëè 
ïîñòåïåííî. Òåïåðü íà óðîêàõ 
ëèòåðàòóðû, îáñóæäàÿ ãåðî-
åâ ïðîèçâåäåíèé Ô.Ì. Äî-
ñòîåâñêîãî, íåâîçìîæíî íå 
ãîâîðèòü î áèáëåéñêèõ ìî-
òèâàõ è îáðàçàõ â òâîð÷åñòâå 
ïèñàòåëÿ. ×èòàÿ ñ ó÷åíèêàìè 
«Êàìåííîîñòðîâñêèé öèêë» 
À.Ñ. Ïóøêèíà, ìû ãîâîðèì 
î ñòèõîòâîðåíèè «Îòöû ïóñ-
òûííèêè è æåíû íåïîðî÷-
íû», îñíîâíàÿ òåìà êîòîðî-
ãî — çíà÷èìîñòü èñêðåííåé 
ìîëèòâû ïîêàÿíèÿ. Íî ýòî 
ïðîèçâåäåíèÿ êëàññè÷åñêîé 
ëèòåðàòóðû XIX âåêà.

À êàê äàííàÿ òåìà îòðàæå-
íà â ñîâðåìåííîé ëèòåðàòó-
ðå? Êàêîâ ñåãîäíÿ îáðàç ñâÿ-
ùåííèêà? Êàêèå ïðîèçâåäåíèÿ 
ñîâðåìåííûõ ïèñàòåëåé áó-
äóò íàèáîëåå ïîíÿòíû ó÷à-
ùèìñÿ? Èìåííî ýòè âîïðîñû 
ïîäòîëêíóëè ìåíÿ ê ïîèñêó 
â ëèòåðàòóðå ïîçèòèâíûõ îá-
ðàçîâ ñâÿùåííîñëóæèòåëåé.

Ìîå âíèìàíèå ïðèâëåêëî 
òâîð÷åñòâî ïèñàòåëÿ Âèòà-
ëèÿ Áîãîìîëîâà, îí õîðî-
øî èçâåñòåí àâòîáèîãðàôè-
÷åñêèì ðîìàíîì «Ðóáàøêà 
íà âûðîñò». Íî â áîëüøåé 
ñòåïåíè èíòåðåñóþùàÿ íàñ 
òåìà ðàñêðûâàåòñÿ â ñáîð-
íèêå «Õëåá ñ òàðàêàíàìè», 
ãäå åñòü ðàññêàçû ñ ãëàâíûìè 
ãåðîÿìè — ñâÿùåííîñëóæè-
òåëÿìè: «Íå÷èñòûé ïîë» è 
«Ãîòîâíîñòü». Ïðîèçâåäåíèÿ 
êîðîòêèå, ïîâåñòâîâàíèå â 
íèõ ñæàòî äî áûñòðîãî ïå-

ðåñêàçà ñîáûòèé. Â êàæäîì 
èç ýòèõ ðàññêàçîâ ñâÿùåííî-
ñëóæèòåëè ïðåäñòàâëåíû êàê 
îáû÷íûå, íè÷åì íå ïðèìå-
÷àòåëüíûå ëþäè, ñî ñâîèìè 
ñîìíåíèÿìè, ñòðàõàìè, ïðåä-
ïîëîæåíèÿìè. Ìîæåò, èìåí-
íî ïîýòîìó îíè òàê ïîíÿòíû 
ó÷àùèìñÿ.

Íåïðàâåäíûå äåíüãè
Â ðàññêàçå «Íå÷èñòûé 

ïîë» ñþæåò ñòðîèòñÿ âîêðóã 
ðàçãîâîðà äâóõ ñâÿùåííè-
êîâ: ìîëîäîãî îòöà Ëåîíèäà 
è ïðîòîèåðåÿ îòöà Èîàííà, 
íàñòîÿòåëÿ õðàìà, ãäå ñëó-
æèò îòåö Ëåîíèä. Ìîëîäîé 
ñâÿùåííèê èìååò ïðèâû÷êó 
ðàññìàòðèâàòü òðåùèíêè â 
âûëîæåííîì ìðàìîðîì ïîëó 
õðàìà, è êàæäûé ðàç, ãëÿäÿ íà 
íèõ, îí âèäèò ñòðàííûå, «íåõî-
ðîøèå» îáðàçû. Òî ïðèâèäèò-
ñÿ åìó áåñåíîê ñ ðîæêàìè, òî 
ñòðàøíûå çâåðè, òî ñòàðóõà, 
ïîõîæàÿ íà âåäüìó. Âîò îá 
ýòèõ «êàðòèíêàõ» îòåö Ëåîíèä 
è ðàññêàçûâàåò îòöó Èîàííó.

Ïðîòîèåðåé ïðèñìîòðåë-
ñÿ è òîæå óâèäåë íåõîðîøèå 
êàðòèíêè. Îêàçàëîñü, ÷òî 
äåíüãè íà ïëèòû è ñàì ìà-
òåðèàë äëÿ ïîëà äàë íå êòî 
èíîé, êàê Ïåòð Ñåìåíîâè÷ 
Êëèìîâåö, êîòîðûé «ñâÿçàí 
ñ ìàôèåé è â êðèìèíàëüíîì 
ìèðå íîñèò êëè÷êó Êëèì». 
Âîò è íåñêîëüêî ìåòðîâ ïî-
ëà âûëîæèëè ïëèòêîé, êóï-
ëåííîé íà äåíüãè Êëèìà è 
ïðèâåçåííîé ïî åãî æå óêà-
çàíèþ. Ïðîòîèåðåé óâåðåí, 
÷òî íåõîðîøèå êàðòèíêè 
âèäíû, ïîòîìó ÷òî ÷åëîâåê, 
äàâøèé äåíüãè íà óñòðîéñòâî 
ïîëà â õðàìå, áûë ïðåñòóï-
íèêîì, ãðåøíèêîì, è ìûñëè 
åãî áûëè íå áåñêîðûñòíûå, 
à ïðîäèêòîâàííûå æåëàíèåì 
ïîëó÷èòü âûãîäó îò ñàìîãî 
Áîãà: Êëèì íà öåðêîâü äåíåã 
ïîæåðòâóåò, à Áîã åãî è ïðîñ-
òèò çà ãðåõè.

Òðóäíî äàåòñÿ ðåøåíèå îò-
öó Èîàííó, îí îáúÿñíÿåò, ÷òî 
ñâÿùåííèê, îòåö Âàñèëèé, êî-
òîðûé ïðèíÿë äåíüãè íà îáó-
ñòðîéñòâî õðàìà îò áàíäèòà, 
óæå ïîïëàòèëñÿ çà ýòî äîë-

ãîé è ìó÷èòåëüíîé áîëåçíüþ, 
è ïðîñèò îòöà Ëåîíèäà íèêî-
ìó íå ðàññêàçûâàòü î ñëó÷èâ-
øåìñÿ.

Ó÷åíèêè áûñòðî âêëþ÷à-
þòñÿ â áåñåäó, âûñêàçûâàþò 
ñîáñòâåííîå ìíåíèå î òåìà-
òèêå è ïðîáëåìàòèêå ðàññêà-
çà. Èì ïîíÿòíà èäåÿ ïðîèçâå-
äåíèÿ: ãðåõ îòöà Âàñèëèÿ áûë 
â òîì, ÷òî îí âçÿë íåïðàâåä-
íûå äåíüãè ó áàíäèòà. Ñàì 
æå ñâÿùåííèê è ïîïëàòèëñÿ 
çà ýòî.

«Áåðåãè ÷åñòü ñìîëîäó»
Ãåðîé ðàññêàçà «Ãîòîâ-

íîñòü» — îòåö Àðòåìèé — 
âîçâðàùàåòñÿ âå÷åðîì ïîñëå 
ñëóæáû ÷åðåç áåçëþäíûé 
ïóñòûðü, ãäå åãî âñòðå÷àþò 
ìåñòíûå áàíäèòû. Îòåö Àð-
òåìèé ñðàçó ïîíÿë, ÷òî åãî 
ñåé÷àñ áóäóò áèòü, à ìîæåò, 
âîîáùå óáüþò. À äàëåå àâ-
òîð ñ ïñèõîëîãè÷åñêè âûâå-
ðåííîé òî÷íîñòüþ ïåðåäàåò 
ìûñëè ñâÿùåííèêà, ïîòîìó 
÷òî ìûñëè ýòè òàêèå æå, êàê 
ó ëþáîãî äðóãîãî ÷åëîâåêà, 
ñòðåìÿùåãîñÿ ñîõðàíèòü ñå-
áå æèçíü:

«Ìåëüêíóëà ìàëîäóøíî 
ìûñëü ñêàçàòü “Íåò!”. Îáî-
çíàëèñü, ìîë, íåò, ÿ íå òîò, 
çà êîãî âû ìåíÿ ïðèíÿëè.

È òóò æå ïîíÿë: ýòî æå îò-
ðå÷åíèå. Îòêàçàòüñÿ, çíà÷èò, 
íå âåðèòü íè â ïðîìûñåë Áî-
æèé, íè â Ñàìîãî Áîãà. Âîò 
îíî, èñïûòàíèå-òî, êàêîå âû-
ïàëî åìó. È, ïîíèìàÿ ñâîþ 
îáðå÷åííîñòü, îí îòâåòèë, 
ñòàðàÿñü êàçàòüñÿ ñïîêîéíûì:

—  Äà, ÿ ñâÿùåííèê, — 
è äîáàâèë, îñåíèâ ñåáÿ øèðî-
êèì, ñòàðàòåëüíî ïðàâèëüíûì 
êðåñòîì: — Âî èìÿ Îòöà è 
Ñûíà è Ñâÿòàãî Äóõà».

Â ýòîì ýïèçîäå ïðîÿâëÿ-
þòñÿ ñèëà äóõà ìîëîäîãî 
ñâÿùåííèêà, åãî ãîòîâíîñòü 
ïðèíÿòü ïîáîè, ñìåðòü, íî íå 
ñîâåðøèòü îòðå÷åíèÿ. Çà òà-
êîé ïîñòóïîê ãåðîé ïîëó÷àåò 
çàñòóïíè÷åñòâî Áîãà: ìèìî 
ïðîåçæàë ìèëèöåéñêèé ïàò-
ðóëü è çàìåòèë, ÷òî êîãî-òî 
áüþò. Ìèëèöèîíåðû áûñòðî 
çàäåðæàëè áàíäèòîâ. Îòåö 
Àðòåìèé ïî÷òè íå ïîñòðàäàë.

Áåçóñëîâíî, ó÷àùèìñÿ 
êîììåíòàðèè çäåñü íå íóæ-
íû, èì âñå ïðåäåëüíî ÿñíî: 
ñàì Ãîñïîäü ïîìîã îòöó Àð-
òåìèþ, íå ïîæåëàâøåìó 
æåðòâîâàòü ñàìûì äîðî-
ãèì — âåðîé.

Òâîð÷åñòâî Â.À. Áîãîìîëî-
âà ñàìîáûòíî, åãî ðàññêàçû 
ïîíÿòíû è âîñüìèêëàññíèêàì, 
è ó÷åíèêàì ñòàðøèõ êëàññîâ. 
Ðàññêàç «Ãîòîâíîñòü» ÿ îá-
ñóæäàëà ñ ðåáÿòàìè ïîñëå 
çàâåðøåíèÿ èçó÷åíèÿ ðîìàíà 
À.Ñ. Ïóøêèíà «Êàïèòàíñêàÿ 
äî÷êà», îáðàùàÿ âíèìàíèå 
íà îáùíîñòü èäåè — âñåãäà 
áåðå÷ü ñâîþ ÷åñòü.

Âèòàëèé Áîãîìîëîâ èññëå-
äóåò âàæíóþ òåìó — «âåðà 
è áåçâåðèå». ß óâåðåíà, ÷òî 
ïðîèçâåäåíèÿ ýòîãî àâòîðà 
ïîìîãóò ó÷èòåëÿì ëèòåðàòó-
ðû â ôîðìèðîâàíèè äóõîâ-
íî-íðàâñòâåííûõ îðèåí-
òèðîâ ó ó÷àùèõñÿ.

Ðàçìûøëÿÿ î äóõîâíîñòè è âåðå
Â  ðóññêîé ëèòåðàòóðå ñóùåñòâóåò òðàäèöèÿ, ðàññìàòðèâàåìàÿ êàê îñìûñëåíèå õðèñòèàíñêîé ñóù-

íîñòè ÷åëîâåêà è ïðàâîñëàâíîé êàðòèíû ìèðà. Õàðàêòåðíîé ÷åðòîé îòå÷åñòâåííîé ëèòåðàòóðû 
âñåãäà áûëî îáñóæäåíèå òàêèõ âîïðîñîâ, êàê ïðîáëåìû äóõîâíîñòè, îòíîøåíèÿ ÷åëîâåêà ñ Áîãîì, 
îòìå÷àåò Ìàðèíà ÊÎÇËÎÂÀ, ó÷èòåëü ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû øêîëû ¹ 185 Ëåíèíñêîãî ðàéîíà 
Íèæíåãî Íîâãîðîäà. 
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Интерес к старине
Известно, что нижегородский фольк-

лор привлекал внимание великих мас-
теров слова с начала XIX века. Страст-
ным собирателем произведений устно-
го народного творчества был писатель 
П.И. Мельников-Печерский. Свою лепту 
в это благородное дело внес и В.Г. Ко-
роленко. Интересны нижегородские по-
словицы, записанные нашим земляком 
Н.А. Добролюбовым. Одни из них попу-
лярны до сих пор, другие звучат неожи-
данно и явно требуют толкования для со-
временных учеников, например: «Новго-
род Нижний — сосед Москве ближний»; 
«Бородка нижегородка, а ус макарьев-
ский»; «В Нижнем дома каменные, а лю-
ди железные».

Но особенно продуктивной представ-
ляется работа на уроке с нижегородски-
ми легендами. Книга, на которую стоит 
опираться, подбирая тексты для уроков, 
обязательно должна быть рекомендована 
ученикам — «Нижегородские предания 
и легенды» (составитель В.Н. Морохин). 
Важно, что тексты преданий записаны от 
сказителей, не отредактированы под со-
временный язык, не пересказаны, то есть 
сборник дает возможность как бы услы-
шать речь наших далеких предков.

Мордва и русские
Предания можно изучать на разных 

уровнях: исторического краеведения, 
красоты языка нижегородского фолькло-
ра, отражения истории города в топони-
мике Нижнего Новгорода. Современный 
школьник, отвечая на вопрос: где начало, 
отправная точка в развитии нашего горо-
да? — называет Нижегородский кремль. 

Поэтому в первую 
очередь посмот-
рим на предания 
с точки зрения ис-
тории родного края.

Обратим вни-
мание учащихся 
на то, что история 
здесь начинается 
не с 1221 года (ос-
нования Нижнего 
Новгорода), а с рас-
сказа о завладении 
этой земли русски-
ми. Кто же жил на 
ней ранее? Почему 
отдали свою землю русским? Стремясь 
ответить на эти вопросы, познакомимся 
с легендами «Дятловы горы» и «Преда-
ние об основании Нижнего Новгорода».

В первой из них читаем, что до рус-
ских тут жили мордовские племена и ес-
ли бы потомки Дятла не перессорились, 
то не пришли бы русские на их землю.

Во второй легенде есть ответ на во-
прос: как русские получили эту землю? 
Жестоко покорив мордву или посред-
ством мирной договоренности? Легенда 
повествует о том, с каким уважением 
русский мурза отнесся к иноверцам. 
Велел поднести им дары в знак доброго 
отношения и желания мира. И мудрые 
старики — мордва ответили тем же: по-
слали молодых ребят с ответным уго-
щением. Но съели молодцы угощение, 
а вместо него принесли русскому мурзе 
поднос с песком. Неожиданно реагирует 
на это мурза: «Слава тебе, боже, царю, 
что отдал в мои руки мордву».

Так по безответственности молодых 
людей решилась 
судьба мордвы, 
жившей на Дят-
ловых горах. При-
шлось им отдать 
родную землю рус-
ским, ибо не поня-
ли юноши, что под-
нос с песком (то 
есть с землей) сим-
волизировал под-
чинение русским, 
желание уступить 
им удобное место, 
где Ока впадает 
в Волгу.

Красота для всех
Еще одно предание, на которое хочет-

ся обратить внимание, — о строитель-
стве Строгановской церкви. Предлагаем 
ребятам для сравнения два фото: храм 
Василия Блаженного на Красной площа-
ди в Москве и Строгановская церковь на 
улице Рождественской в Нижнем Новго-
роде. Безусловно, храмы похожи по ар-
хитектуре и цветовой гамме. Затем срав-
ниваем легенды об их создании. Неслож-
но увидеть схожие истории, только в 
нижегородской легенде финал фантасти-
ческий, потому и минует смерть зодчего. 
Задаемся вопросом: почему именно об 
этих храмах существуют похожие преда-
ния? Вероятно, их красота воспринима-
лась как волшебная, чудесная, поэтому 
и появилось предание о чудотворном 
происхождении строения. Неслучайно 
в русском языке есть выражение «вол-
шебная красота» — превосходящая воз-
можности человека.

Обращаем внимание на описание 
Строгановской церкви. Задаем вопрос: 
для кого создавалась эта красота? Нахо-
дим ответ: «Все: и стар, и млад, и беден, 
и богат — любовались храмом». То есть 
красота, принадлежащая всем. Какие 
образы в предании противопоставлены? 
(Строганов, как и Иван Грозный, хочет 
владеть красотой единолично, а зодчий 
создает прекрасное для народа.) Предла-
гаем ребятам ответить на вопрос: какие 
чувства испытывают нижегородцы, лю-
буясь этим созданием?

И, безусловно, о ценности для школь-
ников фольклора, о формировании инте-
реса к истории и культуре края не-
обходимо говорить и с родителями.

Кладовая мудрости: 
нижегородские предания и легенды

Ð одная литература. Русская литература. Для подавляющего числа нижегородских школьников эти 
понятия едины. Родное — то, что связано с Родиной. При этом у учеников возникают ощущение 

близкого родства с далекими предками, сопричастности описываемым событиям, новое понимание души 
не просто русского человека, а именно того, кто жил на твоей родной земле, земляка, рассуждает Эльвира 
ТАЛЕЦКАЯ, учитель русского языка и литературы школы с углубленным изучением отдельных предметов 
№ 85 Сормовского района Нижнего Новгорода. 



ÿíâàðü 2024Øêîëà ¹ 1 (ñïåöâûïóñê) 6

«Ýòî íàøà ñ òîáîé 
áèîãðàôèÿ...»

Åêàòåðèíà Âàñèëüåâíà  
Àãèáàëîâà ðîäèëàñü â 1914 ãî-
äó â Òóðóõàíñêîì êðàå, ãäå 
ïîæèçíåííóþ ññûëêó îòáû-
âàë åå îòåö, ýñåð ïî ïàðòèé-
íîé ïðèíàäëåæíîñòè. Òàì îí 
ðàáîòàë ó÷èòåëåì. Â 1938 ãî-
äó îíà ñ îòëè÷èåì îêîí÷è-
ëà Õàðüêîâñêèé óíèâåðñèòåò, 
çàòåì àñïèðàíòóðó ýòîãî æå 
óíèâåðñèòåòà. Ðàáîòàëà ïðå-
ïîäàâàòåëåì íà êàôåäðå 
èñòîðèè ñðåäíèõ âåêîâ. Âî 
âðåìÿ âîéíû íå ñìîãëà ýâàêóè-
ðîâàòüñÿ èç Õàðüêîâà èç-çà 
áîëåçíè ìàòåðè. Åå ìóæ, åâ-
ðåé ïî íàöèîíàëüíîñòè, áûë 
ðàññòðåëÿí â Äðîáèöêîì ÿðó. 
Ñàìà Åêàòåðèíà Âàñèëüåâíà 
ðàáîòàëà ó÷èòåëåì â ñåëå 
Êî÷åòîê, à ïîñëå îêîí÷àòåëü-
íîãî îñâîáîæäåíèÿ Õàðüêîâà 
âåðíóëàñü â óíèâåðñèòåò. Íî 
â 1947 ãîäó áûëà óâîëåíà 
íà îñíîâàíèè íàõîæäåíèÿ íà 
îêêóïèðîâàííîé òåððèòîðèè. 
Â äàëüíåéøåì ðàáîòàëà ó÷è-
òåëåì â Õàðüêîâå, â ÷àñòíî-
ñòè â øêîëå ¹ 131. Óìåðëà 
âî Âëàäèêàâêàçå â 2000 ãîäó.

Ãðèãîðèé Ìàðêîâè÷ Äîí-
ñêîé ðîäèëñÿ â Èâàíîâî-Âîç-
íåñåíñêå â 1924 ãîäó â ñåìüå 
âðà÷åé. Åãî îòåö â 1930-õ ãî-
äàõ íåäîëãî çàíèìàë ïîñò çà-
ìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà çäðàâîîõ-
ðàíåíèÿ ÐÑÔÑÐ, íî â 1937 ãî-
äó áûë ðåïðåññèðîâàí è ðàñ-
ñòðåëÿí. Â íà÷àëå Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû Ãðè-
ãîðèé Ìàðêîâè÷ îêàçàëñÿ 
âìåñòå ñ ìàòåðüþ è áðàòîì 
â Àêòþáèíñêå. Îáðàçîâàíèå 
îôèöåðà ïî ïîíÿòíûì ïðè÷è-
íàì îí ïîëó÷èòü íå ìîã, íî 
è îò áðîíè, êîòîðóþ äàâàëà 
ðàáîòà íà çàâîäå, îòêàçàëñÿ 
è ïîøåë äîáðîâîëüöåì íà 
ôðîíò. À äàëüøå îáû÷íàÿ 
èñòîðèÿ. Òðè ìåñÿöà êóðñîâ 
ìîëîäîãî áîéöà, 4,5 ìåñÿöà 
íà Ñåâåðî-Çàïàäíîì ôðîíòå 
ñåðæàíòîì, ãäå â åãî ðóêàõ 
áûë ïðîòèâîòàíêîâûé ïóëå-

ìåò Ãîí÷àðîâà, è òÿæåëåé-
øåå ðàíåíèå â æèâîò, ïîñëå 
êîòîðîãî ñòàë èíâàëèäîì. 
Ðàíåíèå ïîëó÷èë 23 ôåâðàëÿ 
1943 ãîäà, à èç ãîñïèòàëÿ áûë 
âûïèñàí â 1945 ãîäó, óæå ïîñ-
ëå âîéíû. Èç-çà î÷åðåäíîé 
îïåðàöèè â 1947 ãîäó äîëãèå 
ãîäû ðàáîòàë ëåæà. À ìåæ-
äó òåì ïîñëå âîéíû ó÷èëñÿ 
íà èñòîðè÷åñêîì ôàêóëüòåòå 
Õàðüêîâñêîãî óíèâåðñèòåòà, 
áûë îäíèì èç ëó÷øèõ ñòó-
äåíòîâ. Íî çàíÿòüñÿ íàóêîé 
íå ñìîã, íå äîïóñòèëè. Ñòàë 
ðàáîòàòü ó÷èòåëåì â îäíîé 
èç øêîë Õàðüêîâà, äà è òî 
íå ñðàçó, äàâàëè çíàòü ñå-
áÿ ðàíû, à òîëüêî ïîçäíåå, 
îïðàâèâøèñü îò áîëåçíè. Áûë 
íàãðàæäåí ìåäàëüþ «Çà 
îòâàãó», îðäåíîì Îòå÷åñò-
âåííîé âîéíû I ñòåïåíè è 
ìåäàëÿìè. Óìåð â Õàðüêîâå 
â 1992 ãîäó.

Îïåðåäèâ ñâîå âðåìÿ
Ñàìà èäåÿ íàïèñàíèÿ ó÷åá-

íèêà âîçíèêëà ó Å.Â. Àãèáà-
ëîâîé, êîòîðàÿ è ïðåäëîæè-
ëà Ã.Ì. Äîíñêîìó ñòàòü åå 
ñîàâòîðîì âî âòîðîé ïîëî-
âèíå 1950-õ ãîäîâ íà îäíîì 
èç ó÷èòåëüñêèõ ñåìèíàðîâ. 
Ïåäàãîãè íà÷àëè ðàáîòó íàä 
ó÷åáíèêîì çà ïîëãîäà äî 
îáúÿâëåíèÿ Âñåñîþçíîãî êîí-
êóðñà. Âïîñëåäñòâèè, â 1973 ãî-
äó, ó÷åáíèê òàêæå ïîëó÷èë 
Ãîñóäàðñòâåííóþ ïðåìèþ 
ÑÑÑÐ, à Àãèáàëîâà è Äîí-

ñêîé ñòàëè ïåðâûìè ñîâåò-
ñêèìè ïåäàãîãàìè, óäîñòîåí-
íûìè ñòîëü âûñîêîé íàãðàäû. 
Ó÷åáíèê âûäåðæàë áîëåå 
30 èçäàíèé, äà è ñåé÷àñ ÿâëÿ-
åòñÿ îñíîâíûì äëÿ 6-ãî êëàñ-
ñà ïî âñåîáùåé èñòîðèè.

Â êíèãå «Öåëûé ìèð óëî-
æèòü íà ñòðàíèöå...» (Ì.: 
Ïðîñâåùåíèå, 1992) Äîíñêîé 
ïèñàë î òîì, ÷òî îí íå ñðàçó 
ñîçðåë äî íàïèñàíèÿ ó÷åá-
íèêà. Îò ïðåäëîæåíèÿ Àãè-
áàëîâîé äî íà÷àëà ðàáîòû 
ïðîøëî äâà ãîäà. Ñìåëîñòü 
àâòîðà îïðåäåëèëî òî, ÷òî 
îí ïðèñòóïèë ê íàïèñàíèþ 
ó÷åáíèêà â ïåðèîä îòòåïåëè. 
À âðåìÿ, ïî çàìå÷àíèþ Äîí-
ñêîãî, âñåãäà ôóíêöèîíàëü-
íî ê ó÷åáíîé êíèãå. Òàêæå 
Äîíñêîé îòìå÷àë íåäîñòàòêè 
ïðåäøåñòâîâàâøèõ ó÷åáíè-
êîâ: ïåðåãðóæåííîñòü ôàêòà-
ìè, îòñóòñòâèå èëëþñòðàòèâ-
íîãî ìàòåðèàëà, èçëèøíþþ 
èäåîëîãèçàöèþ. Ìåæäó òåì 
êîíêóðñ îêàçàëñÿ òåì èäå-
àëüíûì âàðèàíòîì, êîòîðûé 
ïîçâîëèë ïîÿâèòüñÿ íîâûì è 
áîëåå èíòåðåñíûì ó÷åáíè-
êàì èñòîðèè. Ó÷åáíèê Àãèáà-
ëîâîé è Äîíñêîãî — íå åäèí-
ñòâåííûé â ýòîì ðÿäó. Òàê, 
ó÷åáíèê Ô.Ï. Êîðîâêèíà ïî 
èñòîðèè Äðåâíåãî ìèðà îïå-
ðåäèë àêàäåìè÷åñêèé âàðèàíò 
êðóïíîãî èñòîðèêà Ñ.È. Êîâà-
ëåâà.

Äîíñêîé âñïîìèíàë î òîì, 
ñ ÷åãî, ñîáñòâåííî, âñå íà-
÷èíàëîñü. Ñ ïðîåêòèðîâàíèÿ 
ó÷åáíèêà. Â ïðîåêòå íè÷åãî 
îñîáåííîãî íå áûëî. Ó÷åá-
íèê äîëæåí áûë îêàçûâàòü 
âîñïèòàòåëüíîå âîçäåéñòâèå 
íà ó÷àùèõñÿ, ïîñëåäîâàòåëü-
íî îáúÿñíÿòü ïîíÿòèÿ è ïðè-
÷èííî-ñëåäñòâåííûå ñâÿçè, 
âçâåøåííî è ýêîíîìíî îòáè-
ðàòü ôàêòû, íî îïèñûâàòü èõ 
äîñòàòî÷íî äåòàëüíî è ðàç-
âåðíóòî, ÷òîáû ÿâëÿòüñÿ èí-
òåðåñíûì äëÿ äåòåé. Ê áîëü-
øèíñòâó ýëåìåíòîâ ó÷åáíèêà 
(èñòîðè÷åñêèì èñòî÷íèêàì, 

ñõåìàì, òàáëèöàì, èëëþñò-
ðàöèÿì) äîëæíû áûòü ñî-
ñòàâëåíû âîïðîñû è çàäàíèÿ, 
â òîì ÷èñëå îáîáùàþùåãî õà-
ðàêòåðà. Ýòî êàæåòñÿ åñòåñò-
âåííûì äëÿ ñîâðåìåííîãî 
ó÷åáíèêà, íî íå áûëî õàðàê-
òåðíî äëÿ òîãî âðåìåíè.

Ôîðìèðîâàòü èíòåðåñ 
ê èñòîðèè

Â ñâîèõ âîñïîìèíàíèÿõ 
Äîíñêîé ïèñàë î ðàçâèòèè 
øêîëüíèêà êàê èäåå, çàëî-
æåííîé ïðè íàïèñàíèè ó÷åáíè-
êà. Ãëàâíûìè êà÷åñòâàìè êíè-
ãè äîëæíû áûòü íàó÷íîñòü, 
äîñòóïíîñòü, èíòåðåñ, íàëè-
÷èå ðàçâèâàþùèõ ñòèìóëîâ.

Íàó÷íîñòü ïîíèìàëàñü àâ-
òîðàìè êàê íàëè÷èå èíôîð-
ìàöèè, êîòîðàÿ äîëæíà áûòü 
äîñòàòî÷íîé, ÷òîáû îáåñïå-
÷èòü ðàçâèòèå ó÷åíèêîâ, äàòü 

èì íåîáõîäèìóþ îðèåíòàöèþ 
â æèçíè. Íî íå òîëüêî. Òî÷-
íîñòü, ïðàâèëüíîå îáúÿñíåíèå 
èñòîðè÷åñêèõ ôàêòîâ, ÿâëå-
íèé è ïðîöåññîâ, ãëóáèíà è 
ëîãèêà îáúÿñíåíèÿ èñòîðè-
÷åñêîãî ïðîöåññà — âîò íà-
ó÷íûå îñíîâû ó÷åáíèêà. Íî 
àâòîðû îòìå÷àëè, ÷òî íàó÷-
íîñòü äîëæíà áûòü è ïåäà-
ãîãè÷åñêîé, ó÷åáíèê äîëæåí 
áûòü äîñòóïåí äëÿ äåòåé äàí-
íîãî âîçðàñòà.

Òàêèì îáðàçîì, âàæíîé 
ñòîðîíîé ó÷åáíèêà ñòàëà åãî

Îá ó÷åáíèêå «Èñòîðèÿ ñðåäíèõ âåêîâ» 
Å.Â. Àãèáàëîâîé è Ã.Ì. Äîíñêîãî

Â  1961 ãîäó ñîñòîÿëñÿ Âñåñîþçíûé êîíêóðñ ó÷åáíèêîâ ïî èñòîðèè äëÿ ñðåäíèõ øêîë. Ïåðâîå ìåñ-
òî íà íåì çàíÿë ó÷åáíèê «Èñòîðèÿ ñðåäíèõ âåêîâ», àâòîðàìè êîòîðîãî áûëè ó÷èòåëÿ Åêàòåðèíà 

Àãèáàëîâà è Ãðèãîðèé Äîíñêîé. Õîðîøî ëè ìû çíàåì áèîãðàôèþ àâòîðîâ è èñòîðèþ ñîçäàíèÿ èçâåñò-
íûõ ó÷åáíèêîâ? Íà ýòîò âîïðîñ îòâå÷àåò Ìàêñèì ÔÓÐÑÎÂ, ó÷èòåëü èñòîðèè è îáùåñòâîçíàíèÿ ãèìíà-
çèè ¹ 50 Êàíàâèíñêîãî ðàéîíà Íèæíåãî Íîâãîðîäà. 

Îêîí÷àíèå íà ñ. 10
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Из прошлого в будущее
Музей гимназии № 4 Кстова был соз-

дан учителями истории Ниной Николаев-
ной Пахомычевой и Ольгой Борисовной 
Агентовой. Долгие годы формировалась 
экспозиция музея, а я продолжила эту 
работу, но уже в новом формате, когда 
преподавала здесь.

В процессе реализации социального 
проекта «Музей гимназии» был создан 
новый облик школьного музея и четыре 
основные экспозиции: по природе, исто-
рии и промыслам Кстовского района, 
истории школы.

В рамках внеурочной деятельности 
есть возможность предоставить обуча-
ющемуся большую самостоятельность 
в выборе темы исследования, которое 
может дополнять основной предметный 
курс либо отражать вопросы, не пред-
ставленные в учебной программе.

От экспоната к исследованию
Объектами проектной и исследова-

тельской деятельности обучающихся 
стали экспонаты школьного музея.

Так, для исследования «Фотография 
как исторический источник (на примере 
фотографий, сделанных в селах Нижего-
родского уезда: Великий Враг, Работки, 
Подлёсово, Безводное)» использовались 
фотографии М.П. Дмитриева. Репро-
дукция его фотографии Великого Врага 
1894 года была размещена в централь-
ной части экспозиции; копию фотогра-
фии мы заказывали в Государственном 
архиве аудиовизуальной документации 
Нижегородской области (ГАрхАДНО).

Во время проведения экскурсий вни-
мание посетителей обращалось на эту 
фотографию: она интересна тем, что на 
ней можно увидеть село Великий Враг 
в конце XIX века и выяснить, как изме-
нился облик населенного пункта более 
чем за сто лет. Материалы исследова-
тельской деятельности позволили допол-
нить экскурсию интересными фактами и 
заинтересовать обучающихся историей 
изучения родного края. Авторы работы 
побывали в Русском музее фотографии, 
многое узнали об истории нижегород-
ской фотографии.

Сундуки из коллекции музея также 
стали объектом исследования для рабо-
ты «Изготовление сундуков в Нижего-
родском уезде». В коллекции музея есть 

три сундука. Мы 
узнали больше об 
особенностях их 
изготовления; кро-
ме того, выясни-
ли, что сундучное 
производство было 
распространено в 
деревнях Соснов-
ке, Старом Ликее-
ве, селах Новоли-
кееве, Безводном.

«Нет в России 
семьи такой, 

где б не памятен 
был свой герой...»

Еще один формат работы с целью изу-
чения культурного наследия Отечества 
и родного края — организация выставок 
на базе музея. Здесь также присутствует 
исследовательский компонент.

Мы организовывали выставку по 
истории гимназии. Сохранилось много 
фотографий, публикаций; долгие годы 
велась летопись школы, тоже ставшая 
экспонатом музея. Создание подобных 
экспозиций позволяет сформировать у 
обучающихся ощущение преемственно-
сти и уважения к истории школы, связь 
поколений.

На базе музея был реализован про-
ект «Вклад семьи в победу в Великой 
Отечественной войне»; по его итогам 
была сформирована экспозиция и про-
водились экскурсии. Пожалуй, в каждой 
российской семье есть свой герой, но не 
все об этом знают. Поэтому главными 
целями проекта стали изучение инфор-
мации из домашних архивов, проведение 
опроса среди родственников для поиска 
материалов об участниках Великой Оте-
чественной войны.

Успешной реализации проекта спо-
собствовала активная помощь классных 
руководителей, родителей обучающихся. 
Я выступала в качестве куратора данного 
мероприятия в гимназии, осуществляла 
контроль, координацию, проводила кон-
сультации с учениками, создавала об-
щешкольный банк данных.

Также была сформирована группа, 
в состав которой вошли члены кружка 
«Активисты школьного музея»; они по-
могали в подготовке и оформлении экс-
позиции, проводили экскурсии.

В результате была подготовлена экс-
позиция, которая включала материалы 
о родственниках учеников и учителей 
гимназии, участвовавших в Великой Оте-
чественной войне. На временное экс-
понирование были размещены: медали, 
фотоальбомы, письма, открытки, офи-
церский планшет.

Семья в истории страны
В ходе подготовки экспозиции и рабо-

ты с материалами удалось выяснить ин-
тересные факты из жизни родственников 
учащихся. Не единичны случаи, когда ге-
рои, рискуя своей жизнью, спасали дру-
гих. Вот выдержка из одной работы: «Во 
время боя прапрадедушка был ранен. 
В этом же бою был ранен командир роты. 
И будучи сам раненым, прапрадедуш-
ка унес раненого командира с поле боя. 
После этого они попали в госпиталь».

Во многих семьях до сих пор неиз-
вестна судьба их родных: «Прошло три 
месяца после начала войны, пришло 
страшное известие. В нем было написа-
но, что мой прадедушка пропал без вести 
под Ленинградом. Как и при каких усло-
виях он погиб, неизвестно до сих пор».

О тяжелых условиях, в которых на-
ходились фронтовики и труженики ты-
ла, мы узнаем из следующего рассказа: 
«Прадед был пулеметчиком, он вспоми-
нал, что пулеметы были очень тяжелы-
ми, ящики с патронами неприподъемны-
ми, оружия не хватало. Одежда рваная, 
холодная, обувь дырявая».

Полученные материалы были исполь-
зованы для создания экскурсий и участия 
в конкурсе исследовательских работ 
«Моя семья в истории страны».

Воспитываем патриотов
Ø кола, как социальный институт, своим главным предназначением — обучать и воспитывать —

располагает к тому, чтобы различные формирования музейного типа, находящиеся в ней, помогали 
оживлять учебный процесс, приобщать детей к истории малой родины, прививать им навыки исследова-
тельской деятельности. Это становится возможным на базе школьного музея, привлекая внимание уча-
щихся к изучению семейной родословной, выявлению семейных реликвий, изучению семьи в контексте исто-
рии города, страны. Данная работа должна быть поэтапной и проводиться в рамках всей образовательной 
организации, с целью вовлечения как можно большего числа учащихся, считает Любовь СЕЛЕГЕНЕНКО, 
учитель истории и обществознания школы № 149 Московского района Нижнего Новгорода. 
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Âîñïèòàòü ãðàæäàíèíà 
è ïàòðèîòà

Íà ïðîòÿæåíèè äåñÿòè ëåò 
ÿ ðåàëèçóþ äàííîå íàïðàâ-
ëåíèå ÷åðåç êðóæîê «Èñòî-
êè», ïðîãðàììó êîòîðîãî 
àäàïòèðîâàëà â ñîîòâåòñòâèè 
ñ óíèêàëüíûìè èñòîðè÷åñêè-
ìè îñîáåííîñòÿìè ðîäíîãî 
ñåëà Äèâååâà.

Öåëü ðàáîòû êðóæ-
êà — âîñïèòàíèå íðàâñòâåí-
íûõ ÷óâñòâ è ýòè÷åñêîãî 
ñîçíàíèÿ ó ìëàäøèõ øêîëü-
íèêîâ êàê íàïðàâëåíèå äóõîâ-
íî-íðàâñòâåííîãî ðàçâèòèÿ 
îáó÷àþùèõñÿ, îáåñïå÷èâàþ-
ùåå ïðèñâîåíèå èìè ñîîòâåò-
ñòâóþùèõ öåííîñòåé, ôîð-
ìèðîâàíèå çíàíèé, íà÷àëüíûõ 
ïðåäñòàâëåíèé, îïûòà ýìî-
öèîíàëüíî-öåííîñòíîãî ïî-
ñòèæåíèÿ äåéñòâèòåëüíîñòè 
è îáùåñòâåííîãî äåéñòâèÿ â 
êîíòåêñòå ñòàíîâëåíèÿ èäåí-
òè÷íîñòè ãðàæäàíèíà Ðîññèè. 
Äåòè â ïðîöåññå çàíÿòèé çíà-
êîìÿòñÿ ñ äóõîâíûì íàñëåäè-
åì ðîäíîãî êðàÿ, êðàñîòîé 
Äèâååâñêîãî ìîíàñòûðÿ, ÷ó-
äåñàìè èñöåëåíèÿ è ïîìîùè 
ñâÿòûõ èñòî÷íèêîâ. Çàíÿòèÿ 
ïðîâîäÿòñÿ îäèí ðàç â íåäå-
ëþ. Èñïîëüçóþòñÿ èãðîâûå è 
çàíèìàòåëüíûå ôîðìû, ýêñ-
êóðñèè.

Ñ ýòîãî ó÷åáíîãî ãîäà 
ÿ íà÷àëà ðàáîòàòü ïî ïðîã-
ðàììå âíåóðî÷íîé äåÿòåëü-
íîñòè äëÿ ìëàäøèõ øêîëü-
íèêîâ «Óðîêè äëÿ äóøè», 
ñîçäàííîé Í.Þ. ßøèíîé, 
êàíäèäàòîì ïåäàãîãè÷åñêèõ 
íàóê, äîöåíòîì êàôåäðû íà-
÷àëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ÍÈÐÎ, 
è Å.Í. Òèìîøèíîé, ó÷èòåëåì 
íà÷àëüíûõ êëàññîâ øêîëû 
¹ 187 ñ óãëóáëåííûì èçó-
÷åíèåì îòäåëüíûõ ïðåäìåòîâ 
Ñîâåòñêîãî ðàéîíà Íèæíåãî 
Íîâãîðîäà. Äàííàÿ ïðîãðàì-
ìà îòêðûëà äëÿ ìåíÿ íîâûå 
ôîðìû è ìåòîäû ðàáîòû 
ñ äåòüìè. Êóðñ îðãàíè÷íî 
âêëþ÷àåòñÿ â ñèñòåìó äóõîâ-
íî-íðàâñòâåííîãî âîñïèòàíèÿ 
â íà÷àëüíîé øêîëå, ïðåäïî-
ëàãàåò òåñíóþ âçàèìîñâÿçü 
ñ ó÷åáíûìè ïðåäìåòàìè (ëè-
òåðàòóðíîå ÷òåíèå, îêðóæà-

þùèé ìèð, èçîáðàçèòåëüíîå 
èñêóññòâî è äð.), âíåóðî÷íîé 
äåÿòåëüíîñòüþ äåòåé è ñå-
ìåéíûì âîñïèòàíèåì.

Êóðñ ðàññ÷èòàí íà ÷åòû-
ðåõãîäè÷íûé ñðîê îáó÷åíèÿ. 
Çàíÿòèÿ ïðîâîäÿòñÿ ïî îäíî-
ìó ÷àñó â íåäåëþ â ôîðìå 
êðóæêà, ñ ãðóïïîé äåòåé äî 
10—12 ÷åëîâåê.

Â ìèðå ýìîöèé 
è ÷óâñòâ

Ïðîãðàììà ñîñòîèò èç ïÿ-
òè ðàçäåëîâ:

Ðàçäåë «Êòî ß?». Çíà-
êîìñòâî ñ ñîöèàëüíûìè ðîëÿ-
ìè: øêîëüíèê, îäíîêëàññíèê, 
÷ëåí ñâîåé ñåìüè, ãðàæäàíèí 
ñâîåé ñòðàíû — Ðîññèè, æè-
òåëü ïëàíåòû Çåìëÿ.

– Ðàçäåë «Êàêîé ß?». 
Ðàñêðûòèå ëè÷íîñòíûõ, äó-
øåâíûõ êà÷åñòâ ðåáåíêà ÷å-
ðåç ðàçâèòèå ñïîñîáíîñòåé 
ñàìîïîçíàíèÿ è ñàìîâûðàæå-
íèÿ.

Ìíå ïàìÿòíî ïåðâîå çà-
íÿòèå ïî ýòîìó ðàçäåëó 
â 4-ì êëàññå. ×àñòî èñïîëüçóÿ 
â ñâîåé ñðåäå ñëîâî «èäåàë», 
ñòàðàÿñü áûòü ïîõîæèìè íà 
âûìûøëåííûõ ãåðîåâ, äåòè 
íà ñàìîì äåëå íå èìåþò ÷åò-
êîãî ïðåäñòàâëåíèå îá ýòîì 
ïîíÿòèè. Â íà÷àëå çàíÿòèÿ êî-
ãî îíè òîëüêî íè íàçûâàëè â 
êà÷åñòâå èäåàëà: Ñóïåðìåíà, 
×åëîâåêà-ïàóêà, ïåðñîíàæåé 
èç àíèìå... Íî ïîñëå òîãî êàê 
ìû ïî÷èòàëè è ïðîàíàëèçèðî-
âàëè òåêñòû Ê. Ïàóñòîâñêîãî 
è Ý. Øèìà, ðàçîáðàëèñü â 
ñâîèõ îòíîøåíèÿõ ê ëþäÿì, 
áëàãîäàðÿ äèàãíîñòè÷åñêîìó 
çàäàíèþ ïîðàçìûøëÿëè íàä 
ìóäðûìè ìûñëÿìè, ïðåä-
ñòàâëåíèÿ î ñîáñòâåííîì 
èäåàëå ó ðåáÿò èçìåíèëèñü. 
Çàçâó÷àëè íîòêè îòâåòñòâåí-
íîñòè, ñåðüåçíîñòè, ÷åñòíî-
ñòè, äîáðîòû.

Ðàçäåë «ß â ìèðå 
ýìîöèé è ÷óâñòâ». Ðàçíî-
îáðàçèå ìèðà ýìîöèé è ÷óâñòâ 
(ýòè÷åñêèå ÷óâñòâà ñòûäà, âè-
íû, ñîâåñòè êàê ðåãóëÿòîðû 
ìîðàëüíîãî ïîâåäåíèÿ; ýñòå-
òè÷åñêèå ÷óâñòâà ðàäîñòè è 
âîñõèùåíèÿ ïðè âîñïðèÿòèè 

êðàñîòû îêðóæàþùåãî ìèðà, 
ïðîèçâåäåíèé ëèòåðàòóðû è 
èñêóññòâà).

Ïðîâîäÿ çàíÿòèå â 3-ì 
êëàññå ïî òåìå «Ðàäîñòü», 
ÿ ïîíÿëà, ÷òî ïîíÿòèå «ðà-
äîñòü» àáñòðàêòíî äëÿ ó÷à-
ùèõñÿ. Â ñèëó áåäíîãî ñëî-
âàðíîãî çàïàñà è íåäîñòàòî÷-
íî ðàçâèòîé ýìîöèîíàëüíîé 
ñôåðû ðàáîòà ñ ïîíÿòèÿìè 
äàâàëàñü èì òÿæåëî. Íà ïî-
ìîùü ìíå ïðèøåë ìóëüò-
ôèëüì «Ïåñåíêà ðàäîñòè», 
êîòîðûé ïîìîã «ðàçáóäèòü» 
«çàñíóâøèå» àññîöèàöèè. Íà 
ýòîì çàíÿòèè äåòè ïîçíàêî-
ìèëèñü ñ íîâîé òåõíèêîé ðè-
ñîâàíèÿ — ïëàñòèëèíîâûìè 
æãóòèêàìè.

Ðàçäåë «ß æèâó ñðå-
äè ëþäåé». Îðèåíòàöèÿ íà 
îáùå÷åëîâå÷åñêèå öåííîñòè, 
íðàâñòâåííûå íîðìû ïîâåäå-
íèÿ, ïðèíöèïû ãóìàííîãî îò-
íîøåíèÿ ê îêðóæàþùèì.

Â 3-ì êëàññå íà âòîðîì çà-
íÿòèè «Êàê ñîõðàíèòü äîá-
ðûå îòíîøåíèÿ» ó÷åíèêè 
ñ ïîìîùüþ àíêåòèðîâàíèÿ 
âûÿñíÿëè: à äîáðûé ëè ÿ ñàì? 
Â ðåçóëüòàòå ðåáÿòà ïðè-
øëè ê âûâîäó: ïðåæäå ÷åì 
ðàññ÷èòûâàòü ïîëó÷èòü äîá-
ðî îò ëþäåé, íàó÷èñü ñàì 
äàðèòü èì äîáðî íå òîëüêî 
íà ñëîâàõ, íî è â âèäå äåë è 
ïîñòóïêîâ.

Ðàçäåë «ß æèâó íà 
Çåìëå». ×åëîâåê è ïðèðîäà 
åäèíû. Çåìëÿ, âîçäóõ, âî-
äà, îãîíü, ðàñòåíèÿ, æèâîò-
íûå, ÷åëîâåê — âàæíåéøèå 

ïðîÿâëåíèÿ æèçíè íà Çåìëå. 
Ó ðåáåíêà ôîðìèðóåòñÿ ÷óâ-
ñòâî ñîïðè÷àñòíîñòè ê ïðèðî-
äå, ÷åëîâå÷åñòâó. Îí îñîçíà-
åò íåãàòèâíûå è ïîçèòèâíûå 
ñòîðîíû ïðèðîäíûõ ñòèõèé, 
èõ âëèÿíèå íà æèçíü ÷åëî-
âåêà.

Äàííûé ðàçäåë çàâåðøà-
þùèé. Â íåì ïðåäëàãàåòñÿ 
èíòåðåñíàÿ ïðàêòèêà âçàèìî-
äåéñòâèÿ ñ ðîäèòåëÿìè:

2-é êëàññ: âûïîëíÿå-
ìûå ñîîáùà äîáðûå äåëà, 
ðèñóíêè è ïîäåëêè, ïîñâÿ-
ùåííûå îäíîé èç ïðèðîäíûõ 
ñòèõèé, èçãîòîâëåíèå ëîâóø-
êè äëÿ âåòðà, ñîñòàâëå-
íèå ñïèñêà äîáðûõ äåë 
ïî çàùèòå âîäû â ïðèðîäå;

3-é êëàññ: ïîñàäêà öâå-
òîâ è óõîä çà íèìè, ñîâìåñò-
íîå ôîòî íà òåìó «Íåîáû÷-
íîå â ïðèðîäå», ïîèñê è 
ðàñêðàøèâàíèå êàìåøêîâ;

4-é êëàññ: ïðîåêò «Êóëü-
òóðà íàðîäîâ ñòðàí — ñîñå-
äåé Ðîññèè», ôèëîñîôñêèå 
áåñåäû äåòåé è ðîäèòåëåé 
î ñìûñëå æèçíè.

Èãðàÿ, óñâàèâàåì 
íðàâñòâåííûå ïîíÿòèÿ
Ìíå èíòåðåñíû ìåòîäû 

è òåõíèêè, ïðåäëîæåííûå 
ñîñòàâèòåëÿìè ïðîãðàììû. 
Îñòàíîâëþñü íà íåêîòîðûõ:
Ñêàçêîòåðàïèÿ. Ñëó-

øàíèå è îáñóæäåíèå ñêàçîê, 
ñòèõîòâîðåíèé, ðàññêàçîâ äó-
õîâíî-íðàâñòâåííîé íàïðàâ-
ëåííîñòè («Ñêàç ïðî îáèäó 
è ïðîùåíèå» — 4-é êëàññ, 

Óðîêè äëÿ äóøè è ñ äóøîé
Ð îëü øêîëû êàê íèêîãäà àêòóàëüíà è âîñòðåáîâàíà â âîñïèòàíèè ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ. Êàæ-

äûé ïåäàãîã äîëæåí âíîñèòü ïîñèëüíûé âêëàä â ôîðìèðîâàíèå äóõîâíî-íðàâñòâåííîé ëè÷íîñòè 
ó÷àùèõñÿ íå òîëüêî íà óðîêàõ, íî è (îñîáåííî!) âî âíåóðî÷íîé äåÿòåëüíîñòè, óòâåðæäàåò Èðèíà ÊÀÃÀÍÎÂÀ, 
ó÷èòåëü íà÷àëüíûõ êëàññîâ Äèâååâñêîé øêîëû. 
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«Ñêàçî÷êà î òâîåì òàëàí-
òå» — 3-é êëàññ).
Èãðîâûå òåõíîëîãèè. 

Ðàçëè÷íûå èãðû: ñ ïðàâèëà-
ìè, äèäàêòè÷åñêèå, ñþæåò-
íî-ðîëåâûå, èãðû-ñîðåâíîâà-
íèÿ («Àïëîäèñìåíòû», «Ôåÿ 
ëþáâè», «Ëþáèìîå äåëî», 
«Óñìèðè äðàêîíà»).
Ïðîñìîòð è àíàëèç 

ìóëüòôèëüìîâ («Äåâî÷êà è 
ìàëü÷èê», «Îäóâàí÷èê», «Ïå-
ñåíêà ðàäîñòè», «Ññîðà»).
Íåòðàäèöèîííûå òåõ-

íèêè ðèñîâàíèÿ: ïàëü÷èêîì, 
ëàäîøêîé; îòòèñê ïðîáêîé, 
ìÿòîé áóìàãîé (òåõíèêè 
ôðîòòàæ, ãðèôîíàæ, ðèñîâà-
íèå íà ñîëè «Âñòðå÷à ïîðî-
ñåíêà è åæèêà»).
Àðò-òåðàïèÿ. Îáðàçíî-

ñèìâîëè÷åñêîå ðèñîâàíèå — 
èçîáðàæåíèå ýìîöèîíàëüíûõ 
ñîñòîÿíèé è ÷óâñòâ, íðàâ-
ñòâåííûõ ïîíÿòèé (ñîçäàíèå 
êîëëàæà «ß òðóæåíèê», 

ðèñóíîê «Ìîå äåðåâî-õà-
ðàêòåð»).
Òåõíîëîãèÿ ó÷åáíîãî 

ñîòðóäíè÷åñòâà. Âûïîëíåíèå 
çàäàíèé â ïàðå, ãðóïïå; êîì-
ìóíèêàòèâíûõ çàäàíèé ïî ìî-
äåëèðîâàíèþ ïîâåäåí÷åñêîé 
ñèòóàöèè (íàïðèìåð: «Îá-
ñóäèòå è ïðåäëîæèòå, êàê 
ìîæíî óìåíüøèòü äóøåâ-
íóþ áîëü áëèçêîãî ÷åëîâå-
êà, äðóãà»).
Ïðèåì «ôèëîñîô-

ñòâîâàíèÿ» — ðàçìûøëåíèå 
íàä âîïðîñîì, «ðàçãîâîð ïî 
äóøàì» (ïåäàãîã íà îñíîâå 
ñîäåðæàíèÿ ïðîñëóøàííûõ 
ñòèõîâ, ñêàçîê, ïðèò÷, ïðî-
ñìîòðåííûõ ìóëüòôèëüìîâ 
îðãàíèçóåò ðàáîòó ïî îñî-
çíàíèþ è ïðèíÿòèþ íðàâ-
ñòâåííûõ ïîíÿòèé è äåë).

Ñàìîå ãëàâíîå, ÷òî íå 
íàäî èñêàòü ïîäõîäÿùèå ïî 
òåìå ôèëüìû, ëèòåðàòóðó, 
èãðû. Âñå ýòî óæå èìååòñÿ 

â ìåòîäè÷åñêîì ïîñîáèè, 
ïðèëàãàþùåìñÿ ê ïðîãðàììå 
ïî êàæäîìó êëàññó.

Èíòåðåñíà è ñòðóêòóðà 
çàíÿòèé. Êàæäîå èç íèõ ïðî-
äóìàíî äî ìåëî÷åé è íà÷èíà-
åòñÿ ñ ââîäíîé ÷àñòè — ïðè-
âåòñòâèÿ, âî âðåìÿ êîòîðîãî 
ñîçäàåòñÿ áëàãîïðèÿòíàÿ àò-
ìîñôåðà îáùåíèÿ, îïðå-
äåëÿåòñÿ òåìà. Â îñíîâíîé 
÷àñòè äåòè ñîãëàñíî ïðåäëà-
ãàåìîé òåìàòèêå ïðîñìàòðè-
âàþò ôèëüìû, ñëóøàþò ëèòå-
ðàòóðíûå ïðîèçâåäåíèÿ äó-
õîâíî-íðàâñòâåííîé íàïðàâ-
ëåííîñòè; çàòåì áåñåäóþò, 
îáùàþòñÿ, èãðàþò, ðèñóþò. 
Ôèçêóëüòìèíóòêè èìåþò ìó-
çûêàëüíóþ îñíîâó. Çàêëþ-
÷èòåëüíàÿ ÷àñòü ñîñòîèò èç 
ðåôëåêñèè è ðèòóàëà ïðîùà-
íèÿ.

Ãëàâíàÿ çàäà÷à ïåäàãîãà, 
ðàáîòàþùåãî ïî äàííîé ïðîã-
ðàììå, — ñîçäàíèå ïñèõî-

ëîãè÷åñêîé àòìîñôåðû áåçî-
ïàñíîñòè è ýìîöèîíàëüíîé 
ïîääåðæêè ìëàäøåãî øêîëü-
íèêà. Ëè÷íîñòü ó÷èòåëÿ, åãî 
óìåíèå óñòàíîâèòü êîíòàêò 
è äîâåðèòåëüíûå îòíîøåíèÿ 
ñ ðåáåíêîì è åãî ðîäèòåëÿìè 
îñîáåííî âàæíû äëÿ ðåàëèçà-
öèè ïðîãðàììû. 

Â êîíöå èçó÷åíèÿ êàæäî-
ãî ðàçäåëà ïåäàãîã ïðîâî-
äèò ðîäèòåëüñêèå ñîáðàíèÿ, 
à â êîíöå êàæäîãî ó÷åáíî-
ãî ãîäà — èòîãîâîå çàíÿòèå 
ñ ðîäèòåëÿìè.

Âåäóùèì ñïîñîáîì îïðå-
äåëåíèÿ âîñïèòàòåëüíûõ ðå-
çóëüòàòîâ êóðñà «Óðîêè äëÿ 
äóøè» äëÿ ìëàäøèõ øêîëü-
íèêîâ ÿâëÿåòñÿ ìåòîä íàá-
ëþäåíèÿ ó÷èòåëÿ çà äåòüìè 
â õîäå çàíÿòèé, à òàêæå 
çàäàíèÿ äèàãíîñòè÷åñêîãî 
õàðàêòåðà, ðåãóëÿðíî ïðî-
âîäèìûå ïåäàãîãîì â 
èãðîâîé ôîðìå.

Со страниц учебника
Начиная с 1-го класса в свою работу 

я включаю задания для расширения кру-
гозора учащихся по основам истории и 
окружающего мира. Уже в «Азбуке» под 
редакцией В.Г. Горецкого есть вопросы 
и задания для изучения истории родно-
го края, своей страны. Мы знакомимся с 
историей возникновения названий рек, 
городов, фамилий людей. Узнаем, поче-
му в нашей стране такие государствен-
ные символы, что они означают, откуда 
появились.

В учебнике по окружающему миру 
«Мир вокруг нас» А.А. Плешакова для 
2-го класса изучаются темы «Достопри-
мечательности Москвы и Санкт-Петер-
бурга», «История Московского Кремля». 
В разделе «Путешествие по городам 
и странам», 3-й класс, есть тема «Зо-
лотое кольцо России». Путешествуя по 
городам, можно не только приобщиться 
к прекрасному, но и многое узнать об 
истории нашего государства.

Для воспитания патриота можно ис-
пользовать материал любого учебника. 
Так, в учебнике по литературному чте-
нию Л.И. Климановой и В.Г. Горецкого 
много произведений известных рус-
ских писателей, стихотворений о нашей 

стране, о людях, 
населяющих ее, 
о красоте родной 
природы. Это хоро-
шая почва для того, 
чтобы взрастить 
в душах детей се-
мена патриотизма.

Коллективная 
творческая 

деятельность
Одна из основ-

ных форм воспита-
тельной работы — 
классный час. Он 
является ведущей деятельностью, спо-
собствующей формированию у школьни-
ков системы отношений к окружающе-
му миру. Основные формы проведения 
классных часов: беседы, встречи с ин-
тересными людьми, викторины, дискус-
сии, интерактивные игры и др.

Представлю вашему вниманию систе-
му классных часов патриотической на-
правленности по годам обучения:
1-й класс: «Дом, в котором мы 

живем», «День бабушек и дедушек», 
веселые старты «Вперед к победе», «По-
можем птичкам перезимовать», кол-

лективное творческое дело «Праздник 
дружбы», выставка рисунков «Как тру-
дится моя семья», «Я в своей семье», 
«С чего начинается Родина»;
2-й класс: «День неизвестного сол-

дата», поздравление ветеранов и близ-
ких людей с Днем пожилого человека, 
«Все профессии нужны, все профессии 
важны», «Моя любимая мама», конкурс 
стихов «Посмотри, как он хорош, мир, 
в котором ты живешь», «Этот празд-
ник со слезами на глазах», «Права чело-
века»;

Знать и любить свою страну
Ï атриотические качества личности ребенка формируются в системе урочной и внеурочной дея-

тельности во взаимодействии и сотрудничестве с родителями. Светлана АНДРИАНОВА, учитель 
начальных классов Новоселковской школы Арзамаса, проводит работу по гражданско-патриотическому 
воспитанию практически в рамках всех образовательных областей учебного плана. По ее мнению, в учебни-
ках по литературному чтению, окружающему миру, русскому языку, гражданскому образованию есть много 
познавательного материала, на основе которого можно воспитывать маленьких патриотов. 

Окончание на с. 10 
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3-й класс: «Конституция — глав-
ный закон моей страны», «Земля — наш 
общий дом», «Добрые традиции моего 
дома», «Защитник Родины. Кто он?», 
урок гражданственности «Полководцы и 
герои», «Русский народ и его предки-сла-
вяне»;
4-й класс: «Россия — Родина моя», 

«Ваши права. Совесть — мерило ответ-
ственности», «Герб, флаг, гимн — сим-
волы России», «День полного освобож-
дения Ленинграда от фашистской 
блокады», «История моего села», «Тра-
гедия в Беслане», «Урок милосердия 
и доброты».

Поговорим о важном
С 1 сентября 2022 года в школах страны 

реализуется федеральный проект «Разго-
воры о важном», целью которого являет-
ся формирование взглядов учащихся на 
основе национальных ценностей через 
изучение центральных тем — патрио-
тизм, гражданственность, историческое 
просвещение, нравственность, экология.

Это беседы, «живой диалог» учите-
ля с учениками на определенные темы. 
Предлагаемый педагогам комплект мето-
дических материалов (сценарий, презен-
тация, видеоматериалы, интерактивные 
задания) носит рекомендательный харак-
тер. Учитель может дополнить материал, 
изменить что-то в ходе занятия по своему 
усмотрению. Это для нас, классных ру-
ководителей, удобно, так как не тратится 
много времени на подготовку к занятию. 
Я сама с интересом изучаю материал, 
прежде чем дать его ребятам. Столько 
интересных историй, интерактивных 
заданий, игр! И самое главное — они 
о России, о русских людях, о семье... 
В общем, о самом важном!

Я использую следующие формы граж-
данско-патриотического воспитания 
младших школьников через внеклассную 
и внеурочную деятельность: конкурсы 

стихов, конкурсы рисунков, инсцениров-
ки, соревнования, творческие конкурсы.

Одним из эффективных средств реше-
ния задач патриотического воспитания 
считаю метод включения учащихся в 
проектно-исследовательскую деятель-
ность как одну из форм планирования и 
организации образовательного процесса, 
влияющую на формирование патриоти-
ческих чувств детей.

Нами реализованы следующие со-
циальные проекты: «Спасибо деду за 
Победу!», «Загляните в мамины глаза», 
«Собери макулатуру — сбереги дерево», 
«Время читать», «Новогодний серпан-
тин», «Все работы хороши — выби-
рай на вкус», «Покормите птиц зимой» 
и др.

С помощью семьи
В систему патриотического воспита-

ния органично вписался курс внеуроч-
ной деятельности «Уроки для души», ко-
торый предполагает тесную взаимосвязь 
с учебными предметами (литературное 
чтение, окружающий мир, изобрази-
тельное искусство и др.), внеклассной 
деятельностью детей и семейным воспи-
танием. Он ориентирует ребенка на освое-
ние моральных норм в процессе актив-
ного творческого познания как окружа-
ющего мира, так и своего внутреннего, 
духовного мира.

Разнообразны методы и приемы рабо-
ты в рамках этого курса: праздники, вик-
торины, коллективные творческие дела, 
интеллектуально-познавательные игры, 
трудовые дела, обсуждение и обыгры-
вание проблемных ситуаций, заочные 
путешествия, акции благотворительно-
сти, милосердия, творческие проекты, 
презентации, проведение выставок се-
мейного художественного творчества, 
сюжетно-ролевые игры гражданского и 
историко-патриотического содержания.

Результативность формирования пат-
риотических качеств личности школь-

ника в значительной степени зависит от 
взаимодействия школы и семьи. Формы 
сотрудничества с родителями разно-
образны: родительские собрания на пат-
риотическую тематику, индивидуальные 
консультации и беседы, оформление ин-
формационных уголков для родителей, 
помощь в подготовке проектных и ис-
следовательских работ, совместно орга-
низованные акции, праздники, поездки, 
экскурсии.

«Где ты появился на свет...»
С целью выявления динамики пат-

риотического воспитания у младших 
школьников мною были проведены ди-
агностика и тестирование в начале 2-го 
и середине 4-го класса.

Исходя из данных диагностики, мож-
но сделать вывод о том, что у учащихся к 
середине 4-го класса:
активно проявляются такие чув-

ства, как любовь к семье и близким лю-
дям, родному городу, уважение к исто-
рии народа;
на достаточном уровне сформиро-

вана система знаний о своей стране;
привиты умения использовать 

накопленные знания в игре, трудовой 
и художественной деятельности, при-
нимать участие в общественно полез-
ном труде;
формируется эмоционально поло-

жительное отношение к тем местам, где 
дети родились и живут, развивается уме-
ние видеть и понимать красоту окружа-
ющей жизни, возникают желание узнать 
больше о своих селе и крае и стремление 
заботиться об их процветании.

О результативности проводимой 
мною работы могут свидетельствовать 
также активное участие детей в твор-
ческих конкурсах патриотической на-
правленности: чтецов, поделок, рисун-
ков, сочинений. У младших школьников 
пробуждается интерес к самовыражению 
в доступных формах художествен-
ного творчества.

Знать и любить свою страну
 Окончание. Начало на с. 9

Îá ó÷åáíèêå «Èñòîðèÿ ñðåäíèõ âåêîâ» 
Å.Â. Àãèáàëîâîé è Ã.Ì. Äîíñêîãî

Îêîí÷àíèå. 
Íà÷àëî íà ñ. 6

äîñòóïíîñòü. Èìåííî äî-
ñòóïíîñòü è èíòåðåñ ôîðìè-
ðóþò æåëàíèå è óìåíèå ïðè-
îáðåòàòü çíàíèÿ. ×òî òàêîå 
äîñòóïíîñòü? Ýòî îòáîð íî-
ìåíêëàòóðíûõ åäèíèö (òåð-
ìèíîâ, äàò, èìåí), ïðîñòîòà, 
æèâîñòü è ÿñíîñòü ÿçûêà, êîí-
êðåòíîñòü îïèñàíèÿ ôàêòîâ.

Äîíñêîé òàêæå ïèñàë 
î ðàçâèòèè èíòåðåñà ê èñòî-
ðèè è îòìå÷àë, ÷òî ó÷åáíèê 
äîëæåí áûòü çàíèìàòåëüíûì. 
Ýòî âàæíî, òàê êàê èìåííî 
óâëåêàòåëüíîñòü òåêñòà ñòè-
ìóëèðóåò ÷èòàòåëüñêèé èíòå-
ðåñ. Ó÷åáíèê íå äîëæåí áûòü 
ñóõèì è ñêó÷íûì. Êàê ýòîãî 
äîñòè÷ü?

Îòâåò ïðîñò: ïîêàçàòü ÷å-

ëîâåêà â èñòîðè÷åñêîì âðå-
ìåíè, íå òîëüêî êîíêðåòíûõ 
ëþäåé è èõ äåÿíèÿ, íî áûò, 
òðàäèöèè, æèçíü ïðåäñòàâè-
òåëåé ðàçíûõ ñîñëîâèé. À çà 
ýòèì ñëåäóåò è îáúÿñíåíèå. 
Òàê ðåøàþòñÿ âîïðîñû èíòåë-
ëåêòóàëüíîé, ýìîöèîíàëüíîé 
è íàãëÿäíî-îáðàçíîé ñòîðîí 
ó÷åáíèêà. Ðàáîòàòü íà íåãî 
äîëæíû âñå åãî ñîñòàâëÿþ-

ùèå: îáëîæêà, øìóöòèòóëû, 
çàñòàâêè, èëëþñòðàöèè è ò. ä. 
Ó÷åáíèê äîëæåí ñòàòü ñöåíà-
ðèåì óðîêà.

Ó÷åáíèê «Èñòîðèÿ ñðåä-
íèõ âåêîâ» Å.Â. Àãèáàëîâîé 
è Ã.Ì. Äîíñêîãî èñïîëüçóåò-
ñÿ â îáðàçîâàòåëüíûõ îðãà-
íèçàöèÿõ è ñåé÷àñ. Íî êàê áû 
íà íåãî âçãëÿíóëè òåïåðü 
àâòîðû? Ø
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Ó÷èìñÿ òåàòðàëüíîìó 
ìàñòåðñòâó

Âîò óæå áîëåå äâàäöàòè 
ëåò ÿ óâëåêàþñü òåàòðàëüíîé 
äåÿòåëüíîñòüþ. Ìíîþ ðàçðà-
áîòàíà ïðîãðàììà âíåóðî÷-
íîé äåÿòåëüíîñòè «Ìû — àð-
òèñòû!». À ñ 2019 ãîäà â íà-
øåé øêîëå ôóíêöèîíèðóåò 
êðóæîê ñ òàêèì æå íàçâàíè-
åì. Â íåãî âîâëå÷åíû îáó-
÷àþùèåñÿ íà÷àëüíîãî çâåíà, 
òî åñòü êëàññîâ, â êîòîðûõ ÿ 
ÿâëÿþñü êëàññíûì ðóêîâîäè-
òåëåì.

Îñíîâíûå öåëè êðóæêà: 
ðàçâèòèå ìîòèâàöèè ê ïîçíà-
íèþ è òâîð÷åñòâó, ñàìîñòîÿ-
òåëüíîñòè ìëàäøèõ øêîëü-
íèêîâ è îðãàíèçàöèÿ äóõîâ-
íî-íðàâñòâåííîãî è ïàòðèîòè-
÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ.

Â ðåïåðòóàðíîì ïëàíå 
êðóæêà — ïîêàç òåàòðàëüíûõ 
ïîñòàíîâîê åæåãîäíî, äâà-
òðè ðàçà â ãîä. Äëèòåëüíîñòü 
êàæäîãî ñïåêòàêëÿ — 35—
45 ìèíóò.

×òîáû ïîñòàíîâêà ñòàíîâè-
ëàñü ñîáûòèåì, íåîáõîäèìî 
ñîáëþäàòü ñëåäóþùèå ïðà-
âèëà:
Îïðåäåëèòü òåìó ñïåê-

òàêëÿ, íàïèñàòü ñöåíàðèé. 
Ñàìîå ãëàâíîå, ÷òîáû êàæ-
äûé ðåáåíîê ïîëó÷èë ðîëü 
ñî ñëîâàìè. Â ñöåíàðèé ÿ äî-
áàâëÿþ ëèòåðàòóðíûõ ãåðîåâ, 
ðàçíûõ æèâîòíûõ, à òàêæå 
íåîäóøåâëåííûõ ãåðîåâ, êî-
òîðûå îæèâàþò. Íàïðèìåð, 
â ñïåêòàêëå «Âîëøåáíèê 
Èçóìðóäíîãî ãîðîäà»: êî-
ëîñêè ðàçãîâàðèâàþò, äåðå-
âüÿ âåäóò äèàëîã è õîäÿò, ìà-
êè ïîþò êîëûáåëüíóþ ïåñíþ 
è ò. ä.
Ðàñïðåäåëÿÿ ðîëè, ó÷è-

òûâàþ ïîæåëàíèÿ ñàìèõ äå-
òåé. Êàæäûé ðåáåíîê çà ÷å-
òûðå ãîäà îáÿçàòåëüíî ïîëó-
÷àåò ãëàâíóþ ðîëü. Íî è âòî-
ðîñòåïåííûå íåáîëüøèå ðîëè 
þíûå àðòèñòû ñ óäîâîëüñòâè-
åì èãðàþò.
Íà ïåðâîì ýòàïå ðàáî-

òû íàä ïîñòàíîâêîé ìû ñ ðå-

áÿòàìè îïðåäåëÿåì ãëàâíóþ 
òåìó, èäåþ. Âåäü îíè äîëæ-
íû ïîíèìàòü ñóòü ïðîèçâåäå-
íèÿ è ìûñëü, êîòîðóþ îíè õî-
òÿò äîíåñòè äî çðèòåëåé.

Ïåðâîíà÷àëüíî ñïåê-
òàêëü îòðàáàòûâàåòñÿ ïî ÷àñ-
òÿì, à ïîòîì èç îòäåëüíûõ 
ñöåí ñîñòàâëÿåòñÿ ïîëíàÿ 
êàðòèíà.

Êàæäàÿ ïîñòàíîâêà ñî-
ïðîâîæäàåòñÿ ìóçûêàëüíûì 
îôîðìëåíèåì. Òåêñòû ïåñåí 
ÿ ïåðåäåëûâàþ ïîä óæå èç-
âåñòíûå ìåëîäèè.

Îãðîìíóþ ïîìîùü 
íàì îêàçûâàþò ðîäèòåëè. 
Îíè ãîòîâÿò êîñòþìû è äåêî-
ðàöèè ê ñïåêòàêëþ.

Áîëüøèì ñîáûòèåì 
ñòàíîâèòñÿ äåíü, êîãäà äåòè 
ïåðåâîïëîùàþòñÿ â ëþáè-
ìûõ ïåðñîíàæåé, à çðèòåëè 
ëþáóþòñÿ ñïåêòàêëåì è çà-
ìå÷àòåëüíîé èãðîé þíûõ àð-
òèñòîâ.

Íàøè äîñòèæåíèÿ
4 äåêàáðÿ 2019 ãîäà ìîè 

âòîðîêëàññíèêè ïîñåòèëè âîñ-
ïèòàííèêîâ îáëàñòíîãî öåíò-
ðà ñîöèàëüíîé ïîìîùè ñå-
ìüå è äåòÿì «Æóðàâóøêà» 
è ïîêàçàëè òåàòðàëèçîâàííîå 
ïðåäñòàâëåíèå «Âîëøåáíèê 
Èçóìðóäíîãî ãîðîäà».

15 ÿíâàðÿ 2020 ãîäà íà 
áàçå ãîðîäñêîãî ðåñóðñíîãî 
öåíòðà äóõîâíî-íðàâñòâåííî-
ãî âîñïèòàíèÿ è ãðàæäàíñêî-

ãî îáðàçîâàíèÿ èìåíè ñâÿòûõ 
ðàâíîàïîñòîëüíûõ Êèðèëëà 
è Ìåôîäèÿ þíûå àðòèñòû 
ïîäãîòîâèëè è ïîêàçàëè áëà-
ãîòâîðèòåëüíûé ñïåêòàêëü 
«Íîâîãîäíèé ïåðåïîëîõ» 
âîñïèòàííèêàì Íèæåãîðîä-
ñêîé îáëàñòíîé ñïåöèàëüíîé 
(êîððåêöèîííîé) øêîëû-èí-
òåðíàòà äëÿ ñëåïûõ è ñëàáî-
âèäÿùèõ äåòåé.

19 ÿíâàðÿ òåëåêîìïàíèÿ 
«Îáðàç» íà êàíàëå ÍÍÒÂ âû-
ïóñòèëà ðåïîðòàæ î äàííîì 
ñîáûòèè.

Â ðàìêàõ êóëüòóðíî-ïî-
çíàâàòåëüíîãî èíòåðíåò-ïðî-
åêòà «ß îòêðûâàþ Íèæíèé 
Íîâãîðîä», ïîñâÿùåííîãî 
ïîäãîòîâêå ê ïðàçäíîâàíèþ 
800-ëåòèÿ ñî äíÿ îñíîâàíèÿ 
íàøåãî ãîðîäà, áûë ðàçðà-
áîòàí è ïîñòàâëåí ñïåêòàêëü 
«Æèâûå èñòîðèè». Ìàòåðè-
àë ðàññêàçûâàåò î çíàìåíè-
òûõ ëþäÿõ Íèæíåãî Íîâãîðî-
äà — Êóçüìå Ìèíèíå, Äìèò-
ðèè Ïîæàðñêîì, Â.Ï. ×êàëî-
âå, À.Ì. Ãîðüêîì, Ì.À. Áà-
ëàêèðåâå, È.Ï. Êóëèáèíå, 
Í.È. Ëîáà÷åâñêîì, Í.À. Äîá-
ðîëþáîâå, ïåðâîé ðóññêîé 
æåíùèíå, ñòàâøåé äîêòîðîì 
ìåäèöèíû, — Í.Ï. Ñóñëîâîé.

Äåâî÷êà Òàíÿ è ìàëü÷èê 
Ïåòÿ çíàêîìÿòñÿ ñ Âîëøåá-
íèêîì. Îí ïðåäëàãàåò äåòÿì 
îòïðàâèòüñÿ â ïðîøëîå ñêâîçü 
âåêà è óçíàòü, çà ÷òî ãîðîæà-
íå òàê ÷òÿò ýòèõ ãåðîåâ. Ðåáÿ-

òà ñòàíîâÿòñÿ íå òîëüêî ñâè-
äåòåëÿìè, íî è ó÷àñòíèêàìè 
èñòîðè÷åñêèõ ñîáûòèé.

Ñöåíàðèé ñïåêòàêëÿ áûë 
ïðåäñòàâëåí íà Âñåðîññèé-
ñêîì ïåäàãîãè÷åñêîì êîí-
êóðñå «Òâîð÷åñêèé ó÷è-
òåëü — 2021» è îòìå÷åí äèï-
ëîìîì III ñòåïåíè.

Â ýòîì ãîäó ïåðâîêëàññíè-
êè óæå ïîêàçàëè èíñöåíèðîâ-
êó «Äåòñòâî Ïóøêèíà» íà 
ïðàçäíèêå «Çîëîòàÿ îñåíü» 
(äëÿ ðîäèòåëåé) è øêîëüíîì 
Ïóøêèíñêîì áàëó.

ß è ìîè âîñïèòàííèêè ïðè-
íÿëè ó÷àñòèå â îáëàñòíîì 
êîíêóðñå òâîð÷åñêèõ ðàáîò 
ïåäàãîãîâ è îáó÷àþùèõñÿ 
«Òåàòð — äîðîãà ê óìó è 
ñåðäöó» è çàíÿëè 1-å ìåñòà 
â íîìèíàöèÿõ: «Àâòîðñêèå 
ñöåíàðèè òåàòðàëèçîâàí-
íûõ ïðåäñòàâëåíèé, ïüåñû 
äëÿ äåòñêèõ ïîñòàíîâîê, 
ñîñòàâëåííûå ïåäàãîãîì» 
(Å.Í. Òèìîøèíà); ñî÷èíåíèå-
ýññå «ß ëþáëþ òåàòð» 
(À. Ðîæäåíêèí, À. Öèëèõ); 
«ß — äðàìàòóðã» (Ä. Äåíè-
ñîâà, Ñ. Êðÿæåâ).

Òàêèì îáðàçîì, òåàòðàëü-
íàÿ äåÿòåëüíîñòü ñòàëà äëÿ 
îáó÷àþùèõñÿ áëàãîïðèÿòíîé 
ñðåäîé, ãäå ðàçâèâàþòñÿ çíà-
÷èìûå êà÷åñòâà, ñïîñîáñòâóþ-
ùèå ñòàíîâëåíèþ êîìïåòåíò-
íîé, ñîöèàëüíî àêòèâíîé, òâîð-
÷åñêîé, äóõîâíî-íðàâ-
ñòâåííîé ëè÷íîñòè.

«Âåñü ìèð — òåàòð»
Ì èíèñòåðñòâî ïðîñâåùåíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî ïîðó÷åíèþ Ïðåçèäåíòà ñòàâèò çàäà÷ó 

ñîçäàíèÿ ñèñòåìû øêîëüíûõ òåàòðîâ è äåòñêèõ òåàòðàëüíûõ êîíêóðñîâ. Ìèíèñòð ïðîñâåùåíèÿ 
Ñåðãåé Êðàâöîâ ñîîáùèë, ÷òî ê 2024 ãîäó â êàæäîé øêîëå äîëæåí ïîÿâèòüñÿ ñâîé òåàòð, òàê êàê 
òåàòðàëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü ÿâëÿåòñÿ âàæíûì èíñòðóìåíòîì âîñïèòàíèÿ ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ è ñî-
öèàëüíûì ëèôòîì äëÿ òàëàíòëèâûõ äåòåé èç ðåãèîíîâ, íàïîìèíàåò Åëåíà ÒÈÌÎØÈÍÀ, ó÷èòåëü íà÷àëü-
íûõ êëàññîâ øêîëû ¹ 187 ñ óãëóáëåííûì èçó÷åíèåì îòäåëüíûõ ïðåäìåòîâ Ñîâåòñêîãî ðàéîíà Íèæíåãî 
Íîâãîðîäà. 
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Духовное краеведение
В федеральных государственных об-

разовательных стандартах начального 
образования духовно-нравственное вос-
питание обозначено одним из главных 
приоритетов. Цель моей работы, исходя 
из созданной мною программы по ду-
ховно-нравственному воспитанию «Ду-
ховное краеведение Нижегородского 
края», звучит так: «воспитание гражда-
нина и патриота, любящего и знающего 
свой родной край, историю своей семьи, 
идентифицирующего себя как нижего-
родца». Ведущая педагогическая идея: 
создание условий для формирования 
духовно-нравственных и патриотиче-
ских чувств школьника к родному городу 
и краю на основе материала краевед-
ческого содержания в условиях семьи 
и школы.

Мною разработаны формы и виды 
деятельности для достижения постав-
ленной цели: проигрывание жизненных 
ситуаций, рисование, творческие, про-
ектные работы, фотовыставки, классные 
часы «Мой район», «Моя улица», беседы 
«Как человек должен беречь памятники 
прошлого», «Удивительные места моего 
района», «Знаменитые люди», «Чужой 
беды не бывает!» (час доверительного 
разговора), праздники «День района», 
«Мой друг», театрализованное представ-
ление «Муха-Цокотуха».

Для того чтобы сформировать у ре-
бенка бережное отношение к памятни-
кам прошлого, к народным праздникам, 
были проведены мероприятия: классные 
часы «Наша планета — наш дом, береги 
его!», «Мой Нижний Новгород», «Что я 
могу сделать для сохранения городских 
ценностей?»; беседы и проекты «Ни-
жегородский кремль», «Береза — сим-
вол России», «Жизнь и быт нижегород-
цев», «Загляни в семейный альбом», «Кем 

я могу гордиться 
в семье»; праздни-
ки «Верба — улыбка 
весны», «Троица — 
Зеленые Святки».

Духовно-нрав-
ственное воспита-
ние, становление 
личности связаны 
у ребенка с эмоци-
ями, умением конт-
ролировать себя. 
Поэтому я вместе 
с одной из мам 
Марией Дьяченко 
проводила темати-
ческие классные 
часы «Мои эмоции и работа над ними», 
где дети изображали, рисовали, приду-
мывали различные эмоции человека, 
учились подавлять в себе отрицательные 
эмоции.

Маленькие философы
Также в своей работе я использую 

метод философствования. В рамках на-
писания сочинений на этические темы 
учащиеся рассуждают на заданные те-
мы, работают над проектами. Дети пред-
ставляют любимые места нашего города. 
Им нравится рассказывать о своей семье, 
о мамах и папах, о том, какими те были 
в детстве, о героях войны, составлять ге-
неалогическое древо семьи. В 1-м клас-
се мы рассказываем только про мам и 
пап, бабушек и дедушек, во 2-м — про 
родственников мамы, а в 3-м — про род-
ственников папы.

Разрабатывая авторскую программу, 
большое внимание я уделила именно 
взаимодействию с родителями. Мною 
проводятся:
тематические родительские соб-

рания: 1-й класс — «Мы — родители. 
Родительский авторитет», 2-й — 

«Стили семейно-
го воспитания», 
3-й — «Кризисы 
взросления млад-
шего школьника», 
4-й —  «Перелис-
тывая страницы 
учебного года»;
итоговое за-

нятие с родителя-
ми в конце года: 
1-й класс — «Мы 
с бабушкой и де-
душкой друзья», 
2-й — «Я с бабуш-
кой своею дружу 

давным-давно», 3-й — «Мои маленькие 
и взрослые родители», 4-й — «Наша 
дружная семья».

Действуем сообща
Мы вместе с младшими школьниками 

и их родителями и детьми участвуем в 
различных акциях и экскурсиях, напри-
мер, в экологических акциях «Помоги 
птицам», «Украсим класс комнатными 
растениями», «Посадка деревьев», «Бе-
реги нашу планету».

Мною была разработана анкета о пра-
вильном поведении на природе. Резуль-
таты показали, что не все дети правильно 
смогли ответить на ее вопросы. В итоге 
была составлена памятка «Как стать 
другом леса».

Мы являемся постоянными гостями 
районного реабилитационного центра 
для пожилых людей и приходим туда с 
различными концертами и благотвори-
тельными акциями (концерты для вете-
ранов, ко Дню пожилого человека, акции 
«Доброе сердце», «Варежки для бабуш-
ки», «На радость малышам»).

Но наиболее интересными для детей 
являются экскурсии, на которых они 
узнают о семейных обычаях и традициях 
прошлого. Например, в рамках краевед-
ческой программы Музея архитектуры и 
быта народов Нижегородского Поволжья 
на Щелоковском хуторе несколько семей 
летом участвовали в театрализованном 
празднике «День Ивана Купалы». Я вмес-
те с родителями использую на этих 
праздниках различные игровые техноло-
гии: игры с правилами («Прыжки через 
костер»), игры-соревнования (эстафе-
та «Русская народная красавица»), по-
движные игры («Казаки-разбойники»), 
сюжетно-ролевые игры («Путеше-
ствие в прошлое»).

Школа и семья — партнеры в воспитании детей
Äевизом Зинаиды КОМРАКОВОЙ, учителя начальных классов школы № 187 с углубленным изучением от-

дельных предметов Советского района Нижнего Новгорода, является фраза: «Чтобы быть хорошим 
преподавателем, нужно любить то, что преподаешь, и тех, кому преподаешь». 
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Ó÷àñòâóåì â àêöèÿõ
Äåòñêîå îáúåäèíåíèå äî-

ïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
«Âîçâðàùåíèå ê èñòîêàì» — 
îäíî èç ïîäðàçäåëåíèé øêîëü-
íîãî ìóçåÿ. Öåëü îáúåäèíå-
íèÿ — ñîçäàíèå ýôôåêòèâ-
íûõ óñëîâèé äëÿ ôîðìèðî-
âàíèÿ íðàâñòâåííûõ êà÷åñòâ 
ëè÷íîñòè è äóõîâíî-íðàâ-
ñòâåííûõ öåííîñòåé ìëàäøå-
ãî øêîëüíèêà.

Îñíîâíûìè íàïðàâëåíèÿìè 
äåÿòåëüíîñòè ÿâëÿþòñÿ ñîöè-
àëüíî çíà÷èìàÿ, êðàåâåä÷å-
ñêàÿ, èññëåäîâàòåëüñêàÿ. Èñ-
ïîëüçóþòñÿ ðàçëè÷íûå ôîð-
ìû ðàáîòû, ÷òî ïðåäîñòàâ-
ëÿåò âîçìîæíîñòü ó÷àùèìñÿ 
çàíèìàòüñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî 
ñâîèìè æåëàíèÿìè è èíòåðå-
ñàìè.

Íàïðèìåð, ó÷àñòèå â àê-
öèè «Ïîäàðîê âåòåðàíó»: 

äåòè ñâîèìè ðóêàìè äåëàþò 
ïîäàðêè, íàâåùàþò ïîæè-
ëûõ ëþäåé, ðàññêàçûâàþò èì 
î øêîëüíîé æèçíè è ñëóøàþò 
èõ ðàññêàçû, òåì ñàìûì ïî-
ïîëíÿÿ ôîíäû øêîëüíîãî ìó-
çåÿ èõ âîñïîìèíàíèÿìè.

Àêöèÿ «Ïîñàäè äåðåâî» 
èìååò ñëîãàí «Çåëåíûé íà-
ðÿä Îò÷èçíå». Ðåáÿòà âìåñòå 
ñ ðîäèòåëÿìè ñàæàþò äåðå-
âüÿ, óõàæèâàþò çà íèìè, ïî-

êàçûâàÿ òåì ñàìûì ïðèìåð 
äëÿ îêðóæàþùèõ.

Àêöèÿ «Áåðåãèòå ìàëûå 
ðåêè Ðîññèè» ïðîõîäèò 
â ðàìêàõ Âñåðîññèéñêîé àê-
öèè «Âîäà Ðîññèè». Ó÷àùèå-
ñÿ ñîâåðøàþò ýêñêóðñèþ 
íà ðåêó Êóäüìó, ïðèçûâà-
þò âñåõ: è äåòåé, è âçðîñ-
ëûõ — ê áåðåæíîìó îòíîøå-
íèþ ê ìàëûì ðåêàì.

Âîçâðàùàÿñü ê èñòîêàì
Î ñíîâíàÿ èäåÿ îáúåäèíåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Âîçâðàùåíèå ê èñòîêàì» — âîñïèòàíèå 

ëþáâè, óâàæåíèÿ ê ñâîåé ìàëîé ðîäèíå, ê Îòå÷åñòâó, ê ïðîøëîìó è íàñòîÿùåìó ðîäíîãî êðàÿ, 
ðàññêàçûâàåò Âàëåíòèíà ÁÎÐÆÅÅÂÀ, ó÷èòåëü íà÷àëüíûõ êëàññîâ øêîëû ¹ 89 ñ. ï. Êóäüìà Íèæíåãî 
Íîâãîðîäà. 

Îêîí÷àíèå íà ñ. 14

Ïðîäîëæàÿ îáðàçîâàòåëü-
íûé ïðîöåññ âíå øêîëû, ìû 
ñ êëàññîì ïîñåùàåì çíàìå-
íèòûå ìåñòà Íèæíåãî Íîâ-
ãîðîäà, ìåñòà áîåâîé ñëàâû 
(Âå÷íûé îãîíü, ïàìÿòíèê ïî-
ãèáøèì äèçåëåñòðîèòåëÿì). 
Èñòîðè÷åñêîå ïðîñâåùåíèå 
÷åòâåðîêëàññíèêîâ ïðîèñõî-
äèò è íà âûñòàâêå «Ïîäâèã 
íàðîäíîãî åäèíñòâà» â Èâà-
íîâñêîé áàøíå Íèæåãîðîä-
ñêîãî êðåìëÿ. Äåòè çíàêî-
ìÿòñÿ ñ ñîáûòèÿìè 1612 ãî-
äà, ðîëüþ íàøèõ çåìëÿêîâ â 
îñâîáîæäåíèè Ìîñêâû îò èí-
òåðâåíòîâ.

Ïîñëå ýòîãî ÿ ñòàðàþñü 
âêëþ÷èòü âñåõ ðåáÿò â àê-
òèâíóþ äåÿòåëüíîñòü. Òàê, 
ó÷àùèåñÿ âûïîëíèëè ìîå 
çàäàíèå çàïèñàòü èíòåðâüþ 
ó ñâîèõ áàáóøåê, äåäóøåê 
è âûñòóïèòü ñ ïðåçåíòàöèåé 
íà óðîêå. Êàêèå íåîáû÷íûå 
è òðîãàòåëüíûå èñòîðèè âî-
åííûõ ëåò óñëûøàë êëàññ! 
À íàãðàäû ðîäíûõ, ðåäêèå 
ñåìåéíûå ôîòîãðàôèè ñâÿçà-
ëè äåòåé ñ ñîáûòèÿìè ïðîø-
ëîãî. Òàê ôîðìèðóåòñÿ óâà-
æåíèå ê ïàìÿòè çàùèòíèêîâ 
Îòå÷åñòâà è èõ ïîäâèãàì.

Â ïàðêå «Äóáêè», ãäå 
ïðîèçðàñòàþò óäèâèòåëüíîé 
êðàñîòû ìîãó÷èå äóáû âîç-
ðàñòîì áîëåå ñòà ëåò, ïðîõî-
äÿò íàøè åñòåñòâåííîíàó÷íûå 
ýêñêóðñèè. Ñâåäåíèÿ, ïîëó-
÷åííûå íà óðîêàõ, äåòè çà-

êðåïëÿþò â Íèæåãîðîäñêîì 
ïëàíåòàðèè, íà âûñòàâêå «Àð-
õåîëîãè÷åñêîå ïðîøëîå 
Íèæåãîðîäñêîãî êðåìëÿ». 
Ïðîäîëæàþòñÿ ðàçâèòèå ýêî-
ëîãè÷åñêîé êóëüòóðû øêîëü-
íèêîâ è ôîðìèðîâàíèå ó íèõ 
íàâûêîâ îõðàíû, çàùèòû, 
âîññòàíîâëåíèÿ îêðóæàþùåé 
ñðåäû.

Óâèäåòü âûäàþùèåñÿ ïðî-
èçâåäåíèÿ èñêóññòâà, ïîçíà-
êîìèòüñÿ ñ ðåìåñëàìè è íà-
ðîäíûìè ïðîìûñëàìè ðîä-
íîãî êðàÿ ïîìîãàþò ýêñêóð-
ñèè â ìóçåè. Ìóçåé èñòîðèè 
õóäîæåñòâåííûõ ïðîìûñëîâ, 
Ìóçåé àðõèòåêòóðû è áûòà 
íàðîäîâ Íèæåãîðîäñêîãî 
Ïîâîëæüÿ äàþò äåòÿì âîç-
ìîæíîñòü óâèäåòü ïàìÿòíè-
êè äåðåâÿííîãî çîä÷åñòâà, 
æèëèùà íàøèõ ïðåäêîâ. Ïî-
çíàêîìèòüñÿ ñ ïðåäìåòàìè 
ñòàðèíû ìû ñìîãëè è â Òåõ-
íè÷åñêîì ìóçåå íà âûñòàâêå 
«Î ÷åì ïîåò ñàìîâàð». 
×óäåñíûå ëåãåíäû, ñêàçêè 
è ïåñíè, êîòîðûå óñëûøàëè 
ìîè ó÷åíèêè, îñòàâèëè áîëü-
øîé ñëåä â èõ äóøå.

Ïîëó÷èâ ìíîãî ïîëîæè-
òåëüíûõ ýìîöèé, ðåáÿòà 
ïîïðîáîâàëè ñåáÿ â äåëå. 
Â êëàññå ìû ïðîâåëè «Ïðàçä-
íèê ñàìîâàðà» ñ íàðîäíûìè 
çàáàâàìè, ìàñòåð-êëàññû ïî 
èçãîòîâëåíèþ ïðÿíè÷íûõ äî-
ìèêîâ, ðîñïèñè íîâîãîäíèõ 
èãðóøåê.

Èññëåäîâàòåëüñêèé ìåòîä, 
êîòîðûé ÿ èñïîëüçóþ â ðà-
áîòå, ïîâûøàåò àêòèâíîñòü 
è èíèöèàòèâó äåòåé. Íàø îá-
ùèé ïðîåêò «×òî ðàññêàæåò 
äîðîãà îò äîìà äî øêîëû» 
ïî çíà÷èìûì ìåñòàì ìèêðî-
ó÷àñòêà íàøåé îáðàçîâàòåëü-
íîé îðãàíèçàöèè â ðàìêàõ 
ðàéîííîãî êîíêóðñà «Êëàñ-
ñíûé ãèä» ðàññêàçàë î ðîëè 
çàâîäà «Äâèãàòåëü ðåâîëþ-
öèè» â ãîäû Âåëèêîé Îòå-
÷åñòâåííîé âîéíû, îá èñòî-
ðèè ìîçàèêè, óêðàøàþùåé 
çäàíèå Íèæåãîðîäñêîãî ïðî-
ìûøëåííî-òåõíîëîãè÷åñêîãî 
òåõíèêóìà, îá èñòîðèè íà-
øåãî ðàéîíà è åãî èçâåñòíûõ 
ëþäÿõ. Ïåðâîêëàññíèêè ñàìè 
áûëè ýêñêóðñîâîäàìè.

Ñîâìåñòíàÿ äåÿòåëüíîñòü 
óâëåêëà ðåáÿò, è ìû ïîäãî-

Êàê ýêñêóðñèÿ ïîìîãàåò ðàñòèòü ïàòðèîòà
Ï îëîæåíèÿ ôåäåðàëüíîé ïðîãðàììû ÍÎÎ îïðåäåëÿþò îñíîâíóþ çàäà÷ó øêîëû — ðàçâèòèå âû-

ñîêîíðàâñòâåííîé ëè÷íîñòè ãðàæäàíèíà Ðîññèè. Èñïîëüçóÿ èííîâàöèîííûå òåõíîëîãèè, ïåäàãîãè 
îðãàíèçóþò ïîçíàíèå ðåáåíêîì îêðóæàþùåãî ìèðà, ïðèîáùàþò øêîëüíèêîâ ê íîðìàì ïîâåäåíèÿ 
â ðîññèéñêîì îáùåñòâå. Ïîìî÷ü â ýòîì, ïî ìíåíèþ Ñâåòëàíû ÂÎË×ÊÎÂÎÉ, ó÷èòåëÿ íà÷àëüíûõ êëàñ-
ñîâ øêîëû ¹ 160 Ëåíèíñêîãî ðàéîíà Íèæíåãî Íîâãîðîäà, ìîæåò ýêñêóðñèîííàÿ äåÿòåëüíîñòü. 

òîâèëè ñëåäóþùèé ïðîåêò — 
«Íîâîãîäíèé êàëåéäîñêîï». 
Ñòàëè ïîáåäèòåëÿìè ðàéîí-
íîé âûñòàâêè «Èñòîðèÿ âå-
ùåé», êîòîðàÿ äåìîíñòðèðî-
âàëà íîâîãîäíèå îòêðûòêè äî-
ðåâîëþöèîííûõ è ñîâåòñêèõ 
âðåìåí, íîâîãîäíèå èãðóøêè 
ïðîøëîãî ñòîëåòèÿ. Þíûå 
ýêñêóðñîâîäû ïîçíàêîìèëè 
ðåáÿò èç íà÷àëüíîé øêîëû 
ñ èñòîðè÷åñêèìè òðàäèöèÿìè 
ïðàçäíîâàíèÿ ýòîãî ÷óäåñíî-
ãî ñêàçî÷íîãî ïðàçäíèêà.

Ýêñêóðñèîííîé äåÿòåëüíî-
ñòè ÿ ïðèäàþ îñîáîå çíà÷å-
íèå. Áåññïîðíî, ÷åì ïîëíåå, 
ÿð÷å áóäóò çíàíèÿ, êîòîðûå 
ïîëó÷àþò ìëàäøèå øêîëü-
íèêè, òåì ãëóáæå áóäåò èõ 
óâàæåíèå ê ïàòðèîòè÷åñêèì 
òðàäèöèÿì ðîäíîãî Îòå-
÷åñòâà.
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Àêöèÿ «Ïîìîãèòå ïòè-
öàì» ïðîâîäèòñÿ ïî èíèöèà-
òèâå îáúåäèíåíèÿ íå òîëüêî â 
øêîëå, íî è â ïîñåëêå. Ó÷àñò-
íèêè äåòñêîãî îáúåäèíåíèÿ 
ðàçâåøèâàþò îáúÿâëåíèÿ î 
íà÷àëå àêöèè, ïðîõîäÿò ïî 
êëàññàì ñ ïðèçûâîì ïîìî÷ü 
ïòèöàì, âðó÷àþò êàæäîìó 
êëàññó ìàêåò êîðìóøêè.

Óçíàâàÿ òðàäèöèè íàðîäà
Âàæíóþ ðîëü â âîñïèòàíèè 

ìëàäøèõ øêîëüíèêîâ èãðà-
þò êîëëåêòèâíûå òâîð÷åñêèå 
äåëà ïî èçó÷åíèþ íàðîäíûõ 
òðàäèöèé. Âåäü ýòè òðàäè-
öèè — èñòîðè÷åñêè ñëîæèâ-
øèåñÿ ñîâîêóïíîñòè âîñïè-
òàòåëüíîãî è ñîöèàëüíîãî 
îïûòà, íîðì îáùåñòâåííîãî 
ïîâåäåíèÿ, îáû÷àåâ, ïåðåäà-
âàåìûõ èç ïîêîëåíèÿ â ïîêî-
ëåíèå.

Ïîýòîìó áîëüøîå âíèìà-
íèå â ðàáîòå äåòñêîãî îáú-
åäèíåíèÿ óäåëÿåòñÿ èçó÷åíèþ 
è îñâîåíèþ òðàäèöèîííîé 
êóëüòóðû, ÷òî ñïîñîáñòâóåò 
ðîñòó àêòèâíîñòè è äåòåé, 
è âçðîñëûõ. Íàïðèìåð, ïðî-
âåäåíèå òàêèõ ïðàçäíèêîâ, 
êàê «Ðîæäåñòâåíñêèå êî-
ëÿäêè», «Ïàñõà», «Æàâî-
ðîíêè», îáúåäèíÿåò íå òîëü-
êî äåòåé è èõ ðîäèòåëåé, íî è 
æèòåëåé ïîñåëêà.

Â 2021/2022 ó÷åáíîì ãî-

äó àêòèâèñòû ïðèíÿëè ó÷àñ-
òèå â ðàéîííîì ôåñòèâà-
ëå «Ðîæäåñòâåíñêèå êîëî-
êîëü÷èêè». Ðåçóëüòàò — äèï-
ëîì I ñòåïåíè. Â 2022/
2023 ó÷åáíîì ãîäó ìû ïîëó-
÷èëè óæå äèïëîì II ñòåïåíè, 
à â ðàéîííîì ôåñòèâàëå-
êîíêóðñå «Ïàñõàëüíàÿ ðà-
äîñòü» — äèïëîì I ñòåïåíè.

×ëåíû îáúåäèíåíèÿ îðãà-
íèçîâàëè àíñàìáëü «Äîáðûå 
ñåðäöà». Èòîãîì åãî ðàáîòû 
óæå ñòàëî ïðèçîâîå ìåñòî 
â ðàéîííîì ìóçûêàëüíîì 
êîíêóðñå «Âî ñëàâó Îòå÷å-
ñòâà», à çàòåì — ó÷àñòèå â 
ãîðîäñêîì êîíêóðñå-ôåñòè-
âàëå âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêîé 
ïåñíè ñ òåì æå íàçâàíèåì.

Ìóçåéíûå àêòèâèñòû
Áîëüøîå âíèìàíèå óäåëÿ-

åòñÿ íàìè èññëåäîâàòåëüñêîé 
äåÿòåëüíîñòè, ðåçóëüòàòû êî-
òîðîé àêòèâíî èñïîëüçóþòñÿ 
ïîòîì øêîëüíûì ìóçååì. 
Ñîáðàí è îôîðìëåí ìàòå-
ðèàë ïî òåìàì: «Íèæíèé Íîâ-
ãîðîä — 800», «Íèæåãî-
ðîäñêàÿ ÿðìàðêà», «Õóäî-
æåñòâåííûå ïðîìûñëû Íè-
æåãîðîäñêîé îáëàñòè», «Êîñ-
ìè÷åñêèé ìàðøðóò Íèæíå-
ãî Íîâãîðîäà», «Ñòàëèí-
ãðàäñêàÿ áèòâà», «Çåìëÿêè-
÷åðíîáûëüöû», «Äðåâî ìî-
åé ñåìüè», «Ðóññêàÿ ìàò-
ðåøêà» è äð.

Ìóçåéíûå ýêñïîíàòû çàíè-

ìàþò îñîáîå ìåñòî â æèçíè 
îáúåäèíåíèÿ. Äåòè ïîëó÷àþò 
íàâûêè è ïåðâûé îïûò ðà-
áîòû â ìóçåå. Òàêèì îáðà-
çîì, ðàñòåò äîñòîéíàÿ ñìåíà 
íûíåøíèì àêòèâèñòàì, óâå-
ëè÷èâàåòñÿ èíòåðåñ ó÷àùèõ-
ñÿ ê ìóçåéíîé äåÿòåëüíîñòè, 
òâîð÷åñêèì äåëàì. Îíè ñàìè 
ïðîÿâëÿþò èíèöèàòèâó, ó÷àñò-
âóþò â îôîðìëåíèè âûñòà-
âîê, ñòåíäîâ, ïîêàçûâàþò ñå-
áÿ â ýêñêóðñèîííîì äåëå.

Ðåáÿòà àêòèâíî ñîòðóäíè-
÷àþò ñ ìóçååì «Áåðåçîïî-
ëüå» â ñåëå Ñàðòàêîâî, çíà-
êîìÿòñÿ ñ ìóçåÿìè Íèæíåãî 
Íîâãîðîäà è Íèæåãîðîäñêîé 
îáëàñòè, îáìåíèâàþòñÿ îïû-
òîì, ñîâåðøàþò òóäà ýêñêóð-
ñèè è ïîõîäû.

Ó÷àùèõñÿ èíòåðåñóþò èñ-
òîðèÿ, ñîáûòèÿ ïðîøëîãî è 

íàñòîÿùåãî. Îíè ïðîøëè ïî 
ìàðøðóòó «Äîðîãà Åäèí-
ñòâà», ÿâëÿþùåìóñÿ ÷àñòüþ 
îäíîèìåííîãî ïðîåêòà ôîí-
äà «Çåìëÿ Íèæåãîðîä-
ñêàÿ».

×ëåíû äåòñêîãî îáúåäè-
íåíèÿ — àêòèâíûå ó÷àñòíèêè 
îëèìïèàäû ïî ÎÐÊÑÝ. Ñðåäè 
íèõ åñòü ïîáåäèòåëè, ïðèíè-
ìàþùèå ó÷àñòèå â ìóíèöè-
ïàëüíîì òóðå îëèìïèàäû.

Äåòñêîå îáúåäèíåíèå 
«Âîçâðàùåíèå ê èñòîêàì» 
äåìîêðàòè÷íî. Îíî ñîçäàåò 
óñëîâèÿ äëÿ ñàìîðåàëèçàöèè, 
îáúåäèíÿÿ âñåõ ó÷àñòíèêîâ 
îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà, 
ôîðìèðóÿ òåì ñàìûì íðàâ-
ñòâåííûå êà÷åñòâà ëè÷íîñòè è 
ïðèâèâàÿ äóõîâíî-íðàâñòâåí-
íûå öåííîñòè ñ ìëàäøå-
ãî øêîëüíîãî âîçðàñòà.

Объединяя усилия
На трех площадках: в Институте кор-

рекционной педагогики, Московском пе-
дагогическом государственном универ-
ситете, Российской академии образова-
ния — собрались более 400 делегатов из 
80 регионов. Нижегородскую область на 
съезде также представляли: учитель-де-
фектолог школы № 39 Нижегородского 
района Нижнего Новгорода Елена Га-
нина, учитель-дефектолог Центра пси-
холого-педагогической, медицинской и 
специальной помощи Нижегородской 
области Ольга Селиванова, директор 
Нижегородской областной специальной 

Âîçâðàùàÿñü ê èñòîêàì

(коррекционной) школы-интерната для 
слепых и слабовидящих детей Ирина Бу-
дарина, учитель-дефектолог школы № 92 
Автозаводского района Нижнего Новго-
рода Гульназ Юсипова.

Съезд проводился с целями консоли-
дации, сохранения, развития научного и 
практического потенциала российского 
дефектологического сообщества, транс-
ляции передовых научных достижений и 
практико-ориентированных разработок, 
определения тенденций и перспектив 
развития российских дефектологических 
науки и практики.

На пленарных заседаниях, секциях и 

Форум дефектологов
Â  Москве с 9 по 10 ноября проходил V Всероссийский съезд дефектологов, организованный Министер-

ством просвещения Российской Федерации. Оператором съезда выступил Институт коррекционной 
педагогики Российской академии образования. О представительном форуме рассказывает входившая 
в состав нижегородской делегации доцент кафедры общей и специальной психологии НИРО, кандидат пси-
хологических наук Елена КОЛОТЫГИНА. 

дискуссионных площадках состоялось 
обсуждение актуальных вопросов:
роль научной дефектологии в раз-

витии национальной системы образо-
вания обучающихся с ОВЗ и инвалид-
ностью;
повышение качества подготовки и 

квалификации учителей-дефектологов и 
учителей-логопедов;
консолидация знаний и лучших 

профессиональных практик в области 
дефектологии в целях сохранения и раз-
вития научной отрасли;
межведомственное и междисцип-

линарное взаимодействие в науке и прак-
тике дефектологии;
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возможности и перспективы раз-
вития государственно-частного партнер-
ства, сотрудничества с некоммерчески-
ми организациями в вопросе создания 
эффективных моделей специального и 
инклюзивного образования, психоло-
го-педагогической реабилитации.

На съезде обсуждались основные на-
правления государственной политики в 
сфере ранней коррекционной помощи 
дошкольного образования обучающимся 
с инвалидностью и ОВЗ. Интересными 
были результаты междисциплинарных 
исследований в сфере ранней помощи. 
Рассматривались проблемы сопровож-
дения и поддержки семьи ребенка с 
ОВЗ, особенности реализации ФАОП 
дошкольного образования. Большое вни-
мание было уделено подготовке кадров 
для работы с детьми, имеющими ОВЗ, 
и особенно учителей-дефектологов.

Наука и практика 
для особенных детей

В рамках съезда были организованы 
четыре научно-практические сессии: 
«Результаты междисциплинарных ис-
следований в сфере ранней помощи», 
«Семья особого ребенка: сопровождение 
и поддержка», «Портрет современного 
дошкольника с ограниченными возмож-
ностями здоровья», «Реализация ФАОП 
дошкольного образования». Конечно, хо-
телось бы побывать на каждой, потому 
что темы были актуальными. Несмот-
ря на то что велась онлайн-трансляция 
(к ней подключились более 3 тысяч 
участников изо всех регионов России) 
и запись всех выступлений представле-
на на сайте Института коррекционной 
педагогики РАО (материалы съезда см.: 
https://sd.ikp-rao.ru/), в полной мере при-
нять участие в живой дискуссии, задать 
и обсудить волнующие вопросы, почув-
ствовать творческую атмосферу, к сожа-
лению, не было возможности.

Мы были на четвертой сессии, где Ок-
сана Приходько, доктор педагогических 
наук, профессор, заведующая кафедрой 
логопедии, директор Института специ-
ального образования и комплексной ре-
абилитации МГПУ, в своем выступлении 
раскрыла актуальные проблемы ран-

ней помощи детям 
с ОВЗ и их роди-
телям, отметила не-
обходимость ран-
него выявления на-
рушений психофи-
зического развития 
у детей первых лет 
жизни. Она под-
черкнула значи-
мость в психоло-
го-педагогической 
диагностике изуче-
ния и определения 
уровня сформиро-
ванности у ребенка 
с ОВЗ, инвалидно-
стью основных линий развития: социаль-
ной, физической, познавательной. Она 
также отметила, что в настоящее время 
в науке и практике необходим специаль-
ный диагностический инструментарий, 
позволяющий выявить нарушения разви-
тия не отдельных психических функций, 
а целостных форм психической актив-
ности, в которых происходят развитие и 
становление личности ребенка, начиная 
с самых ранних этапов его жизни.
Олеся Югова, кандидат педагогиче-

ских наук, доцент МГПУ, представила 
основные методы и приемы, применя-
емые в диагностике детей первых лет 
жизни, раскрыла задачи и особенности 
консультирования, сопровождения семьи 
ребенка с ОВЗ.

Коррекционно-развивающая 
помощь необходима

Второй день съезда проходил в па-
вильоне № 57 «Россия — моя история» 
Международной выставки-форума «Рос-
сия» на ВДНХ. Мы посмотрели экспози-
цию «Просвещение. Десятилетие науки 
и технологий», где было представлено 
современное оборудование для образо-
вательных организаций, познакомились 
с тем, как работает «Кванториум», по-
участвовали в познавательном квесте, 
узнали о центрах «Алые паруса», «Орле-
нок», «Артек», «Океан», «Смена». Затем 
мы приняли участие в стратегической 
сессии, которая проходила на главной 

сцене Российского общества «Знание» и 
была посвящена сохранению и развитию 
научно-педагогических школ в сфере 
коррекционной педагогики и специаль-
ной психологии.

В завершение работы съезда пять 
его делегатов торжественно награди-
ли памятным знаком «За личный вклад 
в развитие дефектологии» и 69 делега-
тов — «За верность профессии». Из Ни-
жегородской области памятным знаком 
«За верность профессии» была награж-
дена Светлана Орлова, учитель-дефек-
толог детского сада № 67 компенсирую-
щего вида Дзержинска (на фото).

По итогам проведения съезда была 
принята резолюция, которая постави-
ла задачи по развитию системы ранней 
(коррекционной) помощи в едином об-
разовательном пространстве Российской 
Федерации и выработке стратегически 
значимых предложений по повышению 
качества и доступности психолого-пе-
дагогической, в том числе коррекцион-
но-развивающей, помощи детям раннего 
возраста и их семьям.

Проведение подобных съездов необ-
ходимо, так как это объединяет специа-
листов в области образования лиц с ОВЗ 
и инвалидностью, способствует их про-
фессиональному росту и развитию, обес-
печивая, таким образом, формирование 
единого научного, образовательного и 
информационного пространства страны 
в области коррекционной педагоги-
ки и специальной психологии.

Èñòîðèÿ 
ñòàíîâèòñÿ áëèæå

Ìû ó÷èì ðåáÿò îñíîâîïî-
ëàãàþùèì ÷åëîâå÷åñêèì öåí-
íîñòÿì, ïîìîãàåì ñîâåðøèòü 
íðàâñòâåííûé âûáîð â ïîëüçó 

äîáðîòû, ëþáâè ê áëèæíåìó, 
ðîäíîìó ãîðîäó, ñòðàíå.

Ïðèìåðîì ïåäàãîãè÷åñêîé 
äåÿòåëüíîñòè â äàííîì íà-
ïðàâëåíèè ÿâëÿåòñÿ ðåàëèçà-
öèÿ êóëüòóðíî-ïðîñâåòèòåëü-
ñêîãî ïðîåêòà áëàãîòâîðè-

òåëüíîãî ôîíäà «Çåìëÿ Íè-
æåãîðîäñêàÿ» «Ìèëëèîí-
êà — ìåñòî ñèëû», â ðàìêàõ 
êîòîðîãî ó÷àùèõñÿ 6 â êëàññà 
ïðîâîäèëè òåàòðàëèçîâàííûå 
àðò-ýêñêóðñèè.

Â õîäå òàêîé ýêñêóðñèè åå 
ó÷àñòíèêè îêàçûâàþòñÿ ñâèäå-
òåëÿìè æèçíè ñòàðîãî ãîðîäà 
â ðàçíûå ïåðèîäû, èñòîðè-
÷åñêèå ïåðñîíàæè «îæèâàþò» 

Êòî âû — èñòèííûå íèæåãîðîäöû?
Ñ åãîäíÿ ìû ãîâîðèì î ñòàíîâëåíèè «êîìïåòåíòíîãî ãðàæäàíèíà Ðîññèè, ïðèíèìàþùåãî ñóäüáó 

Îòå÷åñòâà êàê ñâîþ ëè÷íóþ, îñîçíàþùåãî îòâåòñòâåííîñòü çà íàñòîÿùåå è áóäóùåå ñâîåé ñòðàíû» 
(Êîíöåïöèÿ äóõîâíî-íðàâñòâåííîãî ðàçâèòèÿ è âîñïèòàíèÿ ëè÷íîñòè ãðàæäàíèíà Ðîññèè). Îñíîâîé äó-
õîâíî-íðàâñòâåííîãî âîñïèòàíèÿ ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ â ëèöåå ¹ 8 èìåíè àêàäåìèêà Å.Ê. Ôåäî-
ðîâà Íèæåãîðîäñêîãî ðàéîíà Íèæíåãî Íîâãîðîäà ÿâëÿåòñÿ ïàòðèîòèçì, îòìå÷àåò ó÷èòåëü àíãëèéñêîãî 
ÿçûêà Îêñàíà ËÈÑÈ×ÅÍÊÎ. 
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è ðàññêàçûâàþò î ñîáûòèÿõ 
îò ïåðâîãî ëèöà.

Ïðèìåðîì ãåðîè÷åñêîãî 
ñëóæåíèÿ Îòå÷åñòâó â ãîäè-
íó òÿæåëûõ áåäñòâèé ÿâëÿåò-
ñÿ çåìñêèé ñòàðîñòà Êóçüìà 
Ìèíèí, êîòîðûé, ïîâåñòâóÿ 
î ñîáûòèÿõ Ñìóòíîãî âðåìå-
íè, èçëàãàåò «ñîêðîâåííûå 
äóìû è óáåæäàåò êàæäîãî, 
÷òî ìîæíî äîáèòüñÿ óñïåõà, 
åñëè ïîäíÿòüñÿ íå åäèíèöàìè, 
à âñåìó íàðîäíîìó ìíîæå-
ñòâó. Êóïíî çà åäèíî!»

Èíûìè ÿðêèìè ïðèìåðàìè 
ñëóæåíèÿ âî áëàãî ëþäÿì, 
íàñåëÿâøèì Íèæíèé Íîâãî-
ðîä, ÿâëÿþòñÿ èñòîðè÷åñêèå 
ëè÷íîñòè: êóïåö-ìåöåíàò Íè-
êîëàé Áóãðîâ, ïèñàòåëü è îá-
ùåñòâåííûé äåÿòåëü Ìàêñèì 
Ãîðüêèé, êîòîðûå îáðàùà-
þòñÿ ê ýêñêóðñàíòàì è ïðè-
çûâàþò æèòü òàê, «÷òîáû äðó-
ãèì õîðîøî è ñåáå íå õóäî».

Çíàêîìÿñü ñ áîñÿêàìè, 
ëþäüìè «ëèøíèìè», «çîëî-
òîðîòöàìè», òîðãîâêàìè ñ 
Íèæíåãî Ïîñàäà, ñëóøàòåëè 
çàäóìûâàþòñÿ î òîì, ÷åì è 
êàê æèëè ïðîñòûå ëþäè.

«Êóïíî çà åäèíî!»
Òàêèì îáðàçîì, êëàññè-

÷åñêàÿ ýêñêóðñèÿ ñòàíîâèòñÿ 
çàõâàòûâàþùåé, èíòåðåñíîé. 
À åå ñîçäàòåëè íå òîëüêî 
èçó÷àþò è ñèñòåìàòèçèðóþò 
êðàåâåä÷åñêèé ìàòåðèàë, íî 
è çàäóìûâàþòñÿ íàä âàæíûìè 
äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ ëè÷íîñòè 
âîïðîñàìè: ×òî çíà÷èò äëÿ 
ìåíÿ ïàòðèîòèçì? Êàêèå 
ëþäè îñòàâèëè ñëåä â èñòî-
ðèè ðîäíîãî êðàÿ? Çà÷åì 
ñîõðàíÿòü êóëüòóðíîå íà-
ñëåäèå? ×åìó ó÷àò èñòî-
ðè÷åñêèå ñîáûòèÿ? ×òî òà-
êîå ñîñòðàäàíèå, ñëóæåíèå, 
ëþáîâü, äîáðîòà? À çíà÷èò, 
íà ïðèìåðå èñòîðè÷åñêèõ 

ôàêòîâ ïîäðîñòêè ôîðìèðó-
þò ëè÷íûå öåííîñòíûå ñìûñ-
ëû è äóõîâíî-íðàâñòâåííûå 
óñòàíîâêè, ïåðåñìàòðèâàþò 
ñâîå îòíîøåíèå ê çíà÷èìûì 
ñîáûòèÿì, ñòàíîâÿòñÿ èõ àê-
òèâíûìè ó÷àñòíèêàìè, íà÷è-
íàþò öåíèòü è áåðå÷ü ðîäíîé 
ãîðîä, ëþäåé, êîòîðûå èõ 
îêðóæàþò.

Íå òîëüêî äåòè, íî è ðî-
äèòåëè ÿâëÿþòñÿ âîëîíòåðàìè 
ïðîåêòà. Ðåçóëüòàòàìè ñî-
âìåñòíîé äåÿòåëüíîñòè ñïëî-
÷åííîé êîìàíäû åäèíîìûø-
ëåííèêîâ: ñîòðóäíèêîâ áëàãî-
òâîðèòåëüíîãî ôîíäà «Çåìëÿ 
Íèæåãîðîäñêàÿ», êëàññíîãî 
ðóêîâîäèòåëÿ, ó÷àùèõñÿ, èõ 
ðîäèòåëåé — ñòàëè:
íàïèñàíèå òâîð÷åñêèõ 

ðàáîò ïî èçó÷åíèþ èñòîðèè 
ñòàðîãî Íèæíåãî Íîâãîðîäà, 
åãî èñòîðè÷åñêîé ÷àñòè ïîä 
íàçâàíèåì Ìèëëèîíêà;
ñáîð èñòîðèêî-êðàåâåä-

÷åñêîãî ìàòåðèàëà äëÿ ïðå-
çåíòàöèè ïðîåêòà «Ìàñòåð-
ñêàÿ òåàòðàëèçîâàííûõ ýêñ-
êóðñèîííûõ ìàðøðóòîâ äëÿ 
ïîäðîñòêîâ»;
âûñòóïëåíèå íà ïåðâîì 

«Êðóãå áëàãîòâîðèòåëåé» 
(ïðè ïîääåðæêå Ïðàâèòåëü-
ñòâà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè, 
Ïðåçèäåíòñêîãî Ôîíäà êóëü-
òóðíûõ èíèöèàòèâ, àññîöèà-
öèè «Ñëóæåíèå»);
ïîøèâ êîñòþìîâ äëÿ 

ãåðîåâ òåàòðàëèçîâàííûõ ýêñ-
êóðñèé íà ïîëó÷åííûå íà 
«Êðóãå áëàãîòâîðèòåëåé» 
ñðåäñòâà;
ïîñåùåíèå áëàãîòâî-

ðèòåëüíûõ ýêñêóðñèé, îðãàíè-
çîâàííûõ áëàãîòâîðèòåëüíûì 
ôîíäîì «Çåìëÿ Íèæåãîðîä-
ñêàÿ»: «Çàêóëèñüå äðàìà-
òè÷åñêîãî òåàòðà», «Ìèëëè-
îíêà — ìåñòî ñèëû», Æèâî-
ãî ìóçåÿ ðåìåñåë;
ðàçðàáîòêà àðò-ýêñêóð-

ñèé è ìàðøðóòà â ðàìêàõ äåÿ-

òåëüíîñòè ýêñêóðñèîííîé òåàò-
ðàëèçîâàííîé ìàñòåðñêîé;
ïðîâåäåíèå áëàãîòâîðè-

òåëüíûõ ýêñêóðñèé-ñïåêòàêëåé;
ó÷àñòèå â ãîðîäñêîì 

ôåñòèâàëå «Çíàòîêè Ìèëëè-
îíêè», ñîáûòèÿõ Äíÿ Ðîññèè 
â Íèæíåì Íîâãîðîäå;
ó÷àñòèå â àðò-ýêñêóð-

ñèè «Âðåìÿ ëþáèòü», ïðè-
óðî÷åííîé êî Äíþ ãîðî-
äà — 2022;
ïðîâåäåíèå ýêñêóðñèé 

äëÿ øêîëüíèêîâ íà Ìèëëèîí-
êå â Äåíü çíàíèé â 2022 ãî-
äó è â Äåíü çàùèòû äåòåé 
â 2023-ì.

Èñòîðè÷åñêèìè 
ìàðøðóòàìè

Ïî ìíåíèþ èñïîëíèòåëü-
íîãî äèðåêòîðà áëàãîòâî-
ðèòåëüíîãî ôîíäà «Çåìëÿ 
Íèæåãîðîäñêàÿ» Åëåíû 
Æàðêîâîé, «äàííûé ïðîåêò 
ÿâëÿåòñÿ èííîâàöèîííûì â 
îáëàñòè äóõîâíî-íðàâñòâåí-
íîãî âîñïèòàíèÿ ìîëîäåæè, 
ôîðìèðóåò ÷óâñòâî èñòèí-
íîãî ïàòðèîòèçìà, ëþáîâü ê 
èñòîðèè, äóõîâíî-íðàâñòâåí-
íûå îñíîâû äëÿ ãàðìîíè÷íî-
ãî ðàçâèòèÿ ëè÷íîñòè».

Ðóêîâîäèòåëü îòäåëà îá-
ðàçîâàíèÿ è êàòåõèçàöèè Íè-
æåãîðîäñêîé åïàðõèè ïðîòî-

èåðåé Åâãåíèé Õóäèí îò-
ìåòèë, ÷òî â õîäå ðàáîòû 
øêîëüíèêè íå òîëüêî èçó÷àëè 
èñòîðèþ, íî è «çàäóìûâàëèñü 
íàä çíà÷èìîñòüþ äóõîâíûõ 
òðàäèöèé íà ïðîòÿæåíèè âå-
êîâ», ÷òî ñïîñîáñòâóåò «óê-
ðåïëåíèþ íðàâñòâåííîé ñèëû 
ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ».

Â çàêëþ÷åíèå õî÷åòñÿ âû-
ðàçèòü áëàãîäàðíîñòü ñîòðóä-
íèêàì áëàãîòâîðèòåëüíîãî 
ôîíäà «Çåìëÿ Íèæåãîðîä-
ñêàÿ». Èíèöèèðîâàííûé èìè 
ïðîåêò èçìåíèë âñåõ íàñ — 
äåòåé, è âçðîñëûõ. Ìû ïî-
÷óâñòâîâàëè ñâîþ ñîïðè÷àñò-
íîñòü èñòîðèè ðîäíîãî êðàÿ, 
ïîíÿëè, êòî ìû òàêèå — íè-
æåãîðîäöû!

Äàííûé îïûò ìîæåò áûòü 
èñïîëüçîâàí íà óðîêàõ èñòî-
ðèè è ëèòåðàòóðû, âî âíå-
óðî÷íîé äåÿòåëüíîñòè, äëÿ 
ïðîâåäåíèÿ «Ðàçãîâîðîâ î 
âàæíîì», êëàññíûõ ÷àñîâ, 
à òàêæå äëÿ ñîçäàíèÿ íîâûõ 
ýêñêóðñèîííûõ ìàðøðóòîâ 
ïî çàáûòûì óãîëêàì ìàëîé 
ðîäèíû. Ïðîåêò òåàòðàëèçî-
âàííîé ýêñêóðñèè ìîæåò ñòàòü 
îñíîâîé ñöåíàðèÿ óâëåêàòåëü-
íîé èñòîðè÷åñêîé èãðû-êâåñ-
òà è ðåàëèçîâûâàòüñÿ â êà-
÷åñòâå îáùåøêîëüíîãî 
ìåðîïðèÿòèÿ.

Êòî âû — èñòèííûå íèæåãîðîäöû?

Ø


