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КУЛЬТУРА, РЕЛИГИЯ, ТВОРЧЕСТВО:

ЦЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Шмонин Дмитрий Викторович,
д.филос.н., профессор,

проректор РХГА по научной работе,
главный научный сотрудник Лаборатории ценностно-культурологической 

педагогики Северо-Западного отделения РАО (на базе РХГА)

Сборник статей, который держит в руках читатель, отражает картину 
образовательной и воспитательной деятельности школ Московского райо-
на Санкт-Петербурга – исторически важной и динамично развивающейся 
части города, имеющей глубокие, серьезные традиции в теории и практике 
образования.

Материалы, раскрывающие различные аспекты работы образователь-
ных учреждений района, тематически сгруппированы вокруг нескольких 
основных направлений. Первое указывает на культурообразующую роль 
уникальной городской среды Петербурга в формировании мировоззренче-
ских и нравственно-эстетических черт личности юных жителей Московско-
го района. Второе направление демонстрирует понимание важности духов-
но-нравственного воспитания и его исторической, культурной укорененно-
сти. Третье раскрывает то, как усилиями педагогов в учащихся воспитыва-
ется нежное, уважительное отношение к своей «малой родине», одному из 
крупнейших городских районов, с его архитектурно-средовыми особенно-
стями и культурным разнообразием. Наконец, четвертое направление связа-
но с реализацией творческих устремлений учащихся на основе новых педа-
гогических технологий и оригинальных методик проектной деятельности, 
которые разрабатываются педагогами на районных и городских площадках. 

Представленные в сборнике результаты выполненных работ позволяют 
оценить то, как практически решаются задачи в такой важной предметной 
области, как духовно-нравственная культура народов России и шире – в 
сфере духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания.

Эти задачи следует рассматривать в контексте социальных вызовов, с 
которыми наша страна столкнулась в середине второго десятилетия ХХI 
века и которые фактически формируют новую ситуацию в образовательной 
среде. Независимо от уровня образования (начальное, среднее общее, сред-
нее полное, высшее) и специфики региональных условий, можно в целом 
описать ее особенности. 

В сравнении с условиями функционирования советской педагогической 
системы, нынешнее образовательное пространство более свободно, разно-
образно, в нем отсутствует прямое идеологическое давление государства, 
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оно в значительной мере ориентировано на гуманитарное знание. Следует 
отметить, что интерес к человеку, составляющему основу гуманитарного 
знания в современном мире, особенно западном, реализуется в обстоятель-
ствах, диктуемых постмодернистским кризисом гуманистических ценно-
стей и осознанием перехода к постсекулярному способу отношений между 
обществом, государством и религиозными организациями. 

Напомним, что у нас в стране одним из ведущих принципов в 1990-е гг. 
был провозглашен принцип гуманизации, означавший отказ от идеологии и 
признание приоритета общечеловеческих ценностей, культуры общества, 
жизни и здоровья человека, свободного развития личности. Трудно одно-
значно судить о качестве воплощения этой идеи. Осмысление этих и дру-
гих глобальных процессов, а также итогов реформ «десятилетия 90-х», и 
относительно стабильного развития «нулевых годов» в России, побуждает 
к необходимости восполнения утраченных в системе образования ценност-
но-воспитательных компонентов учебного процесса. 

Если бы процессы «гуманизации и гуманитаризации образования» были 
однозначно плодотворными, мы не говорили бы о проблемах в естествен-
нонаучной и технико-технологической областях и об избытке на рынке тру-
да экономистов, юристов и гуманитариев. В то же время отход от прио-
ритета гуманитарной культуры, попытки заместить ее в учебном процессе 
«информатизацией» (мода «нулевых» годов) или прагматичными «компе-
тентностями» стандартов, могут привести к неоднозначным результатам.

Ситуация требует новых усилий научно-педагогического сообщества 
в освоении такой важной для будущего страны образовательной области, 
как «Духовно-нравственная культура народов России». Опыт построения 
и реализации образовательных программ, нацеленных на изучение духов-
но-нравственных ценностей традиционных религий, сформировал средне-
срочную перспективу. По нашему мнению, векторы модернизации должны 
иметь мировоззренческое, ценностно-культурологическое обоснование.

Мы понимаем под образованием универсальное условие воспроизвод-
ства и развития культуры, совокупность способов становления человека, 
синтез обучения, воспитания и просвещения, интеллектуального, культур-
ного и духовного формирования человеческого «Я», в том числе (добавит 
верующий человек) через открытие в душе человека образа Бога. Это мно-
госторонний и многосложный социальный процесс, в котором действуют 
разные силы. Образование существует и развивается внутри общественно-
го организма, оно выполняет социальный заказ, тем самым влияя на заказ-
чика, на общество (хотя мы не сторонники идеи опережающей функции 
образования).

Недооценка важности религии, религиозных ценностей как ценностей 
культуры в формировании образовательной среды может существенно ос-
ложнить решение комплекса стратегических задач российского образова-
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ния, среди которых одна из основных – воспитание духовно-нравственной 
личности. Последнее замечание, связывающее образование и религию, не 
посягает на принципы гуманизма и светскости, принятые в секулярном 
обществе. (Если говорить о России, то эти принципы отражены, помимо 
Конституции РФ, в Федеральном законе от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  
«Об образовании в РФ», в частности, в статье 3, которая раскрывает ос-
новы государственной образовательной политики. Впрочем, заметим, что 
светский характер образования законодательно гарантирован только в госу-
дарственных и муниципальных образовательных организациях.) Наше за-
мечание о формировании человеческой личности в ценностно-религиозной 
перспективе указывает по крайней мере на тот очевидный факт, что рели-
гия и образование на протяжении всей человеческой истории составляют 
фундамент культуры: образование играет ключевую роль в становлении 
личности и общественном развитии, а религия содержит выверенное, отто-
ченное традицией ценностно-мировоззренческое ядро культуры, аксиомы 
нравственности и сердцевину морального опыта.

Материалы сборника свидетельствуют о понимании авторами важней-
ших образовательных и воспитательных задач, касающихся воспитания 
мировоззренчески зрелых, морально ответственных, социально успешных, 
физически здоровых личностей, но в то же время говорят о необходимости 
теоретических и практических исследований в этой области, требуют но-
вых разработок. В самом деле, надежды общества на систему образования 
диктуют необходимость проектирования новых образовательных моделей, 
педагогических технологий, теоретических и практических усилий науч-
но-педагогического сообщества к исследованию этой принципиально важ-
ной для будущего страны образовательной области – духовно-нравственной 
культуры народов России.

Важнейшим условием успешности духовно-нравственного развития 
личности является создание педагогической среды, основу которой состав-
ляют ценности, внесенные в отечественную (и мировую) культуру христи-
анством, и, как показывают работы педагогов, введение этих ценностей в 
учебный процесс возможно не путем доктринальной аргументации и не 
посредством прямого приобщения к обрядам – знакомство с религией про-
исходит через осознание ценностного ядра культуры, поскольку именно в 
религии ценности раскрываются в их изначальном виде. Такие подходы к 
введению учащихся в мир религиозных культур формируют предпосылки 
для гражданско-патриотического воспитания, межрелигиозного диалога, 
этнической и конфессиональной толерантности. Эти подходы формируют 
качественно новую, более благоприятную для творческого и интеллекту-
ального роста учащихся образовательную среду, приучающую их к ана-
лизу междисциплинарных связей в литературе, истории, художественной 
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культуре и прививающую умения не только абстрактно мыслить, но и нрав-
ственно поступать. 

Заметим, что в последние десятилетия в образовании наблюдается неу-
стойчивое равновесие, предвещающее начало парадигмальных изменений 
мировой образовательной системы, которая пока еще продолжает опреде-
лять теорию и практику образования, и движения к некоей новой, развер-
тывающейся парадигме, контуры которой начинают прорисовываться все 
явственнее. Это требует новых идей, новых творческих решений, новой 
рефлексии проблем образования, о чем свидетельствуют материалы, во-
шедшие в сборник.
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ГЛАВА 1. 

ПРОБЛЕМЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ

Уроки нравственности святого преподобного 
 Сергия Радонежского. 

(Цикл уроков и внеклассных мероприятий, посвящённых 700-ле-
тию преподобного Сергия Радонежского.)

Ковалева Роза Мухомедовна, учитель информатики, 
Никитина Светлана Юрьевна, учитель начальных классов, 

Тихомирова Ольга Александровна,  
педагог дополнительного образования

ГБОУ школа № 643 Московского района Санкт-Петербурга

В преддверии празднования 700-летия преподобного Сергия Радонеж-
ского в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении 
средней общеобразовательной школе № 643 Московского района Санкт-Пе-
тербурга творческим коллективом педагогов Ковалёвой Р.М., Никити-
ной С.Ю. и Тихомировой О.А. был разработан и проведён цикл уроков и 
внеклассных занятий, посвящённых жизни и деятельности преподобного 
среди учащихся 4-х классов, изучающих комплексный курс «Основы рели-
гиозных культур и светской этики» (модуль “Светская этика”).

Целью совместной деятельности педагогов и учащихся было создание 
благоприятных условий для духовно-нравственного развития младших 
школьников на примере жизни и деятельности святого преподобного Сер-
гия Радонежского.

Вместе с учащимися мы решали следующие задачи:

Обучающие:
• Изучить жизнь и деятельность святого преподобного Сергия Радонеж-

ского;
• Закрепить понятия культура, нравственность;
• Формировать умение работать с различными источниками информации 

(интернет-публикации, историческая литература, карты, схемы);
• Познакомиться с живописными изображениями жития преподобного 

Сергия Радонежского;
• Закрепить навыки изобразительного творчества;
• Закрепить знания и навыки работы в программе PowerPoint.
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Развивающие:

• Развивать умение выполнять проектную работу с применением ИКТ;
• Обучать сотрудничеству в группе;
• Развивать познавательный интерес учащихся;
• Развивать мышление, речь.

Воспитательные:
• Воспитывать цельную личность, знающую и понимающую свои обя-

занности, способную к правильному оцениванию жизни и себя, своих 
поступков с точки зрения норм духовно-нравственного поведения;

• Воспитывать достойного гражданина России; 
• Формировать патриотическое самосознание, потребность в граждан-

ском и духовном служении своему Отечеству, приумножении могуще-
ства своей Родины, развитии её материальной и духовной культуры;

• Способствовать освоению духовных образцов отечественной культуры, 
укреплению духовных связей с предшествующими и будущими поколе-
ниями России;

• Способствовать созданию примера для подражания в лице преподобно-
го Сергия Радонежского;

• Воспитывать доброжелательность и эмоционально-нравственную от-
зывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей.
Знакомство детей с личностью преподобного Сергия Радонежского 

началось на уроке основ религиозных культур и светской этики (модуль 
“Светская этика”) по теме: «Образцы нравственности в культуре Отече-
ства», который был проведён в детской библиотеке «Орбита». Во время 
урока была создана благоприятная творческая атмосфера, что позволило 
детям осознать важность определения для себя нравственных ориентиров, 
возможность каждому брать пример в жизни с наших соотечественников. 

На уроке были использованы активные формы деятельности учащихся, 
современные педагогические технологии, в том числе ИКТ.

Много внимания уделялось работе с терминами, что способствовало 
пониманию изучаемого материала. Все этапы урока были связаны единой 
мыслью: «Образцы нравственного поведения выработаны в течение многих 
лет предыдущими поколениями жителей нашей страны, но они являются 
актуальными и в наше время». 

 Ответив на поставленные педагогом вопросы, ребята самостоятельно 
сформулировали тему урока. Затем учителем был предложен проблемный 
вопрос: «Почему авторы учебника предлагают изучать образцы нравствен-
ного поведения на примерах культуры нашего Отечества?». В ходе обсуж-
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дения ребята пришли к выводу, что главное богатство нашей страны – люди. 
Имена соотечественников – великих учёных, поэтов, писателей, компози-
торов, художников, воинов – известны не только в России, но и за рубе-
жом. Не секрет, что ученик усваивает быстро и качественно то, что сразу 
после получения новой информации применяет на практике или передает 
другим. Знания в этом случае актуализируются, конкретизируются, приоб-
ретают гибкость, закрепляются. Поэтому изучение нового материала было 
организовано педагогом посредством самостоятельной групповой работы 
учащихся с текстом учебника. В ходе данной деятельности ребята уточнили 
значение следующих понятий: человек-патриот, человек-труженик, чело-
век-воин, человек-коллективист.

Учащимся была предложена коллективная работа: проанализировать 
тексты и репродукции с картин известных художников и подготовить не-
большой рассказ для одноклассников по предложенной теме. Организация 
групповой работы на уроке – дело сложное, поэтому тщательно продумы-
вался каждый этап. На протяжении всего урока велась совместная работа 
взрослого и детей, продуктом которой стали выступления каждой группы, 
иллюстрирующие на примерах образцы нравственного поведения, сложив-
шиеся на разных этапах истории нашей страны.

1 группа: «Отношение к труду в разные исторические эпохи» (на при-
мерах «Поучения Владимира Мономаха», «Домостроя», трудового подвига 
советских людей во время Великой Отечественной войны);

2 группа: «Проявление патриотизма в разные исторические эпохи» (на 
примерах жизни и деятельности преподобного Сергия Радонежского, Кузь-
мы Минина и Дмитрия Пожарского);

3 группа: «Выполнение воинского долга в разные исторические эпохи» 
(на примерах былинных богатырей, деятельности Александра Невского, 
исполнения воинского долга советскими солдатами во время Великой оте-
чественной войны); 

4 группа: «Значение коллектива в жизни каждого человека».
Новые образовательные результаты (учебная и социальная самосто-

ятельность; компетентность в решении проблем и в принятии решений; 
ответственность и инициативность и др.) могут быть достигнуты через 
проектную исследовательскую деятельность, которая позволяет строить 
обучение на активной основе через целесообразную деятельность ученика, 
считаясь с его личным интересом именно в этом знании. В ходе обсуждения 
нового материала по данной теме выяснилось, что детям уже знакомы из 
уроков литературы и окружающего мира личности русских подвижников – 
Сергия Радонежского и Александра Невского. Поэтому в качестве домаш-
него задания ребята с увлечением и интересом приняли участие в исследо-
вательских проектах:
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– «Преподобный Сергий Радонежский»;
– «Александр Невский – защитник Русской земли»;
– «Великие сыны России – Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский».
В ходе проектной деятельности учитель и ученики проходили совмест-

ный путь по достижению цели проекта, являлись равноправными партнера-
ми. В процессе работы над проектом учитель помогал и ученики самосто-
ятельно определяли цель своей исследовательской деятельности. Ученики 
открывали для себя новые знания, учились использовать различные источ-
ники информации: дополнительную литературу, интернет-ресурсы. В по-
мощь учащимся учитель и школьный библиотекарь организовали выставку 
книг на заданные темы. 

На протяжении работы педагог создавал условия для активности учени-
ков, выступал в роли партнера, помогал оценить результат, выявить досто-
инства и недостатки, исправить ошибки. В реализации проекта активное 
участие принимали родители учеников: помогали искать и отбирать необ-
ходимую информацию, оформлять творческие работы, создавать электрон-
ные презентации. 

По окончании работы над проектом был организован круглый стол, где 
ребята представили свои работы одноклассникам, педагогам, родителям. В 
ходе обсуждения ребята пришли к выводу, что мы должны свято беречь па-
мять о национальных героях и подвижниках, богатейшие исторические и 
духовные традиции, укреплять связь времён.

Знакомство с жизнью и деятельностью преподобного Сергия Радонеж-
ского было продолжено и во внеурочной деятельности. Учащиеся 4 клас-
са с большим интересом приняли участие во внеклассном мероприятии 
«Уроки нравственности преподобного Сергия Радонежского». Опытно-экс-
периментальная работа нашей школы построена как тьюторское взаимо-
действие всех субъектов образовательного процесса (педагогов, учеников 
и родителей). Поэтому для подготовки внеклассного занятия была создана 
временная творческая группа тьюторов (ими стали ученики 6-х классов и 
учащиеся, посещающие воскресную школу при храме Рождества св. Ио-
анна Предтечи), которые под руководством педагогов составляли план за-
нятия, отбирали необходимый материал и готовились представить его уча-
щимся 4-го класса. 

Для работы на внеклассном занятии учащиеся были разделены на груп-
пы. Каждой из них была предложена «Карта юного исследователя» с под-
робным описанием алгоритма действий.
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Карта юного исследователя

Задание № 1. Под руководством консультанта найдите в толковом 
словаре объяснение значения слова «преподобный».

Задание № 2. Обсудите в группе, почему некоторых людей потомки 
продолжают помнить и почитать спустя сотни лет?

Задание №3. Обсудите в группе и заполните в таблице графу: «Что 
я знаю?»

Задание №4. Найдите в толковом словаре значение слова «житие». 
Задание №5. Найдите в толковом словаре значение слова «монах».
Задание № 6. Под руководством консультанта изучите дополни-

тельную литературу, рассмотрите репродукции кар-
тин и подготовьте рассказ о детских годах Сергия 
Радонежского.

Задание № 7. Под руководством консультанта прочитайте текст и 
обсудите в группе, какой урок иллюстрируют данные 
факты из жизни преподобного Сергия.

Задание № 8. Подберите пословицы, иллюстрирующие данные 
нравственные уроки. Объясните, как вы понимаете 
их смысл.

Задание № 9. Заполните в таблице графу «Что я узнал?»
Словарик юного исто-
рика (заполняется по 
ходу мероприятия)

Житие – жизнеописание исторических лиц, причис-
ленных церковью к лику святых.
Отрок – дитя от 7 до 15 лет, а пора эта: отрочество, 
отроческий возраст; подросток.
Инок – монах, человек, ведущий иную, отчужденную 
жизнь.
Лавра – крупный и важный по своему положению 
православный мужской монастырь. 
Преподобный – святой из монашествующих, свои-
ми подвигами и святостью жизни стяжавший высшее 
нравственное достоинство, «святой из монахов, кто 
молитвой, постом и трудами стремился быть подоб-
ным Господу Иисусу Христу».
Монах – член религиозной общины, живущий в мо-
настыре, принявший пострижение и давший обет ве-
сти аскетическую жизнь в соответствии с монастыр-
ским уставом.
Монастырь – религиозная община монахов.
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Мощи – останки почитаемых христианской церко-
вью святых.
Подвижник – человек, из религиозных побуждений
совершивший какой-либо подвиг или переносивший 
тяжелые испытания. В переносном смысле – само-
отверженный человек, целиком отдающий себя делу, 
преследующий высокие цели.

На занятии использовались такие современные технологии, как техно-
логия критического мышления, исследовательская деятельность, инфор-
мационно-коммуникационные технологии. В процессе работы с текстами, 
предложенными педагогом, учащиеся познакомились с основными событи-
ями из жизни преподобного Сергия Радонежского (детские годы и учение, 
начало монашеской жизни, служение Отечеству, последние годы жизни 
преподобного). В ходе обсуждения ребята сделали вывод, что подрастаю-
щее поколение может получить ряд положительных уроков из жизни и дея-
тельности преподобного Сергия Радонежского:

1. урок смирения и послушания родителям;
2. урок терпения и верности выбранному пути;
3. урок трудолюбия;
4. урок скромности;
5. урок любви к своему Отечеству.
В заключение ребята пришли к общему мнению, что жизнь святого Сер-

гия Радонежского является примером высокого духовного подвига, актив-
ного общественного служения, выдающегося вклада в развитие отечествен-
ной культуры, поэтому потомки помнят и почитают подвиг преподобного.

 В качестве творческого задания ребятам было предложено создать свой 
собственный макет памятника преподобному Сергию Радонежскому, ис-
пользуя средства изобразительного искусства и компьютерной программы 
PowerPoint. 

Для работы над проектом памятника Сергию Радонежскому была вы-
брана техника графики мягкими материалами – углем, сангиной, мелом и 
сухой пастелью. Эта техника позволила добиться единства стиля всех ра-
бот, ведь рисунки использовались в каждом проекте все вместе. Дети ис-
пользовали разные способы: мелкие детали рисовали кончиком мелка, а 
когда нужно было изобразить на рисунке небо, землю, здания или одежду, 
клали мелок плашмя и, регулируя нажим, добивались и легкой нежности 
облаков, и блеска глади воды, и отчетливой фактуры коры, дерева, шерсти 
животных, оперения птиц, ткани.

Работа началась со знакомства с портретом преподобного Сергия. Дети, 
внимательно рассмотрев работы художников Василия Нестеренко, Викто-
ра Васнецова и Александра Простева, пытались увидеть на них свой образ 
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святого. Учащиеся передали характерные черты лица Сергия: его добрые, 
мудрые, выразительные глаза, тонкий нос, густые волосы. Используя раз-
ные способы работы мелками (кончиком и плашмя), юные художники на-
рисовали монашеское одеяние, дополнили портрет изображениями креста, 
Библии, игуменского посоха. 

Вторая часть работы над проектом заключалась в создании изображе-
ний сцен из жития преподобного Сергия Радонежского. Перед началом 
творческого процесса была проведена игра на знание сюжетов жития, на 
умение рассказать о жизни преподобного по картинам художников. Уча-
щиеся разделились на две команды, и каждой из них была предоставлена 
возможность поочередно выбирать на экране знак вопроса или «картинку» 
с цифрами, обозначающими количество очков за правильный и полный от-
вет. С большим интересом дети отвечали на вопросы, составляли описание 
картин М. Нестерова, Н. Рериха, А. Простева, С. Ефошкина, – на которых 
изображены разные моменты жизни преподобного Сергия. После игры и 
выбора по жребию тем для будущего рисунка дети приступили к работе. 
Перед каждым юным художником стояла очень непростая задача: создать 
изображение при помощи выразительных средств графики (линии, штриха, 
пятна), используя навыки композиции, и оно должно было наиболее полно 
выразить знания, чувства и эмоции от соприкосновения с личностью вели-
кого святого Русской земли.

Создавая сюжетные картины, дети совершенствовали свои навыки в 
изображении растений, животных, человека. Особое внимание было уде-
лено изображению фигуры человека в движении. В случаях сложных ра-
курсов дети позировали друг другу. На втором занятии по изображению 
сцен из жития перед работой в материале дети посмотрели видеоматериал, 
составленный из живописных полотен Александра Простева, интересного 
петербургского художника, картины которого, выполненные с применени-
ем угля, сангины и пастели, близки детям своей лаконичностью в выборе 
выразительных средств, цельностью композиции, необычностью интер-
претации сюжета. После выполнения работы дети сфотографировали свои 
рисунки для того, чтобы дальше продолжить работу на компьютере на заня-
тии информатики и ИКТ. 

После ответов на вопросы учителя:
1. Чем Сергий Радонежский заслужил любовь и почитание людей?
2. Какой эпизод из жизни преподобного Сергия Радонежского вам осо-

бенно запомнился?
3. В чем вы бы хотели быть на него похожим? –
учащимся было предложено использовать знания, полученные на дру-

гих уроках, и из сканированных рисунков, созданных на уроках изобрази-
тельного искусства, создать единое целое. 
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После теоретического материала (презентации «Как в MS PowerPoint 

задать картинке прозрачный фон» и «Как сделать коллаж в PowerPoint») 
была проведена самостоятельная работа со сфотографированными и сохра-
ненными в электронном виде рисунками, созданными учащимися на уроке 
изобразительного искусства и посвященными святому преподобному Сер-
гию Радонежскому. 

 Выполнение задания позволило окончательно разобраться в новой теме 
и закрепить полученные знания: учащиеся садились за компьютеры, откры-
вали папку, в которой лежали рисунки, созданные ими на занятии изобрази-
тельной деятельности, и создавали из них коллажи.

Каждый учащийся имел возможность дополнить изображение портрета 
Сергия Радонежского стелами разной формы. Для стелы можно было вы-
брать цвет, текстуру для заливки, надпись, изображения (крест, храм). За-
тем, используя общую галерею картин на тему жития преподобного и найдя 
фотографию для фона, каждый создавал свой памятник преподобному Сер-
гию Радонежскому в определенном уголке нашей страны. 

В качестве итога занятий учащимися были представлены коллажи, вы-
полненные на компьютере. Памятники получились очень разные, ведь у 
каждого ребенка сформировался свой образ святого. Но все изображения 
наполнены искренним желанием детей увековечить память Сергия Радо-
нежского и сделать это как можно лучше.

Изучение жития преподобного Сергия Радонежского вызвало у ребят 
живой интерес и желание продолжать работу по данной тематике. Мы счи-
таем, что изучение жизни и деятельности таких исторических личностей, 
как преподобный Сергий Радонежский, Александр Невский и многих дру-
гих, является неиссякаемым источником для духовно-нравственного воспи-
тания подрастающего поколения. 

Этот проект может быть продолжен в самых разных направлениях, по-
скольку история нашей страны – это история великих личностей, многие из 
которых были замечательными учеными, полководцами, писателями, пра-
вителями, воспитывали и сохраняли в себе нравственные качества лично-
сти, достойные подражания. И задача педагогов заключается в том, чтобы 
самим учиться у подвижников любви к труду, людям и Родине и учить это-
му подрастающее поколение.

Литература:
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПУТЕшЕСТВИЕ  
К 700-ЛЕТИю ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕжСКОГО 

«ВЕЛИКИЕ СЫНЫ РОССИИ»

Иванова Евгения Евгеньевна, 
учитель изобразительного искусства и черчения

 ГБОУ школа № 643 Московского района Санкт-Петербурга

Прикоснуться к проблеме нравственного воспитания подростков, уча-
щихся сложного переходного возраста через знакомство с традициями го-
сударства Российского – задача достаточно сложная. Как соединить знания 
истории, культуры Санкт-Петербурга, искусства и многих других учебных 
предметов, а также опыт современного школьника в единое целое?

Во-первых, необходимо объединить культуру и образование. О такой 
тесной связи высказывался на рубеже XIX-XX вв. С.И. Гессен1, а затем 
в конце XX столетия В.С. Библер2, отстаивавший тезис о необходимости 
перехода от идеи «образованного человека» к идее «человека культуры». 
Современная педагогическая наука, базируясь на этих идеях, творчески 
развивает их, трактуя образование как незавершенный и непрерывный про-
цесс освоения культурного наследия – восхождение к культуре.3 Во-вторых, 
необходимо «погрузить» учащегося в «путешествие в культуру», и лучшим 
педагогическим методом проблемного обучения в данном случае является 
образовательное путешествие. Содержанием путешествия становятся не 
сведения из жизни Города, а понятия и явления культуры, нашедшие от-
ражения в облике города. Образовательное путешествие – это метод, по-
зволяющий рассматривать Город как своеобразный «слепок» культурного 
самосознания эпохи и создавать целостную систему освоения культуры.4 
1 Гессен И.С. Основы педагогики. Введение в прикладную философию. – М.: Школа-пресс, 1995.
2 Библер В.С. От наукоучения – к логике культуры: Два философских введения в XXI век. – М.: По-
литиздат, 1990.
3 Ванюшкина Л.М., Коробкова Е.Н. Образование в пространстве культуры: монография. – СПб.: СПб 
АППО, 2012.
4 Голованов Г.Н., Коробкова Е.Н., Нечаева Я.Д., Раппопорт А.Д., Темкина Д.А. Город в подарок. – 
СПб.: СПб Центр культурно-образовательных инициатив «Среда», 2009.
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Предлагаемое занятие – образовательное путешествие «Великие сыны 

России» – разработано как отклик на празднование 700-летия святого пре-
подобного Сергия Радонежского, а также с целью возрождения отечествен-
ных духовно-нравственных традиций, содействующих развитию личности 
гражданина России.

Цель данного образовательного путешествия – дать представление о 
силе духовного начала, помочь в выборе жизненной стратегии на примере 
подвига «великого служения» Сергия Радонежского. Задачи, которые мы 
поставили перед реализацией этого занятия, сформулированы нами следу-
ющим образом:

• сформировать представление о наследии российской духовной культу-
ры и Санкт-Петербурга как центра духовной жизни страны с XVIII по 
XXI века;

• выработать собственное отношение к бережному сохранению культур-
ных ценностей Города как современного мегаполиса и продолжить фор-
мирование социально активной позиции жителя Санкт-Петербурга;

• создать условия для самостоятельной исследовательской деятельности 
учащихся с использованием разнообразных информационных источни-
ков – литературных произведений, фотоматериалов, материалов Интер-
нет, самого Города – его архитектурных памятников;

• развить коммуникативную культуру, способность учащихся переходно-
го возраста работать в условиях диалогового взаимодействия; создать 
ситуацию, при которой обеспечивается социальная самоидентификация 
подростков посредством личностно значимой деятельности;

• мотивировать творческую деятельность учащихся.
Прикоснуться к вопросу нравственного служения Отечеству на приме-

ре жизни преподобного Сергия Радонежского ребята смогли при изучении 
информации, представленной различными формами: литературные про-
изведения, картины и образовательное путешествие по Свято-Троицкой 
Сергиевой Приморской пустыни. В ходе занятия были задействованы раз-
личные формы деятельности: индивидуальная – поиск информации, работа 
в группах – образовательное путешествие и коллективная – конференция 
«Великие сыны России».
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

«ВЕЛИКИЕ СЫНЫ РОССИИ»5

ВСТУПЛЕНИЕ.
ПОДГОТОВКА К ПУТЕшЕСТВИю

Существует два способа единения народов. Первый – с 
мечом в руках огнем и кровью спаять отдельные народы и 
племена в единую нацию. Это путь Александра Македонско-
го и Наполеона – быстрый, но дающий единение непрочное, 
как, впрочем, и всё основанное на насилии. Но есть и другой 
путь – путь «высокого жития». Именно его выбрал Сергий Ра-
донежский. В чем смысл его подвижнической деятельности? 
Почему его жизнь стала подвигом? Какую роль сыграл Сергий 
Радонежский в судьбе нашей страны?

ВОПРОС ДНЯ: «В чем сила и правда Сергия Радонежского?»

Ответить на вопрос вы сможете в том случае, если:
1. Узнаете о служении Сергия Радонежского;
2. Познакомитесь с образом Сергия Радонежского, созданном в литера-

туре и живописи; 
3. Побываете в Свято-Троицкой Сергиевой Приморской пустыни;
4. Разберетесь, можно ли разделить историю государства Российского и 

историю Русской православной церкви;
5. Познакомитесь с первоисточниками: «Слово о житии и преставлении 

великого князя Дмитрия Ивановича царя русского» и «Житие Сергия 
Радонежского».

Изучение источников
I. Вопрос: В чем заключается «внутренняя» духовная свобода Сергия Радо-

нежского?
Век XIV для государства Российского: «Победа на Куликовом поле за-

крепила за Москвой значение организатора и идеологического центра вос-
соединения восточнославянских земель, показав, что путь к их государ-
ственно-политическому единству был единственным путём и к их освобо-
ждению от чужеземного господства». Краткий рассказ о Куликовской битве 
содержит «Слово о житии и преставлении великого князя Дмитрия Ивано-
вича царя русского», а в «Житии Сергия Радонежского» содержится рассказ 

5 Данное образовательное путешествие можно проводить как внеаудиторное занятие или 
классный час для учащихся с 6 по 9 класс, а также как тематическое занятие по предметам 
«История», «Литература» и «Искусство».
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о встрече перед битвой Дмитрия Донского с Сергием Радонежским. При-
мерами «внутренней свободы» преподобного Сергия могут служить мно-
гочисленные случаи, когда он совершенно свободно общался с князьями, 
епископами и многими сильными мира сего, имена которых приводятся в 
его Житии.

II. Вопрос: В чем выражаются «смирение и любовь»?
Знакомство с преподобным Сергием через художественные образы, соз-

данные Михаилом Васильевичем Нестеровым и Николаем Константино-
вичем Рерихом, показывает, что жизнь можно устраивать только добром и 
любовью, ибо, отвечая злом на зло, человек порождает новое зло.

III. Вопрос: В чем Сергий видел единомыслие «высокого жития»?
1. Борьба за православную веру велась на территории России во все 

времена. В век Сергия Радонежского люди испытывались на веру. С 
одной стороны, наступала католическая церковь, с другой стороны, 
Русь была одолеваема ордой татаро-монголов. Именно он – «монах 
Русской церкви» – основал Троицкий монастырь под Москвой (ныне 
Троице-Сергиева лавра). Какие храмы во имя святого преподобного 
Сергия Радонежского вам известны на территории Санкт-Петербур-
га и пригородов? Свято-Троицкая Сергиева Приморская пустынь: 
Санкт-Петербург, Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, д. 15. http://
ru.wikipedia.org/wiki/ Свято-Троицкая Сергиева Приморская пустынь.

2. Церковь преподобного Сергия Радонежского – недействующий пра-
вославный храм бывшего лейб-гвардии 2-го стрелкового Царскосель-
ского полка в Пушкине в Софии. http://ru.wikipedia.org/wiki/Храм_
Преподобного_Сергия_Радонежского_в_Царском_Селе

3. Церковь святого преподобного Сергия Радонежского Чудотворца – 
утраченная церковь в Санкт-Петербурге. Храм находился в районе 
дома №20 по ул. Ивана Черных, на месте сквера на изгибе улицы. 
http://ru.wikipedia.org/wiki/Церковь_Сергия_Радонежского_Чудотвор-
ца_(Санкт-Петербург,_улица_Ивана_Черных)

4. Санкт-Петербургский храм во имя преподобного Сергия Радонежско-
го на Средней Рогатке. Приход во имя преподобного Сергия Радонеж-
ского на Средней Рогатке был организован в 1992 году. http://drevo-info.
ru/articles/25152.html
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Работа на маршруте:
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ПУСТЫНИ

• Пройдите и осмотрите сохранившийся 
храм: церковь преподобного Сергия Ра-
донежского на территории пустыни. 
Она построена в стиле древней христи-
анской базилики. Какие внешние сим-
волы христианских ценностей можно 
найти в храме?

• Какие принципы «высокого жития» 
были соблюдены в монастыре? Понаблюдайте за монахами, за их 
внешним видом, за поведением. Они являют собой яркий пример беско-
рыстного служения людям, которое было в практике пустыни.

• Рассмотрите план и гравюру Троице-Сергиевой Приморской пустыни 
XIX века. Сопоставьте с современным ее состоянием. Почему именно 
она была избрана центром празднования 700-летия Сергия Радонеж-
ского в Санкт-Петербурге?

• Изучение «Исторической справки» о времени расцвета пустыни даст 
ответ на вопрос о ценности духовного служения Сергия Радонежско-
го, полный отказ от богатства, власти, ненависти и насилия.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
В 2014 году исполнилось 280 лет с момента основания под Петербур-

гом Троице-Сергиевой Приморской пустыни. Жемчужиной русской исто-
рии, архитектуры и духовной культуры называли пустынь историки Пе-
тербурга. Она была основана здесь, в 19 верстах от Петербурга, на берегу 
Финского залива, на землях, переданных императрицей Анной Иоанновной 
в 1734 году ее духовнику, настоятелю Троице-Сергиевой лавры архиман-
дриту Варлааму (Высоцкому). Ранее на этих землях была мыза («Примор-
ская дача») старшей сестры Анны Иоанновны, дочери царицы Прасковьи 
– Екатерины, герцогини Мекленбург-Шверинской.

Расцвет пустыни начался в 1834 году, когда ее наместником был на-
значен архимандрит Игнатий (Брянчанинов). Потомственный дворянин, 
воспитанник Инженерного училища, обладающий незаурядными поэтиче-
скими дарованиями, он отказался от блестящих перспектив и посвятил 
себя монашескому подвигу. Более 20 лет (с 1834 по 1857 годы) Будучи на-
местником монастыря, Игнатий Брянчанинов выполнил пожелание импе-
ратора Николая I: «Я тебе даю Сергиеву пустынь, хочу, чтобы ты жил в 
ней и сделал бы из нее монастырь, который в глазах столицы был бы об-
разцом монастырей». Огромными трудами настоятеля Сергиева пустынь 
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действительно встала в один ряд с Донским, Симоновым монастырями, 
Александро-Невской лаврой. Сам Государь неоднократно приезжал и про-
сил его благословения на свои начинания.

Архимандрит Игнатий (Брянчанинов), ученик иеромонаха Леонида 
(Оптинского старца в 1829-1841 гг.), начал восстановление обители с 
возрождения строгого устава монашеской жизни и упорядочения богослу-
жения, введения «практики умного делания» и ежедневной исповеди, как в 
Оптиной пустыни. 

Достойным продолжателем дел настоятеля Игнатия (Брянчанинова) в 
течение следующих 40 лет (1857-1897 гг.) стал его бывший келейник Игна-
тий (Малышев). Он учился в Императорской Академии художеств у К.П. 
Брюллова, М.И. Скотти. Многие иконы были выполнены им для монасты-
ря, а сама обитель превращена в образец архитектурного искусства. При 
нем архитектором А.М. Горностаевым была завершена перестройка хра-
ма преподобного Сергия Радонежского, закончен Братский корпус с над-
вратной церковью во имя Св. Саввы Стратилата.

 В 1884 году вместе с профессором Академии художеств А.А. Парлан-
дом был возведен Храм Воскресения Христова. Выполненный в византий-
ском стиле, вмещающий до 2 500 человек, этот храм стал украшением 
Сергиевой пустыни (раньше в пустыни были представлены все архитек-
турные типы православных храмов; после закрытия Троице-Сергиевой пу-
стыни в советское время многие храмы были взорваны). С обустройством 
монастыря связано много имен таких известных архитекторов, как П.А. 
Трезини, Ф.Б. Растрелли, А.М. Горностаев, А.И. Штакеншнейдер и др.; 
монастырским хором руководил композитор прот. П.И. Турчанинов; ком-
позиторы М.И. Глинка и А.Ф. Львов нашли духовную поддержку в пусты-
ни. Интересен факт, что сохранившиеся древние церковные песнопения, 
которые раньше записывались крюками, а позднее квадратными нотами, 
были гармонизованы Львовым и сейчас составляют 80% церковного совре-
менного обихода.

Пустынь с ее строгим уставным богослужением и прекрасным пением 
монахов, самоотверженным подвигом любви привлекала потоки богомоль-
цев. Жители Петербурга любили свою Сергиеву пустынь. А знать Петер-
бурга еще со времен Екатерины II выбрала пустынь местом погребения сво-
их родных, устраивая фамильные склепы под храмами или рядом с ними.6

6 http://www.stsl.ru/news/all/svyato-troitskaya-sergieva-primorskaya-pustyn
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Маршрутный лист

Вопросы

Работа с обра-
зом Сергия через 
художественные 
произведения

Работа с обра-
зом Сергия через 
литературные 
произведения

Работа с обра-
зом Сергия через 
образовательное 
путешествие

1. В чем «внутренняя»  
духовная свобода  
Сергия Радонежского?

2. В чем выражается  
«Смирение и любовь»?

3. В чем Сергий видел  
единомыслие  
«высокого жития»?

В чем сила и правда 
Сергия Радонежского?

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ РАБОТА.

 ДИСКУССИЯ
ПОРАЗМЫШЛЯЙТЕ

1. Почему жизнь и деятельность преподобного Сергия мы называем подви-
гом?

2. Каково значение Куликовской битвы для государства Российского и веры 
православной?

3. Какую роль сыграли Дмитрий Донской и Сергий Радонежский в судьбе 
нашей страны?

4. Зачем современному школьнику знания о Сергии Радонежском?
5. Создайте понятный Вам образ Сергия Радонежского, используя различ-

ные виды творческих работ: презентации. эссе, рисунки и т.д.

ЗАКЛюЧЕНИЕ
Подводя итог путешествия «Великие сыны России», ребята провели 

свои исследования о Сергии Радонежском, узнали трагическую историю 
Свято-Троицкой Сергиевой Приморской пустыни, оценили значение пре-
подобного Сергия для государства Российского. Также связали свои знания 
с современностью и ощутили гордость за сопричастность к празднованию 
700-летия Сергия Радонежского. По-новому посмотрели на официальные 
мероприятия Года культуры России в Санкт-Петербурге. По словам прези-
дента В.В. Путина, «Год культуры будет проведен с целью …привлечения 
внимания общества к вопросам развития культуры, сохранения культур-
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но-исторического наследия и роли российской культуры во всем мире».7 С 
XIV по XXI века было создано множество изображений в иконах и картинах, 
в скульптуре и литературных произведениях. Летописцы и живописцы пы-
тались осознать значимость фигуры преподобного Сергия, но чем больше 
проходит времени, тем более значимо значение духовного подвига Сергия 
Радонежского. Поэтому школьники так трепетно создавали свои работы. 
И несмотря на то, что не все работы были равнозначны, каждый участник 
образовательного путешествия имел возможность получить необходимые 
для себя знания, опыт и чувство сопричастности к историческим событиям, 
происходящим в наше время. 
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жАНР МОЛИТВЫ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ РУССКИХ ПОэТОВ 

XIX-XX ВВ. НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ

Воскобоева Елена Владимировна, к.филол.н.,
учитель русского языка и литературы,
педагог дополнительного образования 

ГБОУ школа №508 с углубленным изучением предметов 
образовательных областей «Искусство» и «Технология» 

Московского района Санкт-Петербурга, 
преподаватель ГБОУ ДППО ЦПКС ИМЦ 

Московского района Санкт-Петербурга 

Надо только благоговеть пред содержанием молитв – и не мудрствовать.
Св. прав. Иоанн Кронштадский

Исследователями давно отмечено, что тема взаимоотношений религии и 
художественного творчества очень сложна [3]. 

Религиозная тема часто включается в культурологический контекст: 
религия рассматривается и соответственно функционирует как часть куль-
туры. В частности, русское православие в начале XX века была тесно со-
пряжено с русской философией (В.С. Соловьев, Н.А. Бердяев, свящ. Павел 
Флоренский, о. Сергий Булгаков, Е.Н. Трубецкой и др.), в связи с чем – на-
помним – этот пласт философской истории получил название религиоз-
но-идеалистической философии. Православие плотно вошло в русскую и 
мировую культуру, и с литературой у русского православия обнаружилось 
много точек сопряжения.

Наиболее функционирующим религиозным жанром в пределах художе-
ственного текста стал жанр молитвы, его переложение и стилизация.

 Обращение нами именно к этому жанру неслучайно: молитва претерпе-
ла множество метаморфоз, показать которые возможно лишь, проследив ее 
эволюцию как жанра в художественном пространстве русской литературы.

Отметим прежде, что жанр молитвы вошел в русскую литературу в 
XVIII веке, где он был закреплен за одой и сонетом, в лирике XIX века 
молитва становится самостоятельным жанром, сохраняя родство с элегией, 
расцвет жанра поэтической молитвы приходится на творчество поэтов-ро-
мантиков [1, 5, 6].   К середине XIX века молитвенная идея, получив пропо-
ведническое обрамление, вызывает не просто непонимание, а отторжение 
современников от подобной и до этого незнакомой миссии, которую брала 
на себя светская литература. 

История русской лирики запечатлела восторженный интерес поэтов к 
таинству молитвенного слова, что зачастую подчеркивается авторской но-
минацией стихотворений: цикл «Молитв» А. П. Сумарокова (вторая поло-
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вина XVIII в.); «Молитва о дожде» (1793) Н. М. Карамзина; «Супружняя 
молитва» (1803), «Две молитвы» (1826) И. И. Дмитриева; «Молитва души» 
(1823) и «Молитва» (1826) Ф. Н. Глинки; «Моя молитва» (1827) Д. В. Вене-
витинова; «Молитва» (1825) и «Молитва» (1835) Н. М. Языкова; три «Мо-
литвы» (1829, 1837, 1839), «Моя мольба» (1830) и «Юнкерская молитва» 
(1833) М. Ю. Лермонтова; «Молитва» (1836) A. B. Кольцова; «Моя молит-
ва» (не позднее 1833), «Молитва» (1839) И. И. Козлова; «Молитва» (1839) 
В. И. Красова; «Моя молитва» (1838) Н. П. Огарева; «Молитва» (1840-е гг.) 
Е. А. Баратынского; «Молитва» (1840-е) Ап. Григорьева; «Молитва Анге-
лу-Хранителю» (1840), «Молитва об ополченных» (1855), «Молитва за свя-
тую Русь» (1855) Е. П. Ростопчиной и др. Это интересное явление дополня-
ется произведениями, не имеющими столь прозрачного авторского «жанро-
вого обозначения», но ориентированных на воспроизведение молитвенного 
дискурса: «Отцы пустынники и жены непорочны...» (1836) A. C. Пушкина, 
«На сон грядущий…» (нач. 1840-х) Н. П. Огарева, «Владычица Сиона, пред 
тобою….» (1842), «Чем доле я живу, чем больше пережил...» (между 1874 и 
1886 гг.) A. A. Фета, «Пошли, Господь, свою отраду...» (1850) Ф. И. Тютчева 
и др. [2].

Активное освоение молитвенной формы мировосприятия русской поэ-
зией XIX в. – часть общекультурного процесса воспроизведения сакраль-
но-религиозной модели мировидения во внеритуальной (светской) сфере. 

Молитвенный дискурс настолько органичен для русской культуры, что 
проникает практически во все ее сферы, утверждается как самодостаточ-
ное, самоценное явление. Примером расширения его функциональных воз-
можностей является национальный гимн России, передающий дух эпохи, 
ее ценностную доминанту. При переходе молитвенной формы из религиоз-
ного ритуала в государственный последнему придается особая значимость 
в связи с тем, что он в своей основе таит сакральную модель мировидения. 
«Боже, Царя храни!» – эти слова В.А. Жуковского вызвали огромный ре-
зонанс в культурно-историческом пространстве. Множество подражаний и 
пародий на «Народный гимн» – лишь одна из сторон его необыкновенной 
популярности. Тема соборной молитвы за царя как представителя верхов-
ной власти на земле развивается в недрах русской православной традиции, 
восходящей к общехристианской. 

Процесс освоения молитвенного дискурса в культурном пространстве 
России динамичен, он питается не только национальными истоками, но и 
осваивает мировую традицию молитвословия в разнообразных ее проявле-
ниях. Молитвенная лирика является неотъемлемой частью этого процесса. 

Пограничная область искусства и религии определяет особенность 
функционирования молитвы как жанра литературного. Творческое воспри-
ятие религиозного таинства, несомненно, ориентировано на некий «жанро-
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вой канон», который оформился вне литературной области и именно под 
его воздействием формирует новую эстетическую реальность, некое соб-
ственно авторское мировидение. Богообщение в его религиозном понима-
нии преобразуется поэзией в особую модель эстетического переживания 
религиозной ситуации, которая в разные периоды жизни поэтов по-разному 
актуализирует мировоззренческие акценты духовно-творческого плана. 

Молитва – как религиозный жанр – это своеобразная беседа, общение 
каждого с Богом, Пречистой Его Матерью и святыми угодниками Божиими. 
Это шепот, крик, вопль скорбящего, израненного житейскими трагедиями 
и невзгодами сердца к Господу Богу, к Божией Матери, ангельским силам, 
сонму святых в своей совокупности [4].

Молитва, становясь жанром художественной литературы, представля-
ет собой специфическую реализацию диалогической ситуации, которая по 
природе своей способна к воссозданию мировоззренческой модели мира. 
Структурно-тематические составляющие этой архетипной формы – это 
обращение и просьба. Поэтическая «молитва» начинает существовать по 
своим законам, обобщающим духовный опыт человечества. 

Таким образом, стихотворная «молитва» неизбежно входит в двойной 
пласт взаимодействия с религиозной (магической, мистической) и поэтиче-
ской (литературной) системами (моделями).

Проследить метаморфозы молитвенного жанра в контексте творческой 
эволюции того или иного автора позволительно на уроках литературы при 
изучении творчества русских поэтов XIX-XX веков. В учебной литературе 
для 5-го и 6-го классов (согласно программе В.П. Полухина, В.Я. Корови-
ной и др.) поэтическое творчество зачастую систематизировано по темати-
ке: например, тема родной природы (в поэзии XIX века) или тема времен 
года и пр. 

Благодаря общению с учащимися и пониманию их отстраненности в 
восприятии русской культуры в целом и литературы в частности, возник-
ла необходимость уделять внимание культурологическим моментам, чаще 
связывать художественные (литературные) и культурологические модели 
познания и – наконец – через восприятие русской литературы глубже по-
нимать особенность русской культуры как православной и осознавать себя 
частью этой культуры.

В связи с этим мы обратились именно к жанру молитвы как наиболее по-
нятному для учащихся 5 и 6 классов (такова целевая аудитория нашего дис-
курса). В этих классах школьники только начинают знакомиться с поэзией 
XIX и XX веков, в частности, со стихотворениями А.С. Пушкина, М.Ю. 
Лермонтова, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, С.А. Есенина и Н.М. Рубцова. На-
ряду с программными текстами мы предложили учащимся тексты-молитвы 
этих же авторов: «Отцы пустынники и жены непорочны…» А.С. Пушкина, 
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«Молитва» и «Молитва странника (Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…)» 
М.Ю. Лермонтова, «Пошли, Господь, свою отраду…» Ф.И. Тютчева, «Отче 
наш» А.А. Фета, «Молитва матери» С.А. Есенина и «До конца» Н.М. Руб-
цова.

Перед учащимися было поставлено несколько задач: 
• познакомиться с биографией и творчеством выдающихся русских поэ-

тов XIX и XX веков; 
• получить представление о русской православной культуре и о значи-

мости жанра молитвы в ее системе/контексте;
• познакомиться с жанром русской православной молитвы;
• научиться сопоставлять тексты культурного (православного) и худо-

жественного (литературного) порядка;
• закрепить знания теоретико-литературного материала: восприятие ху-

дожественного текста, сюжет, лирический герой, образный ряд (образ-
ность), средства художественной выразительности (эпитет, сравнение, 
метафора, олицетворение, инверсия), риторические фигуры (обраще-
ние, инверсия);

• закрепить знания грамматического (языкового) материала: определе-
ние частей речи, их общего значения;

• попытаться идентифицировать себя как часть русской культуры через 
ее составляющие. 

Наш урок по этой теме был построен как урок-коллоквиум, урок-беседа, 
диалог. Ведь молитва – это диалог, а урок – общение педагога с учащимися. 

Учащимся необходимо было заранее познакомиться с молитвенными 
текстами авторов и подготовить их выразительное чтение (как вариант: 
чтение наизусть, – но лишь вариант, так как текст сложен для восприятия 
и в большинстве случаев насыщен библейскими образами и церковносла-
вянизмами). Поскольку тексты не программные, учитель накануне выдал 
учащимся карточки со стихотворениями. На этих карточках нужно было 
отметить те слова и словосочетания, которые учащимся кажутся соотноси-
мыми с культурным (православным) пространством. 

Были отмечены следующие номинативы: Господь, отрада, ограда, не-
доступная прохлада, взор манит, пыль росистая, глава, крест, молитва, 
молю, прошу… 

На уроке класс был разбит на несколько групп в соответствии с коли-
чеством выбранных текстов (естественно, количество можно варьировать 
и формировать большее количество команд по необходимости). В нашем 
случае получилось 6 групп исследователей. 

Учащиеся попробовали себя в новой роли – исследователя, и их иссле-
довательской задачей было отметить – как было озвучено выше – некото-
рые слова и словосочетания, которые сформировали картину мира того или 
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иного автора (в случае встречи в текстах с неизвестными словами учащие-
ся выписывали определения этих слов и – соответственно – знакомились с 
культурой русского слова XIX и XX веков, воспринимая при этом церков-
нославянскую словесную культуру в целом). 

Через эту картину они определяли настроение лирического героя, его 
желания, характеризовали его поступки (в частности, наличие имен суще-
ствительных и глаголов, их количество, степень соотнесения частей речи 
между собой – апелляция к урокам русского языка, – помогало восприни-
мать текст через его грамматическую структуру и наполненность его грам-
матическими формами). 

В начале урока учитель ввел учащихся в контекст темы: был предложен 
краткий экскурс в историю жанра молитвы, было дано определение молит-
вы, основные структурные составляющие, названы виды молитв, названия 
основных православных молитв. Также был задан вопрос, какие молитвы 
учащиеся знают, с чем – по их мнению – связана эта молитва и т.д. 

Затем класс был разбит на 6 групп, представитель каждой из них (на-
звание группы было образовано по имени автора, доставшегося учащим-
ся8) первоначально читал текст (выразительно или наизусть – этот момент 
оговаривается)9, затем (поскольку форма урока – беседа и обсуждение) 
члены остальных групп задавали вопросы по тексту (уточнение значения 
неизвестных слов, оценка лирического героя, личное отношение к тексту 
и т.д.). На вопросы отвечал не только представитель, читающий текст, но 
и остальные члены команды, поскольку вид работы – групповой. В случае 
затруднения при ответе на вопросы учащиеся обращались к учителю (во-
просы биографического характера: какие события или эмоции послужили 
причиной создания того или иного текста; жанрового характера: на какую 
церковную молитву похожа молитва литературная, из какой именно молит-
вы взяты те или иные строки и т.д.). 

 Полученные сведения фиксировались в таблице, занесенной в тетрадь 
в начале урока (тетрадь при этом лучше располагать вертикально). Запол-
нялась вместе с учениками. Поскольку жанр молитвы – специфический, 
важнее здесь и то, что именно описывается в тексте, и то, как при этом 
чувствует себя лирический герой: 
8 Выбор автора был не по желанию учащихся. Поскольку все шесть текстов были розданы каждо-
му ученику, до момента прихода на урок они не знали, какой именно текст достанется их команде: 
учитель предложил шесть кубиков с номерами. Капитан группы вытягивал номерок и определял та-
ким образом автора, с которым группе предстояло работать. Названия групп: «Пушкинисты», «Лер-
монтоведы», «Тютчеведы», «Фетоведы», «Есениноведы», «Рубцоведы». Также можно предложить 
название команд по тому или иному произведению автора, с которым работает данная группа: «7 
богатырей», «Мцыри», «Рыбак и рыбки» и т.д. 
9 Поскольку чтение молитвы в церкви или домашней обстановке сопровождается зажиганием лам-
пады или свечи, на урок был принесен подсвечник и свеча-таблетка (в условиях соблюдения правил 
противопожарной безопасности). Свеча горела в течение всего урока, и читающий художественную 
молитву при чтении брал в руки подсвечник, сопровождая чтение таким своеобразным ритуалом.
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После прослушивания и обсуждения шести текстов необходимо было 
сформулировать некоторые выводы. Напомним, что в самом начале урока 
ученикам был предложен краткий экскурс в историю жанра молитвы. 

В конце урока – после заполнения таблицы – мы с учащимися обнару-
жили, что литературная молитва XIX века отличается от молитвы XX века 
настроением лирического героя, образным строем стихотворения в целом. 
Также они отметили, что молитву XX века читать легче, чем молитву XIX 
века, поскольку язык более понятен и отсутствуют старославянизмы. В со-
ответствии с этим был задан вопрос: если бы молитва писалась в XXI веке и 
если бы учащиеся были авторами этих литературных молитв, каким был бы 
их лирический герой? К кому бы он обращался? С какой просьбой? На ка-
ком языке и с использованием каких средств художественной выразитель-
ности? Поскольку молитва – жанр интимный, вопрос был задан в качестве 
домашнего задания: написать небольшое рассуждение на тему «Какой мог-
ла бы стать стихотворная молитва XXI века»? 

В качестве альтернативы домашнего задания можно предложить уча-
щимся выбрать любой текст художественной молитвы и попытаться про-
иллюстрировать его, то есть визуализировать восприятие художественного 
текста и дополнить культурологическое понимание текста через Слово и 
Образ. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОй РАБОТЫ 
УЧАщИХСЯ НА УРОКЕ ИЗО ПО ТЕМЕ  

«РЕЛИГИОЗНЫЕ СюжЕТЫ  
В РУССКОй жИВОПИСИ»

Яковлева Ольга Игоревна, 
учитель изобразительного искусства и технологии 

ГБОУ гимназия № 524 Московского района Санкт-Петербурга,
методист ГБОУ ДППО ЦПКС ИМЦ 

Московского района Санкт-Петербурга

В настоящее время в школах на уроках изобразительного искусства 
большое внимание уделяется изучению произведений живописи. Изучение 
произведений искусства на темы Священного Писания способствует зна-
комству с историческими и нравственными основами православной куль-
туры. Прекрасный способ проиллюстрировать Священное Писание – обра-
титься к картине.

Великие художники всех времен часто обращались к темам Священного 
Писания. Наверно, не найдется ни одного художника, в творчестве которого 
не встречались бы библейские сюжеты и ассоциации, мотивы и реминис-
ценции. Также их можно встретить и в творчестве русских художников.

Знакомство с произведением живописи может быть ориентировано на 
исследовательскую деятельность учащихся. Задача преподавателя заключа-
ется не в том, чтобы информировать, а чтобы развивать ребенка. Учащиеся 
вступают в диалог с произведением искусства. Таким образом, они приоб-
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ретают опыт исследовательской деятельности, что способствует развитию 
личности. 

В течение урока можно рассмотреть два или три произведения. Это мо-
гут быть картины великих русских художников А.П. Лосенко, А.А. Иванова 
и И.Е. Репина, отражающие этапы русской живописи. Желательно, чтобы 
на каждом столе были тексты Евангелия. Возникновение тех или иных ви-
зуальных образов будет связано с содержанием отрывков и даст необходи-
мый толчок к пониманию сюжетов.

Перед чтением сюжетов картин преподавателю следует поставить ос-
новной задачей сопровождение детей на этапе поиска соответствий между 
сюжетами картин и текстов.

Рассмотрим несколько примеров.
Рассказ о картине А.П. Лосенко «Чудесный улов рыбы» можно начать с 

краткой биографической справки, подчеркнув, что художник был одним из 
основоположников академической живописи в России, пояснив при этом, 
что такое академическая живопись. Далее учащиеся читают текст из Еван-
гелия от Луки (Лк. 5:1-11), где автор рассказывает об одном из первых чу-
дес, совершенных Спасителем, и о призвании апостола Петра. Необходимо 
пояснить, что «ловец человеков» – это тот, кто, проповедуя учение Христа, 
приобретает учеников и последователей.

При сопоставлении евангельского текста с картиной учащиеся самосто-
ятельно отвечают на следующие вопросы. Где происходит действие? Со-
бытия происходят на берегу озера. То, что озеро на дальнем плане боль-
шое, свидетельствует линия горизонта. Художник изображает судно со спу-
щенным парусом, рыбаков, тянущих сети на берег. Что происходит? Где на 
картине действующие лица, упомянутые в тексте? Как люди реагируют на 
чудо?

По законам классицизма, действующие лица разделены на группы. На 
переднем плане картины рыбаки вытягивают на берег сети, наполненные 
большим количеством рыбы. По напряжению фигур и лиц видно, что им 
тяжело. На дальнем плане рыбаки разгружают корабль. Улов рыбы очень 
важен для них, так как от него зависит их пропитание. Они заняты своим 
повседневным делом, как бы не замечая Спасителя, фигура которого нахо-
дится в центре картины. Слева от Христа находится коленопреклоненный 
Симон, будущий апостол Петр, к которому обращается Спаситель.

На картине выделяется две фигуры слева от Христа, глаза которых 
устремлены на него. Это будущие апостолы Иаков и Иоанн, пораженные чу-
дом. Справа расположена коленопреклоненная фигура. Возможно, это тоже 
один из будущих апостолов. Люди на дальнем плане смотрят на Спасителя, 
пораженные чудом. Кто-то увидел во Христе «того, кого давно ждали», кто-
то, естественно, сомневается, как двое, изображенные слева. 
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Каким они видят Христа? На доске следует написать слова, которые на-

зовут дети: добрый, снисходительный, понимающий и т.д. Преподаватель 
обращает внимание на то, что трактовка евангельского сюжета мягка и ли-
рична. Христос с успокаивающим жестом обращается к апостолам. Худож-
ник глубоко и человечно раскрывает суть евангельской притчи. Идея уми-
ротворения подчеркнута мягкой тональностью картины, живым сиянием 
розового, оранжевого и синего на коричневато-оливковом фоне. Художник 
совместил требования классицизма со смягченной человеческой трактов-
кой образа Христа.

Следует отметить, что молодой художник учился изображать фигуры в 
различных поворотах, размещать их в пространстве, улавливать и переда-
вать их характер. В картине совмещены манерно жестикулирующие фигу-
ры, исполненные в академическом духе, и фигуры, написанные с натуры. 
Следует обратить особое внимание на то, как мастерски художник пишет 
рыб. Картина была высоко оценена Екатериной II и куплена для Импера-
торского Эрмитажа, где находилась до 1898 года, затем была передана вме-
сте с другими произведениями русской живописи в Русский музей.

На уроке, посвященном евангельским сюжетам в русской живописи, 
имеет смысл обратиться к картине А.А. Иванова «Явление Христа народу» 
и отметить, что по окончании Академии художеств в Петербурге художник 
уехал в Италию, где прожил почти до конца дней, и возвратился на родину 
лишь за полтора месяца до смерти, чтобы вернуть России свое гениальное 
полотно «Явление Христа народу», которому отдал 20 лет жизни (1837-
1857). В первом появлении Иисуса Христа перед народом художник увидел 
узловой момент всемирной истории, поскольку это евангельское событие 
открывало путь к духовному преображению человечества, означало насту-
пление нового мира.

Детям можно предложить прочитать два евангельских текста: от Иоанна 
(Ин. 1:29-34) и от Луки (Лк. 3:1-18), в которых повествуется о проповеди 
Иоанна Крестителя, и о явлении Христа. Цель преподавателя заключается 
в том, чтобы помочь учащимся работать самостоятельно с Евангелием, со-
поставляя прочитанное с произведением живописи, высказывать и отста-
ивать свое мнение. Перед прочтением текста следует уточнить, кто такие 
Иоанн Креститель, фарисеи, апостолы, мытари, воины.10 Можно разделить 
класс на группы и каждой из них предложить описать отдельных персона-
жей (Иоанна Крестителя, апостолов, воинов, фарисеев, рабов, отца и сына 

10 Иоанн Креститель – последний ветхозаветный пророк, который готовил народ к принятию учения 
Христа, призывая к покаянию. Фарисеи – израильские учителя, которые хорошо знали Закон, но 
часто соблюдали его только внешне, немилосердно относясь к людям. Апостолы – ученики Иисуса 
Христа, проповедавшие его учение. Мытари – сборщики податей, которые часто присваивали себе 
лишнее, поэтому слово «мытарь» стало синонимом слова «грешник». Воины часто пользовались 
своим положением и обижали людей. 
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и т.д.). Итогом работы станет обсуждение, как люди отнеслись к проповеди 
Иоанна Крестителя, как реагируют на появление Христа и почему. 

Учащиеся отвечают на вопросы: где происходит действие? На берегу 
реки Иордан. Художник изображает на дальнем плане пейзаж, каменистый 
берег реки, прозрачную воду. Кто изображен на картине? Как они реагиру-
ют на проповедь Иоанна Крестителя? Центральная фигура – Иоанн Крести-
тель. На нем одежда из верблюжьей шерсти. Бледное исхудалое лицо. Его 
огненный взор и страстные речи, все движения этой прекрасной величе-
ственной фигуры потрясают присутствующих и страхом, и надеждой.

Слева от Иоанна Крестителя ближе других расположены четыре фигу-
ры. Три из них устремлены к Пророку. По тому, как они реагируют на про-
поведь, и по тому, что они одеты в простую одежду, можно сказать, что это 
будущие апостолы: молодой Иоанн, старые рыбаки Андрей и Петр. Чет-
вертый человек из этой группы отличается от других. Но он тоже будущий 
апостол, а сейчас – скептик Нафанаил, который говорит: «…из Назарета 
может ли быть что доброе?»

Старик и юноша выходят из воды. Они услышали призыв Иоанна Кре-
стителя к покаянию и сейчас с радостным волнением прислушиваются к 
речам Пророка. Взгляды двух обнаженных людей, обращенных спиной к 
зрителю, направлены на идущего Христа. Они тоже вняли призыву Иоан-
на Крестителя и «омыли свои грехи». На лице раба художник уловил вы-
ражение противоречивых чувств – радости и отчаяния, веры и недоверия, 
ожидания и безнадежности. Художник показал контраст между физическим 
уродством и душевной красотой этого униженного, скорбящего человека. 
Раб улыбается, может быть, впервые в жизни, почувствовав надежду на из-
бавление и спасение. Идущие с холма люди, а также совершившие омо-
вение располагаются слушать Пророка. На первом плане полотна, справа, 
стоит нагой человек, который уже готовился надеть платье, как вдруг услы-
шал благую весть. Горячая душевная радость и умиление выразились на его 
лице, а глаза наполнились слезами. Рядом с ним мальчик со сложенными 
руками, может быть, его сын. Он с напряженным вниманием и затаенным 
страхом смотрит на Иоанна.

В толпе также можно увидеть фарисеев. Они одеты в богатые одежды, 
их лица хмурые и надменные. Они не смотрят на приближающегося Хри-
ста. Среди этой группы людей можно заметить женщин. У них кроткие, 
скорбные лица. Возможно, они в жизни много страдали. Одна из них, рас-
положенная спиной к зрителю, устремилась в сторону идущего Христа. 
Может, это одна из его будущих преданных последовательниц. Эту группу 
людей, спускающихся с холма, завершают воины в доспехах и на конях. 
Судя по тому, что их взоры обращены ко Христу, они тоже вняли проповеди 
Иоанна Крестителя.
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Преподаватель может сказать, что на картине изображен тот момент, 

когда Иоанн Креститель предвозвещает идущего вдали по береговой возвы-
шенности Спасителя. Весть эта произвела сильное впечатление на собрав-
шийся народ. Движения Иоанна полны торжественности и одновременно 
напряженной страстности, они вдохновенны. Правая рука Крестителя сооб-
щает основной динамический импульс всей композиции. Почти все персо-
нажи выдвинуты на первый план картины и образуют вытянутую, ритмич-
но построенную группу, как в античном барельефе, только в правой части 
композиции толпа показана в виде процессии, движущейся из глубины.

Учащиеся высказывают свое мнение о том, как изображен на картине 
Христос: Его фигура выделена из толпы и помещена отдельно от всех в глу-
бине картины, в отдалении по каменистому пути идет Тот, Который берет на 
себя грехи мира и умрет на кресте. Все говорит о том, что Человек Сей не от 
мира сего. Художник намеренно делает неясными очертания лика Христа, 
чтобы не останавливать зрительское воображение. Например, обращает на 
себя внимание неправильное положение стоп Спасителя: художник обра-
тился к опыту иконописцев, всегда изображавших Христа не идущим, а как 
бы летящим «по земле».

Учитель и дети подводят итог работы с картиной. Здесь уместно расска-
зать о подготовительном этапе работы над картиной: как делались много-
численные этюды и зарисовки с натуры, ставшие школой реалистического 
искусства для многих поколений русских художников. Весь Рим говорил 
только об этой картине, русским же императорским двором она была при-
нята очень сдержанно. Картина «Явление Христа народу» была по достоин-
ству оценена только после смерти художника.

Работу с картиной И.Е. Репина «Воскрешение дочери Иаира» можно на-
чать с того, что это дипломная работа художника и начало его творческой 
карьеры. Чтобы пребывать в трагическом настроении, он писал картину под 
звуки «Лунной сонаты» Л. ван Бетховена.

Учащиеся читают текст из Евангелия (Лк. 8:51-53). Преподаватель пред-
лагает сопоставить евангельский текст с картиной. Детям предлагается 
определить, какой момент изображен на картине, как реагируют ее персо-
нажи на чудо. 

Что зритель видит на картине? Комната, погруженная в темноту, осве-
щенный светильником одр с девушкой. Каменные стены, плиточный пол, 
в священном углу – лампада и надпись с именем Бога. Фигуры Христа и 
девушки освещены. Все остальные действующие лица затемнены. Цвета 
одежды Христа – синий и красный, как на иконах. Он сжимает руку мерт-
вой девушки. Лицо полно покоя. Отец девушки одет в богатую одежду. Он 
стар. На его лице одновременно показаны глубокое горе и зарождающаяся 
надежда. Переживания матери, фигура которой в тени, немного «театраль-
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ны». Справа фигуры апостолов, которые смотрят безразлично. На этом 
фоне особенно чувствуются сильные переживания Иаира.

Преподаватель может дополнительно сказать, что художник, работая 
над этой картиной, вспоминал горе своей семьи, когда умерла его младшая 
сестра. Христос изображен именно так, как его описывает церковный исто-
рик Никифор Каллист (XVI век); прочитать это описание возможно следу-
ющим образом: красивое и выразительное лицо, слегка волнистые волосы, 
продолговатый нос, короткая борода, вид его выражает мудрость, кротость 
и милосердие. 

При изучении картины И.Е. Репина дети более эмоционально восприни-
мают евангельский сюжет, учатся сопереживать и сострадать.

Результатом такого урока будет формирование умения работать само-
стоятельно, создавать свою версию картины, сопоставлять текст и его во-
площение в картине. Учащиеся могут проанализировать, как выдающийся 
художник воспринимал то, о чем говорится в Евангелии, могут согласиться 
или не согласиться с художником. Работа с произведением живописи помо-
жет учащимся воодушевленнее воспринимать Евангелие, что будет способ-
ствовать их духовному воспитанию. 
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ОСОЗНАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО СМЫСЛА 

МУЗЫКАЛЬНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ  
НА УРОКАХ МУЗЫКИ В шКОЛЕ

Гурина Екатерина Германовна, 
учитель музыки

ГБОУ школа № 362 Московского района Санкт-Петербурга 

Музыка – источник радости мудрых людей, она способна вызвать в народе хорошие 
мысли, она глубоко проникает в его сознание и легко изменяет нравы и обычаи. 

Сунь-цзы11

 
Музыка – неотъемлемая часть нашей жизни. Как один из видов искус-

ства, она оказывает сильное эмоциональное воздействие на человека, про-
буждая в нас различные чувства и переживания. Одна мелодия вызывает у 
нас радость, другая – грусть, третья вызывает желание немедленного актив-
ного действия, четвертая, наоборот, располагает к медитации и размышле-
нию, пятая раздражает…

Начиная с первого класса, мы учим детей размышлять о том, какая музы-
ка по характеру? Что под эту музыку хочется делать? Какую картину рисует 
нам то или иное музыкальное произведение? Какие краски мы используем 
в нашем рисунке? и т.д. Мы учим детей понимать язык музыки, анализиро-
вать ее выразительные и изобразительные особенности, различать жанро-
вые особенности музыкального произведения. 

Но музыка как искусство не только доставляет нам эстетическое удо-
вольствие, скрашивает досуг, иллюстрирует различные стороны повседнев-
ной жизни, но и содержит глубокий духовно-нравственный смысл, отража-
ющий многовековой опыт и духовные ценности человечества.

Еще древние китайцы говорили, что музыка способна проникать в со-
знание народа и легко изменять нравы и обычаи. Французский писатель  
Р. Роллан писал, что музыка, подобно дождю, капля за каплей просачива-
ется в сердце и оживляет его. Аристотель считал, что музыка должна быть 
включена в число предметов воспитания молодежи, поскольку способна 
оказывать влияние на этическую сторону души.

На современном этапе, когда общество наиболее заинтересовано в воз-
рождении интереса к духовности и нравственности, одной из главных задач 
учителя музыки становится не только научить ребенка понимать средства 
музыкальной выразительности, но и научить видеть и осознавать духов-
но-нравственный смысл музыкального произведения. 

11 Сунь-цзы – китайский стратег и мыслитель.
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Путь от чисто эстетического восприятия музыки до понимания и глу-

бокого осознания ее духовно-нравственного смысла непрост, и пройти его 
за один день, неделю, месяц невозможно. Этот путь неразрывно связан с 
воспитанием ребенка, с формированием у него духовных качеств и нрав-
ственных идеалов. Он начинается с вопроса «О чем рассказывает эта музы-
ка?» и приводит к таким вопросам, как «О чем эта музыка заставляет заду-
маться?», «А что бы сделал я на месте героя?», «Как я отношусь к данной 
ситуации?»

Чтобы ребенок пришел к самостоятельному осмыслению, он должен 
пройти в своем развитии определенные этапы:

1. осмысление огромного багажа духовно-нравственных ценностей, ко-
торые и нашли свое отражение в музыкальных произведениях: высо-
кая гражданская позиция, патриотизм, любовь и уважение к Родине, к 
ее прошлому и настоящему, осознание семейных ценностей и тради-
ций, любовь и уважение к женщине, матери, толерантное отношение 
к культуре и традициям других народов;

2. понимание неразрывной связи музыки и жизни, умение находить вза-
имодействия между жизненными явлениями и их художественным 
воплощением в музыкальных образах;

3. формирование умения сопереживать музыке и другому человеку че-
рез музыку, развитие способности переживать чужие радости и го-
рести, развитие умения понять позицию автора, его мысли, чувства, 
настроения;

4. формирование потребности самоанализа. Важно, чтобы ученик испы-
тывал потребность сравнить свои чувства и переживания с пережива-
ниями, переданными композитором в произведении, понять, может ли 
он пережить чужую боль и страдание. Ответить на вопрос: « А как я 
поступил бы в подобной ситуации?»

И, как итог – формирование у детей своего собственного отношения к 
жизни на основе общечеловеческих духовных ценностей.

Программа Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой и Т.С. Шмагиной «Музы-
ка», которую мы реализуем в нашем учреждении, дает возможность охва-
тить все вышеперечисленные этапы. Названия тем и разделов указывают 
на представленные духовно-нравственные ценности, побуждающие к раз-
мышлению, сопереживанию и анализу. 

В начальной школе это:
• «Россия – Родина моя» – любовь и уважение к Родине, гордость за 

Отечество, патриотизм;
• «О России петь – что стремиться в храм» – бережное отношение к 

культуре и традициям своего народа, их сохранение и продолжение; 
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• «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» – приобщение к народным тра-

дициям через знакомство с народным творчеством, любовь и уваже-
ние к народной мудрости, к прошлому своей страны;

• «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» – формирование лич-
ностных качеств: трудолюбия, прилежания, упорства.

В средней школе эти темы еще более углубляются:
• «Всю жизнь мою несу Родину в душе…» – любовь к Родине и форми-

рование гражданской позиции;
• «Звать через прошлое к настоящему» – уважение к прошлому и на-

стоящему своего Отечества;
• «О подвигах, о доблести, о славе…» – тема защиты и защитников От-

ечества, формирование национального самосознания, осознание при-
надлежности к своему народу;

• «Небесное и земное в звуках и красках» – духовные образы в искусстве 
как олицетворение общечеловеческой, материнской любви, милосер-
дия, покровительства и заступничества. 

Также очень важен в решении поставленной задачи подбор музыкаль-
ного репертуара, изучаемого на уроках. В программе Е.Д. Критской, Г.П. 
Сергеевой и Т.С. Шмагиной представлены лучшие образцы русской и зару-
бежной музыки с учетом поставленной задачи. 

Огромное место занимают произведения, формирующие чувства любви 
и уважение к Родине, патриотизма, гордости за Отечество, уважение к ее 
прошлому и настоящему. Эта тема является сквозной и знакомит детей с 
образами героев-защитников Отечества, проводя через все эпохи от былин-
ного образа Ильи Муромца до героев Великой Отечественной войны. 

Особенно выделяются своей эпической многогранностью опера М. 
Глинки «Иван Сусанин» и кантата С. Прокофьева «Александр Невский». 
К этим произведениям программа обращается неоднократно, от класса к 
классу обращая внимание учеников на новые грани героических образов. 
На примере раскрытия образов Ивана Сусанина и Александра Невского 
дети образно и наглядно проходят весь путь осознания духовно-нравствен-
ного смысла музыки. Учатся понимать, что музыка служит не только для 
развлечения и создания настроения, но и заставляет задуматься, поднимает 
серьезные темы для обсуждения, пробуждает в нас ранее незнакомые чув-
ства и переживания.

При работе с этими образами очень важно обсудить с детьми, что та-
кое гражданская позиция. Как они это понимают? Как они понимают слово 
«патриот»? А какое значение придавали этим понятиям сами Иван Сусанин 
и Александр Невский? Это герои разных эпох, разных сословий, разного 
возраста. Но было ли разночтение в их понимании долга перед Родиной? 
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Любви к Отечеству? Или для них это было естественным и единственно 
возможным отношением к своей земле?

То, что в основе сюжета обоих произведений лежат реальные истори-
ческие события, облегчает понимание неразрывной связи музыки и жизни, 
понимание, что истоки музыкального творчества лежат в основах самой 
жизни. Ария Сусанина «Ты взойдешь, моя заря…» является богатейшим 
материалом для формирования у детей умения сопереживать чувствам дру-
гого человека. Она производит очень сильное эмоциональное впечатление 
на детей и заставляет прочувствовать боль и страдания героя. С другой сто-
роны, она обязательно заставляет задуматься, каким мужеством должен об-
ладать человек, чтобы расстаться с жизнью ради спасения Отечества. После 
осознания стоящего перед Сусаниным выбора, вполне логично звучит во-
прос: «А как бы я поступил в этой ситуации? Смог ли бы я проявить такое 
мужество и самоотверженность?» Цель данного самоанализа не столько в 
озвучивании конкретного ответа, сколько в необходимости «заглянуть» к 
себе в душу, задуматься, может быть, впервые, о том, что раньше никогда 
не приходило в голову, и оценить масштабность героического образа, силу 
духа и величие русского человека. Подобную же работу можно проделать и 
с образом Александра Невского, обращая внимание детей, что в неполные 
20 лет он уже принял на себя ответственность возглавлять русское войско и 
одержал блестящие победы над врагами Руси. 

Итогом данных обсуждений станет просьба к детям сформулировать 
свое отношение к данным жизненным ситуациям и внести эти героические 
образы в «свою копилку» духовно-нравственных ценностей как лучшие 
примеры величия русского духа.

Также большое внимание на уроках музыки уделяется теме формиро-
вания любви и уважения к женщине, Матери. Тема материнства – одна из 
древнейших тем в мировой культуре. Мать – символ жизни, святости, веч-
ности, тепла и всепобеждающей любви. Культ почитания матери как главы 
рода и охранительницы сохраняется во многих культурах до настоящего 
времени. 

В программе по музыке этот образ бережно раскрывается и постепенно 
перерастает из личностного образа Мамы в более масштабные образы Бо-
городицы, Матери- Родины. В музыкальном материале эта трансформация 
прослеживается от «Колыбельных» и произведения «Мама» из «Детского 
альбома» П. Чайковского до образа Богородицы в произведениях С. Рахма-
нинова, П. Чайковского, И.-С. Баха – Ш. Гуно, Дж. Каччини, Ф. Шуберта. 

Слушая произведения, воспевающие Богородицу, дети вновь встречают-
ся с духовно-нравственной темой, очень важной для понимания и обсуж-
дения. Богородица прежде всего – мать. В любом из видов искусства образ 
матери является неизменным символом доброты, любви, счастья, величия. 
Богородица же – вечный символ страдающей матери, отдающей миру сво-
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его Сына. Потому и чтят её образ во всех странах. Она пример жертвенной 
любви, кротости, смирения, поэтому так светел, глубок, красив ее образ. 
Потому так трогательно и проникновенно звучит любое произведение, вос-
певающее ее, вызывая сострадание и участие.

Изучая образ Богородицы, имеет смысл обсудить с детьми, какие чув-
ства может испытывать мать, зная, что скоро расстанется со своим ребен-
ком навсегда? Чувствуя, что ее ребенка ждет тяжелая судьба? Попросить 
их подумать, могли ли быть схожие ситуации в жизни людей на протяже-
нии веков? Для более глубокого осознания духовно-нравственного смысла 
этой темы важно также обсудить с детьми, какие чувства испытывают они 
к страдающей матери? Понимают ли, что место подвигу бывает не толь-
ко на поле боя? Попросить задуматься о том, что жизнь иногда ставит че-
ловека перед непростым моральным выбором: отказаться от чего-то очень 
дорогого, родного, сознательно принести его в жертву ради всеобщего бла-
га. Осмысливая воспеваемое на протяжении веков, как в народном, так и в 
композиторском творчестве отношение к маме, Матери, Богородице, дети 
сравнивают свои чувства с чувствами людей разных времен и народов. На-
чинают понимать, что образ Матери – это не только любовь и нежность, 
но и терпение, самоотверженность, жертвенность. Что этот образ вызывает 
восхищение, преклонение и желание защищать.

На Руси Богородица почиталась особо. Она всегда воспринималась как 
покровительница и защитница родной земли, заступница людей перед Бо-
гом. Поэтому появление в программе образов Матушки-Земли, Родины-ма-
тери воспринимается естественно и закономерно. Музыкальный репертуар 
программы «Музыка» авторов Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой и Т.С. Шмаги-
ной представляет нам образы разнообразной и многоплановой России: это 
и вскормившая и вырастившая свой народ Мать-Земля, и вдохновляющая 
на песни и стихи Матушка-Россия, и зовущая на подвиг Родина-Мать. Каж-
дый из этих образов несет в себе определенные духовно-нравственные цен-
ности, которые предстоит осмыслить детям: сохранение народных тради-
ций, уважение к прошлому своей страны, бережное отношение к природе, 
восхищение ее красотой и величием, желание гордиться своей страной, по-
требность быть сопричастными к ее судьбе и защищать при необходимости.

При изучении этих тем уместно говорить и о биографиях композиторов, 
делая акцент на неразрывной связи их судеб с судьбой России, нашедшей 
отражение в их творчестве. Проведение этих параллелей наилучшим обра-
зом способствуют осознанию неразрывной связи музыки и жизни.

В процессе работы над осознанием духовно-нравственного смысла про-
изведений, посвященных Родине важно подвести детей к вопросам: что я 
знаю о прошлом моей страны? О народных традициях? Хотелось бы мне 
какие-то народные традиции привнести в мою собственную жизнь? Как я 
отношусь к природе родной земли? Какие чувства она во мне пробуждает и 
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пробуждает ли вообще? Как я отношусь к своей стране? Чем я могу быть 
ей полезен? Смог ли бы я встать на защиту Отечества, если бы возник-
ла такая необходимость? Чтобы активизировать духовные искания детей, 
возможно использовать различные методы и формы организации урока: 
групповые – диспут, круглый стол; индивидуальные – мини-сочинение; 
интерактивные игры – воображаемая экскурсия в прошлое, создание 
письма своим потомкам. Интересен вариант с капсулой времени, когда 
дети закладывают в «капсулу» записку со своими рассуждениями на за-
данную тему, например, в начале года, а затем вскрывают ее в конце года 
(или на следующий год) и сравнивают свои собственные, записанные ра-
нее, мысли, анализируя, произошли ли какие-то качественные изменения 
в их рассуждениях со временем.

При работе с осознанием духовно-нравственного смысла музыкальных 
произведений целесообразно при слушании музыки привлекать произве-
дения литературы и живописи. Это создает более глубокое погружение в 
атмосферу произведения и способствует установлению и пониманию ассо-
циативных связей между различными видами искусства.

На примере вышеизложенных тем и разделов программы «Музыка» ав-
торов Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой и  Т.С. Шмагиной видно, что на уроках 
постоянно проводится работа по осознанию детьми духовно-нравственного 
смысла музыкальных произведений. А это, в свою очередь, является частью 
работы по воспитанию души ребенка, формированию у него посредством 
музыки духовных качеств и нравственных идеалов. Главная задача в этой 
работе – сформировать у ребенка потребность в размышлениях, осмысле-
нии; привести ребенка от состояния побуждаемого учителем к размышле-
нию – к желанию рассуждать самостоятельно и самоанализу. Главное, ис-
пользуя эмоциональное воздействие музыки, – научить чувствовать, сопе-
реживать, не оставаться равнодушным; научить смотреть в глубь вещей, а 
не поверхностно; пробудить отзывчивость и умение души любить.

Литература:
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2. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т. Уроки музыки. Поурочные 
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ОТ ЧЕЛОВЕКА – К ЧЕЛОВЕКУ. 

(ОПЫТ РАЗВИТИЯ НРАВСТВЕННО-эСТЕТИЧЕСКОй 
КУЛЬТУРЫ ДЕТЕй В ПРОЦЕССЕ ДИАЛОГОВ)

Кудрявцева Светлана Петровна,
к.п.н., педагог дополнительного образования

ДД(Ю)Т Московского района

«… развитие индивида обусловлено развитием всех других индивидов, с которыми он 
находится в прямом или косвенном общении…» 

 К. Маркс и Ф. Энгельс

Одна из важнейших задач, которую мы решаем в литературном объеди-
нении-клубе «Мыс» ДД(Ю)Т Московского района, – дать возможность уча-
щимся начальной школы систематически знакомиться с жизненным опытом 
ярких людей разных возрастов и профессии. Они не похожи друг на друга. 
Однако всех их объединяет общественно значимая гражданская позиция, 
высокий профессионализм, любовь к детям, прекрасная литературная речь. 
Нередко и литературный талант. Встреча с такими людьми знакомит детей с 
жизненными установками, ценностными ориентациями, принципами, убе-
ждениями людей воинского и трудового подвига.

Мы стремимся пробудить в воспитанниках желание воспринять то луч-
шее, что есть в наших собеседниках. Все это помогает накапливать опыт 
социального общения. Существуют определенные трудности: например, 
контакты с социально значимой средой вне школы не безграничны. Также 
ограничены возможности для формирования представления о разных соци-
альных ролях, полноценных социальных связях и отношениях. Простран-
ство жизнедеятельности ограничено. Отсутствует достаточное количество 
стереотипов для развития чувства половой идентификации.

Большую помощь в преодолении названных трудностей оказывают экс-
курсии, посещение детских спектаклей. Литературное объединение «Мыс» 
вносит свою лепту, организуя встречи с замечательными людьми Ленин-
града-Петербурга. Мы придаем огромное значение живому слову наших 
гостей. 

В своих «Опытах» Мишель Монтень писал: «…живое слово и учит, и 
упражняет. Если я веду беседу с человеком сильной души, его воображение 
разжигает мое. Дух соревнования, стремление к победе, боевой пыл увле-
кают меня вперед и возвышают над самим собой…»12.

12 М. Монтень. Опыты: в 3-х кн. Кн. 3-я. СПб.: Кристалл Респекс, 1998. С.184.
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Наша работа перед встречей с гостями «Мыса» включает несколько 

этапов:
• поиск гостей клуба (помогают общественные организации);
• предварительные беседы с героями встреч о цели и задачах их расска-

зов и подготовка детей к диалогу;
• устный обмен впечатлениями между детьми или их письменные от-

клики с последующей возможной публикацией в газетах или журна-
лах13.

Самыми трудоемкими являются первый (поиск героя встречи) и третий 
заключительный этап (работа над письменным откликом).

В зависимости от особенностей биографии героя, его профессии и отно-
шения к литературной деятельности предварительная подготовка к встрече 
проходит по-разному, но дети непременно готовят вопросы к приглашен-
ному. Принимая во внимание советы психологов, дети учатся задавать во-
просы, сосредоточивая внимание прежде всего на тех, ответы на которые 
помогут не столько пополнить узко профессиональные знания о профессии 
гостя, сколько узнать о том, что его особенно привлекает в ней, как связа-
ны профессиональные и нравственные качества человека, а также выяснить 
мнение о жизненных проблемах, которые наиболее интересуют учащихся.14

Разумеется, поощряются спонтанно возникшие вопросы, которые под-
час приводят к обсуждению актуальных для детей проблем: «Вы хотели 
прославиться?», «Какая у вас мечта? Она сбылась?»

Ответ художницы и певицы Галины Ивановны Шулеповой на вопрос 
третьеклассницы Оли о мечте очень заинтересовал наших учащихся и пре-
вратился в разговор о возможности появления новой мечты, когда осуще-
ствилась прежняя.

Случалось, что мы оказывались в потоке узкопрофессиональных вопро-
сов. Так, например, произошло, когда, пораженные необычной яркостью 
гостя, его профессией, с которой «мысовцы» в повседневной жизни никог-
да не сталкивались, дети буквально «атаковали» контр-адмирала Виктора 
Ивановича Самсона вопросами об устройстве подводной лодки, системах 
жизнеобеспечения:

• Как устроена подводная лодка? Какая у нее высота и длина?
• Откуда берется кислород в подводной лодке?
• Сколько еды надо, чтобы прокормить весь экипаж?
• Сколько дней максимально может плавать лодка?

13 Методы социальной психологии / Под ред. проф. Е.С. Кузьмина и канд. псих. наук В.Е. Семенова. 
Л.: ЛГУ, 1977. Гл. 4 «Методы опроса».
14 См., напр.: С.П. Кудрявцева. Зачем мы учимся задавать вопросы // «Внешкольник». 2002. № 10.
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Конечно, сами по себе интересные ответы В.И. Самсона на «професси-

ональные» вопросы не могли полностью соответствовать цели встречи – 
познакомить с ярким, образованным, мужественным, добрым и веселым 
человеком. И тогда к задающим вопросы присоединилась руководитель 
«Мыса», попросив рассказать о самой тяжелой ситуации и выходе из нее во 
время плаванья, а также о каком-нибудь смешном случае.

Слушая ответы на эти вопросы, мы узнали много интересного и о про-
фессионализме, и о находчивости, и о мужестве, и о товариществе наших 
подводников. Получили удовольствие от юмористического рассказа Викто-
ра Ивановича о том, как запуталась их подлодка в рыболовецких сетях, а 
когда, разрубив их, всплыли, увидели незадачливого рыбака, от испуга спа-
савшегося бегством.

«Мысовцы» – ученики младших классов – очень любят рассматривать 
ордена и медали, прикасаться к ним, задавать вопросы о том, за что награж-
ден герой встречи. Спрашивают дети и подростки об оценке гостем клуба 
своего состояния в экстремальных ситуациях (на войне, при спуске на боль-
шую глубину под воду, в трудных полетах в воздухе). Ответы на подобные 
вопросы имеют огромное воспитательное значение.

Современная педагогическая литература и документы, связанные с мо-
дернизацией содержания общего образования, настоятельно рекомендуют 
педагогам способствовать развитию личностей, которые обладали бы ос-
новными «ключевыми компетентностями»15. Люди, которые приходят на 
встречи в литературный клуб «Мыс», – живые примеры. Их слово и «учит, 
и упражняет».

Они делятся впечатлениями о пережитом в конкретной исторической 
обстановке, нередко в экстремальных условиях, рассказывают о своих по-
ступках, размышлениях. Благодаря этим эмоциональным, образным расска-
зам проявляются и нравственная позиция рассказчика, и качества его ха-
рактера, и умения и навыки, которыми он владеет. Так, в процессе беседы 
с ветераном Великой Отечественной войны артиллеристом-разведчиком 
А.М. Морсиным вырисовался образ умелого, сообразительного солдата, 
способного выполнить опасное и ответственное задание и остаться живым. 
Выяснив детали захвата в плен двумя артиллеристами-разведчиками 62-х 
фашистов, дети убеждаются, что эпизод, на первый взгляд, кажущийся фан-
тастическими, на самом деле – результат расчета, находчивости, взаимной 
поддержки и смелости разведчиков.

Готовясь к встрече, дети подбирают и сочиняют сами пословицы, пого-
ворки, маленькие рассказы, сказки в связи с обсуждаемой темой, пробле-
мой, в особенности, когда встреча проходит в виде «круглого стола» или 
диспута. В таком случае гость не только рассказчик, но и участник обсуж-

15 Стратегия модернизации общего образования. Министерство образования Российской Федерации. 
Национальный фонд подготовки кадров. М., 2001. 
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дения литературных опытов детей. Так было на «круглом столе» о чести и 
достоинстве с участием Героя Советского Союза, генерал-майора морской 
авиации писателя В.И. Минакова.

Нередко в завершение встречи руководитель клуба спрашивает детей, 
кто хотел бы заниматься таким же делом, как столяр-краснодеревщик А.А. 
Красник, или стать врачом, как кандидат медицинских наук А.П. Мельнико-
ва, или поехать в Антарктиду со старшим научным сотрудником Арктиче-
ского и Антарктического института А.А. Лебедевым. При ответе на вопрос 
«А что вы будете делать в Антарктиде?» первоклассники выбирают себе 
занятие из тех, о которых говорил А.А. Лебедев. Некоторые, проникшись 
полным доверием к гостю, пишут: «Буду делать то, что скажет Анатолий 
Александрович», «Буду помогать Анатолию Александровичу».

Дети постарше замечают не столько виды деятельности, сколько пове-
дение героя в экстремальной ситуации (на производстве, во время войны, 
при погружении на большую глубину, в Антарктиде) и задаются вопросами 
«Как поступить?», «А я бы смог(ла)?» Обычно дети запоминают все расска-
зы о сложных ситуациях и выходе из них.

Завершая встречу, мы просим детей высказать свои пожелания гостю, не 
повторяя друг друга. Кроме обычных пожеланий здоровья, успехов, долгих 
лет жизни, звучат и такие: «Чтобы не было войны», «Чтобы Вы поехали в 
деревню и получили удовольствие», «Чтобы всегда Вы были красивым». 
И в любом классе обычно звучит: «Приходите к нам еще», «Когда придете 
еще?» – значит, встреча удалась.

Расширение пространства социального опыта общения продолжается, 
когда дети пишут о своих впечатлениях от встречи. Ставится задача не пе-
ресказать факты, а высказать свое мнение об услышанном, о рассказчике, 
обратив внимание на то, что особенно поразило, понравилось, вызвало до-
полнительные вопросы. Будущим авторам любого возраста предлагается 
выбрать любую из малых литературных форм: рассказ о своем впечатлении, 
информацию о встрече, стихотворение, несколько пословиц. Конечно, это 
непростое задание для учащихся любого класса. Но постепенно дети справ-
ляются с ним в разной степени.

Думается, что, учась задавать вопросы и вслушиваясь в ответы интерес-
ных людей разных профессий, дети не только приобретают знания о разных 
профессиях, глубже узнают людей, но и обогащают свой опыт публичного 
общения с уважаемыми незнакомыми людьми, учатся брать интервью.

Готовясь ко встрече с гостями клуба, «мысовцы» получают задание най-
ти и выучить или сочинить пословицы, поговорки, загадки, попробовать 
свои силы в сочинении сказок и стихов. Нередко в такой подготовке им – в 
особенности учащимся начальных классов – помогают родители. Учащие-
ся с удовольствием рассказывают о том, как это было во время подготовки 
школьного фестиваля «Русские пословицы, поговорки – мое богатство», в 
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котором участвовал доктор филологических наук, профессор СПбГУ Вале-
рий Михайлович Мокиенко.

Несомненно, велико значение помощи классных руководителей на всех 
этапах подготовки, организации и завершении встреч. Если дети получают 
поддержку педагогов, всем будет интересно и все получится.

К сожалению, нет возможности назвать всех помогавших нам родите-
лей. 

Опыт подготовки «мысовцев» ко встречам в литературном клубе мо-
жет помочь в общении с детьми в семье, в частности, в совершенствовании 
«почемучек» в области интервью, которые они могут взять у старших род-
ственников или знакомых.

Хорошо, когда дети учатся не только брать, но и давать интервью, что не 
раз было в истории клуба. Первое «крещение» состоялось, когда писатель 
С.Б. Низовский пригласил нас на презентацию своей книги сказок «Конфе-
ты со шпионами», которую мы читали, обсуждали, рисовали иллюстрации 
к сказкам и одну из которых даже поставили в концертном исполнении в 
Центре эстетического воспитания Московского района в присутствии само-
го автора. Несмотря на то, что мы не знали о характере вопросов, которые 
будут заданы журналистами, дети не растерялись и свободно отвечали на 
вопросы, связанные с книгой. Их общение с журналистами было естествен-
ным, свободным. И только Савелий Борисович, который знал о предвари-
тельной подготовке, прокомментировал: «Какая большая работа…»

И если мы хотим в ответ на свой вопрос: «Что тебе, сын (дочка), понра-
вилось (не понравилось) в такой-то книге (спектакле, фильме)?» – услышать 
не небрежно брошенное «все» (или «ничего»), а нечто конкретное, по-сво-
ему обоснованное, открывающее душу ребенка, то мы идем на спектакль 
или выставку, разговариваем о прочитанной книге. Если делаем это с инте-
ресом и к ребенку, и к искусству, то приближаемся друг к другу и возника-
ет та самая «радость общения», которая всем нужна. Так, шестиклассница 
Анна К. в своем отклике на встречу с Е.П. Исаковым обратила свое вни-
мание на стиль общения Евгения Петровича с детьми: «Мне понравилось, 
что Евгений Петрович был с нами очень открытым, честным. Интересно, 
понятно объяснял, в чем заключается его работа… Евгений Петрович очень 
интеллигентен, внимателен к нам, слушателям».

Лучшие из детских работ мы предлагали в такие газеты для детей и под-
ростков, как «Твоя семья», «Дети и мы», «Пять углов» и другие. Вместе 
с авторами и их героями радовались публикациям, появление которых по-
вышает интерес детей к литературным опытам. Отрадно, что постепенно 
расширяется коллектив публикующихся авторов и изданий, которые прояв-
ляют интерес к детскому творчеству (журналы «Внешкольник», «Санкт-Пе-
тербургский Университет»).
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Получение социального опыта детей в процессе работы литературного 

объединения-клуба «Мыс» основывается на:
• расширении социального пространства целенаправленного общения, 

благодаря диалогам с детьми лучших ленинградцев-петербуржцев 
разного возраста, которые защищали и защищают Отечество, достой-
но трудились и трудятся в разных областях науки, техники, практиче-
ской медицины, искусства;

• обучении детей навыкам делового творческого общения между собой 
и со взрослыми участниками клубных встреч;

• внимании к культуре выражения социальных чувств;
• развитии разных видов литературной активности, проявляющейся 

в устных или письменных литературных опытах «мысовцев» (уча-
стие в тематических литературных конкурсах, публикации в газетах 
для детей и подростков «Твоя семья», в журнале «Внешкольник», 
«Санкт-Петербургский Университет» и др.).

Хочется надеяться, что в таких условиях формируется нравственно-э-
стетическая культура и пополняется опыт эмоционально-ценностного от-
ношения к жизни.
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ УЧАщИХСЯ  

НА ОСНОВЕ ИЗУЧЕНИЯ ТРАДИЦИй  
НАРОДНОй КУЛЬТУРЫ

Маркова Лариса Федоровна, 
педагог дополнительного образования 

ГБОУ гимназия № 227 Фрунзенского района Санкт-Петербурга
 

Добронравие и трудолюбие было законом жизни общества.
Времена, вкусы и нравы меняются, но традиции должны жить

как связующая «нить времени». Прошлый опыт поколений
не может исчезать бесследно, он закладывается в генетическую память.

Е.В. Честняков16 

Культура народа является одним из самых мощных средств развития у 
детей активной гражданской и жизненной позиций. С ее помощью легко 
формируются этические и эстетические нормы и идеалы, морально-нрав-
ственные устои, система позитивных ценностей – те элементы воспита-
тельного процесса, которые объединяют вокруг себя «все другие виды вос-
питательной деятельности в единый поток взаимодействия и воздействия 
на детскую личность».17 Освоение опыта предшествующих поколений дает 
надежду на осознание ребенком своего места и своей роли как в современ-
ной жизни, так и в культурно-историческом процессе.

Непринудительный характер занятий с помощью активной игровой, 
художественно-творческой, празднично-обрядовой и другими видами де-
ятельности позволяет задействовать чувственно-эмоциональный уровень 
восприятия и постижения народных традиций. Через положительные эмо-
ции, связанные с эстетической стороной культурных традиций, ключевые 
идеи национальной культуры проникают в самые потаенные уголки вну-
треннего мира ребенка и уже оттуда, минуя фильтр все подвергающего кри-
тике сознания, начинают управлять его действиями и поведением. 

Однако существуют и опасности, связанные с не всегда отслеживаемым 
педагогами воздействием художественно-творческой и досуговой деятель-
ности на подсознательные уровни детской психики. Так, в погоне за инте-
ресом детей организаторы внеурочной деятельности нередко используют 
только развлекательные возможности традиционной культуры. Предпола-
гается, что включение в «индустрию развлечений» народных игр и забав, 
16 Ефим Васильевич Честняков (Евфимий Самойлов) (1874— 1961) — русский художник, писатель, 
скульптор.
17 Лихачев Б.Т. Сущность целостности учебно-воспитательного процесса. Педагогика: Курс лекций. 
М., 2001. С. 607.
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несущих в себе определенное духовно-нравственное начало, ограничит 
сферу воздействия на ребенка негативных влияний западной субкультуры.

При этом из виду упускается тот факт, что в структуре традиции игро-
вой интерес детей был закреплен другими видами общественной деятель-
ности, в первую очередь, трудовой и обрядовой, опирался на развитую ми-
ровоззренческую систему, а сама игра носила вполне свободный от влияния 
взрослых организаторов характер. И над всем этим довлела традиция – вос-
питываемое в человеке от самого рождения стремление предельно точно 
повторить опыт предыдущих поколений, с каждым новым повторением все 
глубже и глубже проникнуть в сущность и многообразные значения куль-
турных феноменов, не изменить, а лишь мастерски отточить выработанные 
в прошлом умения и технологии.

Сегодня как никогда мы отчетливо осознаём, насколько важна роль ду-
ховно-нравственных ценностей в развитии общества, поскольку будущее 
нашего Отечества зависит не от инвестиций или новых технологий, а от 
духовно-нравственного потенциала молодежи, от ее доброты, честности, 
справедливости, трудолюбия, от ее любви к своей Родине. Народная тради-
ция и духовная культура выступают реальным, веками проверенным и отто-
ченным регулятором развивающегося самосознания и поведения растущего 
человека. Наиболее естественно это происходит в детском возрасте, и чем 
раньше, тем органичнее. С погружением ребенка в стихию народной тради-
ции закладывается тот фундамент, на котором впоследствии формируются 
его эстетические и нравственные идеалы. Здесь лежат истоки того, что на-
зывается этническим самосознанием, национальным характером. 

Эффективность возрождения народной традиции зависит не только от 
понимания их роли в современном воспитании, но и от умения использо-
вать все ценное, что она в себе заключает, а это значит – изучать традицион-
ную культуру «в целом», как «СО-БЫТИЕ»! 

Личность ребенка формируется и проявляется только в деятельности. 
Важно давать на занятиях не только технологию изготовления рукотворного 
предмета – продукта, а передать ценностные смыслы, которые несет в себе 
этот предмет: когда, зачем, почему его изготавливали, для чего и т.д. Важно 
погрузить ребенка в «со-бытие», тогда форма отойдет на второй план, а на 
первый выступят переживание радости труда, возможности начать и закон-
чить, получить конечный продукт и порадоваться, что он может это сделать, 
что это «его рук дело».

Ребенок живет в мире вещей! План занятия становится целым проек-
том, у которого тоже есть конечный продукт – невещественный чаще всего, 
возможно, терапевтический: отношения между людьми в трудовой деятель-
ности, умение решать споры, быть вежливым, уметь уступать, умение по-
ступать по-русски, как поступали, отвечали, реагировали наши предки, кто 
созидал русский менталитет, чьими именами до сих пор гордится Россия. 
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С помощью трудовой деятельности, используемой на занятиях по тради-

ционной культуре, можно решать различные межпредметные задачи. Это и 
расширение кругозора, связь с календарным циклом (учащиеся поют кален-
дарь), связь с природными явлениями, это и живопись (подбор цветовых со-
четаний, приемов и способов росписи), это и счет – нити в ткачестве, заправ-
ка ткацкого станка, это и словесные жанры детского фольклора – пословицы, 
поговорки, стихи, считалки, окружающий мир – «…а в это время…». 

В традиционной культуре русского крестьянства, которую, к сожалению, 
вряд ли возможно вернуть в подлинном виде, дети уже с 3-х лет были при-
влечены к совместной работе по силам, отчего у ребенка возникало ощуще-
ние радости от сопричастности к общему делу, удовольствие от выполняе-
мого труда. Важным этапом в освоении трудовой деятельности была «игра 
в труд». Большую роль в трудовом воспитании играли загадки об орудиях и 
процессах труда. Они способствовали запоминанию предметов хозяйствен-
ного обихода, поэтизировали труд.

На пороге подросткового возрастародители часто использовали игровые 
моменты, чтобы облегчить выполнение возложенных на детей серьезных 
обязанностей. Значимую роль приобщения подростка к труду играло поощ-
рение родителей. Чаще всего оно имело словесную форму и было достаточ-
но скромным. Важным воспитательным фактором и стимулом было мнение 
окружающих. Трудолюбие обеспечивало крестьянину особое уважение. 
Надзор за воспитанием детей в атмосфере уважительного отношения к тру-
ду был одной из обязанностей общины.

Мы не относимся к фольклору как к единственной гордости народа или 
как к «золотому веку». Но мы уверены, что, только черпая из сокровищ-
ницы национальной культуры, опираясь на ее драгоценный опыт, можно 
строить собственное будущее. 
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ГЛАВА 2.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ ПОДХОДЫ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

жИТЕЛЬ ПЕТЕРБУРГА:  
СИНТЕЗ КУЛЬТУР

Барыкина Инна Евгеньевна,
к.и.н., доцент кафедры социального образования СПб АППО

Искусства Греции и Рима чудеса – 
Зрят с дивом над собой полночны небеса.

Чертоги кесарей, сады Семирамиды,
Волшебны острова Делоса и Киприды!

Чья смелая рука совокупила вас?
П. Вяземский. Петербург 

Как здесь министры все спокойны,
Устроясь во взаимный лад,

И их чиновники достойны
Берут чины наперехват.

Как здесь в обширном Петрограде,
На дождь и слякоть несмотря,

Во всем величьи на параде
Мы видим нашего царя.

М. Милонов. Послание в Вену к друзьям

Стихотворения П.А. Вяземского и М.В. Милонова появились в одно вре-
мя – в 1818 г. Оба произведения посвящены Петербургу, но город предстает 
в них разным: П.А Вяземский видит соединение стилей, эпох и культур; 
М.В. Милонов описывает жизнь столицы и ее чиновного мира. В этих стро-
ках представлены различные аспекты синтеза культур, влияние которого 
ощущал житель Петербурга.

Один из аспектов истории «начального Петербурга» – голландское вли-
яние, которое рассматривает Е.В. Анисимов в книге «Петербург времен 
Петра Великого».18 Оно ощущается в тенденции венчать здания шпиля-
ми, строить голландские мосты, возводить жернова для помола песка на 
бастионах Петропавловской крепости, декорировать помещения голланд-
ской плиткой (особенно усердствовал в этом первый губернатор города –  

18 Анисимов Е.В. Петербург времен Петра Великого. М.: Центрполиграф, 2008. 
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А.Д. Меншиков). В строительстве «второго Амстердама» принимало уча-
стие немало голландских мастеров разных профессий: кровельщики, ка-
менщики, часовщики и т.д. Голландское влияние заметно до сих пор в «пе-
рекличке» шпилей Адмиралтейства и Петропавловского собора19.

Петербург с самого основания имеет богатую этническую историю. Со-
временные ученые подсчитали, какой процент составляли представители 
различных национальностей среди жителей города и определили районы 
их проживания. Таким образом, не составляет труда проследить, как менял-
ся этнический состав населения в различные периоды жизни Петербурга20.

Изменению этнической картины не мешало отсутствие свободы пере-
движения, ограниченной необходимостью получать вид на жительство при 
въезде в Санкт-Петербург или заграничный паспорт при выезде. Уже через 
десять лет после основания в Петербурге была создана полициймейстер-
ская контора во главе с иностранцем Антоном Девиером. В обязанности 
этого ведомства входило наблюдение за пребывающими в столицу ино-
странцами. «Указом 25 августа 1719 г. всем прибывающим в Петербург 
иноземцам предписывалось сразу же по прибытии являться в полициймей-
стерскую контору, где их должны были зарегистрировать. <…˃ Понятно, 
что Петербург становился воротами для принятия и оформления основной 
массы приезжающих как с кратковременным сроком пребывания, так и на 
длительное жительство с осуществлением служебных обязанностей»21.

На этическую историю Санкт-Петербурга оказал влияние статус столич-
ного города. Иностранцы играли большую роль в исторических событиях, 
управлении, внесли свой вклад в развитие науки и образования. Л.Л. Блю-
ментрост, Николай и Даниил Бернулли, Христиан Гольбах, Георг Бюльфин-
гер, Жозеф Делиль, Г.Ф. Миллер, Л. Эйлер стояли у истоков российской 
Академии наук. А.И. Остерман решал судьбу российского престола вместе 
с другими членами Верховного тайного совета. Б.К. Миних был одним из 
главных деятелей бироновщины. В дворцовых переворотах также принима-
ли активное участие И.Г. Лесток, маркиз де ла Шетарди, Л.Л. Беннигсен. В 
период правительственного кризиса 1870-1880-х гг. у кормила власти ока-
зались М.-Т. Лорис-Меликов, Н.И. Делянов, Е.А. Перетц. Принц Петр Оль-
денбургский занимался благотворительностью.

Не только иностранцы разнообразили этническую картину Петербурга. 
Немаловажную роль играли приезжие из средней полосы России. Типичный 
житель Петербурга XIX в. – столичный чиновник – одновременно являлся 
и провинциальным помещиком. Словосочетание «петербургский чинов-
ник», появившееся в российском лексиконе в начале XIX в., уже во второй 
четверти столетия стало ассоциироваться с определенным общественным 
19 Анисимов Е.В. Петербург времен Петра Великого. М., 2008. С. 178 – 197.
20 Там же.
21 Чернуха В.Г. Паспорт в России. 1719-1917 гг. СПб., 2007. С. 239.
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типом, черты которого вывели в своих произведениях Н.В. Гоголь и М.Е. 
Салтыков-Щедрин.

Типичные черты российского чиновничества той эпохи можно найти 
в биографиях петербургских чиновников. Многие происходили из родо-
витых, но обедневших семейств провинциальных помещиков, совершили 
головокружительную чиновничью карьеру и оставили свой след в истории 
внутренней политики XIX столетия. Подобным примером является пред-
ставитель графского рода Толстых – Дмитрий Андреевич (выпускник Цар-
скосельского Лицея, занимавший посты обер-прокурора Св. Синода и ми-
нистра народного просвещения в 1866-1880-х гг., министра внутренних дел 
и президента Императорской Академии наук в 1882-1889-х гг.) – помещик 
Рязанской губернии. Петербург стал его настоящим домом, возможно по-
тому, что он слишком рано оказался в столичном городе, да еще попал в 
особую среду – лицейское братство, становившееся для всех выпускников 
этого учебного заведения семьей. Прелесть провинциальной жизни Дми-
трий Андреевич оценил уже в зрелом возрасте, когда обустроенное по его 
собственному вкусу поместье стало для него «рабочим кабинетом».

Другим аспектом синтеза культур являются впечатления жителей горо-
да. Петербургский историк В.В. Лапин рассмотрел его в монографии «Зву-
ки и запахи Санкт-Петербурга», выдержавшей несколько изданий и удосто-
енной Анциферовской премии22. В книге история города предстает в нео-
бычном ракурсе – не зеркалом истории, отражавшем время, а уникальным 
ольфакторным и звуковым явлением, наполнявшим жизнь горожан.

Этот же автор во вступительной статье к сборнику «Николай Первый. 
Молодые годы. Воспоминания. Дневники. Письма» (СПб., 2008), характе-
ризуя милитаризацию Российской империи в первой половине XIX в., ис-
пользовал известный петербургский образ. Процитировав эпиграмму неиз-
вестного автора:

В России дышит все военным ремеслом,
И ангел делает на караул крестом, –
историк описал Дворцовую площадь. «Здания Зимнего дворца, Штаба 

гвардейского корпуса, Главного штаба и Главного Адмиралтейства форми-
руют кольцо «трон – гвардия – армия – флот» с военным памятником в цен-
тре. На вершине этого памятника застыла фигура ангела в позе, напомнив-
шей неизвестному стихотворцу гренадера, жонглирующего мушкетом»23.

Синтез культур, в центре которых находился и находится житель Пе-
тербурга, разнообразен, его изучение сегодня – одно из направлений со-
временной исторической науки. Этому вызову времени соответствует и со-
временная парадигма отечественного образования. В Историко-культурном 
22 Лапин В.В. Петербург. Запахи и звуки. СПб., 2009.
23 Лапин В.В. Неудачная погоня // Николай Первый. Молодые годы. Воспоминания. Дневники. 
Письма. СПб., 2008. С. 14.
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стандарте и Концепции нового учебно-методического комплекса по отече-
ственной истории24 акцент сделан на многоаспектный (многофакторный) 
характер истории. Среди множества факторов, составляющих историче-
ский процесс, выделено культурное пространство, на фоне которого разво-
рачивались политическая история и повседневная жизнь горожан.
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ВЛИЯНИЕ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОй СРЕДЫ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

НА фОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКА

Якутина Ирина Борисовна,
учитель истории и культуры Санкт-Петербурга ГБОУ школа № 507 

Московского района Санкт-Петербурга

Наверное, можно смело утверждать, что личность человека претерпева-
ет изменения на протяжении всей его жизни. Но формируется она, безус-
ловно, в детстве и в подростковом возрасте. В связи с этим для школьных 
педагогов главной задачей становится формирование творческой личности 
ребенка. Но в процесс творчества необходимо включать и нравственную 
составляющую, ведь он должен быть нацелен на созидание (в противном 
случае, он может иметь деструктивные последствия).

Рассмотрим, какое влияние может оказать культурно-историческая сре-
да нашего города на формирующуюся подростковую личность, её нрав-
24 Вестник образования. 2014. № 13.
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ственность, менталитет, способность к социализации. Это особенно акту-
ально сейчас, когда структура школьной подростковой среды становится 
крайне неоднородной и подвергается не всегда положительным влияниям. 
Вот почему так важно большое внимание уделять духовно-нравственному 
воспитанию учащихся, используя для этого огромный потенциал Санкт-Пе-
тербурга.

Знание истории Санкт-Петербурга, долгое время остававшимся столи-
цей Российской империи, позволяет лучше узнать историю страны, так как 
здесь происходили самые важные события; жизнь в столице оказывала вли-
яние на жизнь остальной России, формировала вкусы, моду, пристрастия. 
Санкт-Петербург был центром науки и образования, промышленности и 
производства. Узнавая о высоких достижениях прошлого, подросток будет 
испытывать гордость за свой город, народ, страну. Так формируется любовь 
к малой родине, гражданская позиция, патриотизм.

Патриотическое воспитание – это один из аспектов духовно-нравствен-
ного воспитания человека, гражданина. Одно из многочисленных опреде-
лений патриотизма подразумевает именно любовь к Родине и готовность 
пожертвовать ради неё собственной жизнью. Но любовь часто начинается с 
понимания важности, ценности, уникальности, – то есть чем больше мы и 
наши дети знают, тем больше они понимают, ценят и любят.

И если говорить о Родине, то она тоже начинается с малого, например, 
с того места, где живем. Вот почему изучение Московского района, его 
истории, сведений о его жителях (не обязательно знаменитых), проблемах 
и перспективах можно смело назвать вкладом в патриотическое воспитание 
его юных граждан.

История Московского района (как административной части нашего го-
рода) насчитывает 95 лет. Сюда до начала Великой Отечественной войны 
предполагалось перевести Правительство города. Это был самый южный и 
очень важный в стратегическом отношении район Ленинграда, прославлен-
ный в том числе своими знаменитыми промышленными предприятиями. 
Таким был и завод «Электросила». Именно здесь, например, был изготов-
лен крупнейший в мире двухъякорный электродвигатель постоянного тока 
мощностью 19600 л.с. для первого в мире атомного ледокола «Ленин», соз-
данного в Ленинграде.

Изучение истории создания ледокола «Ленин» позволило учащимся по-
знакомиться с опытом работы отечественных предприятий, их взаимодей-
ствием в выполнении поставленной задачи, уникальное решение которой 
было предложено советскими учеными и инженерами. По этой теме была 
выполнена исследовательская работа «Рожденный в Ленинграде», представ-
ленная на городском историко-краеведческом музейно-исследовательском 
проекте учащихся «Санкт-Петербург – центр науки и техники», посвящен-
ном Дню Российской науки в рамках городской комплексной краеведческой 
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программы «Наследники великого города». Проведению этого конкурса 
предшествовала «Научная экспедиция: город с морской душой», в которой 
участвовала смешанная команда «Адмиралтейцы Московской заставы» 
507 школы Московского и 564 школы Адмиралтейского районов. Девизом 
нашей команды стали слова: «Мастерство петербургских корабелов – мор-
ская мощь России». И именно знакомство с предприятиями Московского 
района, специализирующимися на создании кораблей, подводных лодок и 
оборудовании для них, позволило школьникам почувствовать гордость за 
достижения нашей страны в области кораблестроения:

• ФГУАП ЦНИИ им. академика А.Н. Крылова – крупнейший научно-ис-
следовательский центр кораблестроения в России (Московское шоссе, 
44);

• СПМБМ «Малахит» (Санкт-Петербургское морское бюро машино-
строения) – крупнейшее конструкторское бюро кораблестроительного 
профиля (ул. Фрунзе, 18);

• ЦНИИ Судовой электротехники и технологии (Благодатная ул., 6);
• «Электросила» – оборудование для морской техники (Московский 

пр., 139).
Очевидно, что чувство гордости за своих соотечественников является 

основой патриотических чувств подростков. Оно было созвучно чувству 
гордости за доблесть, проявленную моряками-балтийцами в годы Великой 
Отечественной войны (исследовательская работа Ивана Кононенко «Гроз-
ное оружие морских глубин»).

История Московского района также тесно связана с развитием воздухо-
плавания и авиации в нашей стране. Именно поэтому в его топонимике мы 
встречаем так много авиационных и космических названий, имен летчиков. 
Разработкой этой темы мы занимались на протяжении ряда лет, по частям 
собирая информацию. И результатом этой работы стало создание пешеход-
ной экскурсии «История и сегодняшний день Авиагородка».

Ещё одним результатом стали дипломы за лучший доклад «Авиация и 
Санкт-Петербург» на XIV Международных чтениях им. И.И. Сикорского в 
2011 году. Дальнейшая работа в этом направлении позволила сравнить наш 
район с другими районами города, где встречаются названия, связанные с 
авиацией, и наш район в этом отношении разделил лидерство с Примор-
ским районом. Работа «Авиация и Санкт-Петербург» была представлена на 
секции «Краеведение» на престижном межрегиональном конкурсе «Буду-
щее сильной России в высоких технологиях». Её автор, Полина Я., была 
награждена в числе других поездкой в Звёздный городок. Знакомство с 
жизнью и подготовкой космонавтов делает их подвиг ближе и понятнее со-
временной молодежи, и тогда названия проспектов и улиц -«проспект Кос-
монавтов», «проспект Юрия Гагарина», «улица Звездная» – воспринимают-
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ся учащимися не просто как адрес их проживания, а наполняются совсем 
иным смыслом.

Мы тесно сотрудничаем с музеем Санкт-Петербургского университета 
гражданской авиации. Это сотрудничество весьма плодотворно. Оно по-
зволяет учащимся заниматься исследованиями в области истории авиации, 
выступать на конференциях, готовить свои работы к публикации (работа 
Инны В. «Самолет Ил-18. История жизни».) Впервые на Чтениях им. Си-
корского в 2013 году Андрей К. рассказал о своем прадедушке летчике-ис-
требителе Иване Вениаминовиче Харланове, который, защищая Ленинград, 
совершил 200 боевых вылетов над Балтикой. Позднее этот рассказ стал ос-
новой для исследовательской краеведческой работы «Пусть будет мерой 
чести Ленинград…» о памятных для этой семьи местах, связанных с блока-
дой Ленинграда. Став дипломантом XII городской историко-краеведческой 
конференции «Война. Блокада. Ленинград», посвященной 70-летию полно-
го освобождения Ленинграда от вражеской блокады, Андрей К. достойно 
представил работу на секции «Краеведение» на Международной конферен-
ции «Школьная информатика и проблемы устойчивого развития». Что мо-
жет быть более патриотичным, чем гордость за свою семью, члены которой 
помогали ковать общую победу народа в страшной войне с фашизмом?

На протяжении веков православие лежало в основе нравственного вос-
питания россиян. Потом были годы борьбы с религией. Но они, к счастью, 
прошли. В настоящее время религия в воспитании подрастающего поколе-
ния приобретает всё более существенную роль. Православное воспитание 
также находит всё большее понимание в обществе. На протяжении пяти лет 
в Православном центре Воскресенского Новодевичьего монастыря (Мо-
сковский пр., 104) проходили межрегиональные детско-юношеские истори-
ко-краеведческие Победоносцевские чтения «Добрые люди на Руси». 2012 
год стал особенно успешным: две работы учащихся нашей школы заняли 
призовые места. Это работы «Морская святыня Кронштадта. Возвращение 
к жизни» (автор: Полина Я.) и «Отец Николай Гиббс. Судьба англичанина 
при Царском дворе» (автор: Ренат Т., рук. – О.В. Близнецова). Участие в 
конференции предполагало паломническую поездку в Тихвинский мона-
стырь как один из самых древних монастырей нашего края, имеющий в 
своей истории и героические страницы.

История православия в нашей стране тесно связана с развитием русского 
языка. Отношение к родному языку – это основа нашей культуры. Именно 
поэтому нам было интересно принять участие в районном конкурсе-фести-
вале интерактивных культурно-досуговых программ «Культурное сосло-
вие», где ребята представили исследовательскую работу «Государственный 
язык в России и во Франции», дискуссию на тему: «Нуждается ли русский 
язык в защите?» и интерактив, высмеивающий необоснованное использо-
вание в нашей речи «американизмов». Подготовка исследовательской рабо-
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ты была особенно важна, ведь изучение и сохранение родного языка – один 
из важнейших аспектов патриотического воспитания.

Умению грамотно излагать свои мысли не только устно, но и письменно 
в значительной степени способствует подготовка собственной работы к пу-
бликации. Для учащегося важно найти интересную для себя тему. И в этом 
заключается одна из основных задач учителя – помочь выбрать направле-
ние для творчества заинтересованных детей. Наверное, именно в этом ос-
новной залог успеха.25

Одним из антиподов патриотизма и отрицательных явлений современ-
ной жизни можно назвать вандализм. В нашем районе находится множе-
ство объектов, которые необходимо сохранить, защитив от вандалов. Раз-
говор об этом явлении с нашими учащимися возник в рамках подготовки к 
районному конкурсу «Петербург третьего тысячелетия» (который предус-
матривал проведение волонтерской акции). Старшеклассники рассказыва-
ли младшим ребятам, кто такие вандалы и почему они мешают нормальной 
жизни города и района, подготовили и провели с ними культурно-правовую 
игру «Будь достоин своего города!». Ребята узнали не только об актах ван-
дализма, но и о том наказании, которое предусмотрено для вандалов УК 
РФ. Полученные правовые знания не только помогут формированию граж-
данской позиции учащихся, но и, безусловно, будут способствовать их па-
триотическому воспитанию. Особенно это важно для тех, кто недавно при-
ехал в наш город, в наш район и недостаточно знаком с его историей, чтобы 
ценить и беречь его. Поэтому так важно, чтобы и некоренные петербуржцы 
принимали участие в различных проектах, связанных с историей и культу-
рой Санкт-Петербурга, чтобы в их сердцах зарождалась любовь к новому 
месту жительства, к новой малой родине. 

Если исходить из определения патриотизма: «Патриотизм – это одна 
из устойчивых характеристик человека, он выражается в его мировоззре-
нии, нравственных идеалах и нормах поведения», – то можно говорить о 
формировании непосредственно самой личности, на которую, безусловно, 
оказывает воздействие окружающая среда (семья, школа, улица), а также 
процесс обучения в школе (и в системе дополнительного образования). По-
этому чем больше возможностей будет предоставлено ребенку в средней 
школе, тем выше будет результат по формированию творческой личности. 
И в этом смысле изучение предмета «История и культура Санкт-Петербур-
га» способствует этому процессу. Оно позволяет получить дополнитель-

25 Работы наших воспитанников были опубликованы в сборниках: «90-летию посвящается. Мой 
родной Московский» (2009); «Мы помним подвиг твой, Ленинград!» (2010); в материалах по итогам 
конференций: «Юные исследователи – Петербургу» и международных Чтения им. И.И. Сикорского 
за 2009- 2013 гг.; а также в материалах международных научно-практических конференций «Санкт-
Петербург в истории и культуре России» и «Исторический опыт России и Германии», которые 
проводила кафедра истории Санкт-Петербургского Государственного Архитектурно-Строительного 
Университета (2012).
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ные знания, следовательно, расширить кругозор учащихся, сформировать 
у них такие необходимые навыки, как критический анализ и критическое 
мышление, навыки исследовательской работы, коммуникативные навыки. 
(Отметим, что, например, осваивать навыки коммуникативного общения в 
студенческие годы будет уже гораздо сложнее.) 

В процессе преподавания данного предмета у учителя имеются большие 
возможности познакомить учащихся с разнообразным культурологическим 
и историческим материалом, заинтересовать их поиском новых данных, 
повлиять на формирование у них собственного мнения, способствовать 
формированию гражданской позиции, гордости за наш город и страну, а 
также для нравственного и патриотического воспитания. Таким образом, 
с помощью этого предмета решаются следующие задачи по воспитанию и 
образованию учащихся: 

• Образовательные: получение новых знаний и расширение кругозора 
учащихся (в том числе в области культурологии).

• Воспитательно-нравственные:
1. Укрепление института семьи.
2. Знакомство с основами православия и других мировых религий.
3. Формирование художественного вкуса.
4. Знакомство с правилами поведения и этикета.

• Патриотическое воспитание и воспитание гражданской позиции.
• Задачи профориентации.
Более наглядно это можно представить следующим образом (Рис. 1). В 

процессе изучения предмета «История и культура Санкт-Петербурга» учи-
тель может применять различные виды деятельности, что существенно рас-
ширяет творческие способности учащихся.

1. Классная деятельность
• Традиционный урок;
• Работа в группах;
• Мини исследование;
• Критический анализ;
• Анализ произведений;
• Составление таблиц;
• Работа с картами;
• Диспут, дискуссия;
• Постановка задачи;
• Поиск решения проблемы;
• Игра;
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2. Внеклассная деятельность

• Учебная прогулка;
• Образовательное путешествие;
• Экскурсия;

3. Участие 
• в конкурсе;
• в конференции;
• в форуме;
• в волонтерском движении;

4. Творческие задания.

Рис. 1. Влияние изучения предмета «История и культура Санкт-Петербурга» 
на формирование творческой личности учащихся

В связи с этим интересно определить возможности влияния изучения 
такого предмета, как «История и культура Санкт-Петербурга» не только на 
творческое развитие личности подростка, но и его социализацию.

Существует множество определений социализации ребенка. Предста-
вим два из них, которые, на первый взгляд, идентичны.

• Усвоение индивидом образцов поведения, психологических устано-
вок, социальных норм и ценностей, знаний, навыков, позволяющих 
ему успешно функционировать в обществе.

• Процесс становления личности, постепенное усвоение ею требований 
общества, приобретение социально значимых характеристик сознания 
и поведения, которые регулируют её взаимоотношения с обществом.

На самом деле, первое определение предусматривает конечный резуль-
тат социализации, а второе – сам процесс освоения необходимых навыков.
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Возможность участия в различных играх, конкурсах, исследовательских 

работах, конференциях и других мероприятиях различного уровня позволя-
ет учащимся не только пополнить свои знания и научиться общаться, но и 
сравнить свои собственные результаты с результатами своих сверстников, 
поставить для себя новые задачи. И в этом хорошо помогает тесное сотруд-
ничество с образовательными учреждениями, такими, как Дом детского 
(юношеского) творчества Московского района и Санкт-Петербургский го-
родской Дворец творчества юных.

Подводя итог, думается, можно сказать, что ни один предмет в системе 
современного школьного образования так успешно не способствует социа-
лизации учащихся, как «История и культура Санкт-Петербурга», в первую 
очередь, за счет своей комплексности. Это позволяет детям успешнее ос-
ваивать городское пространство, социализироваться в нём.

Хочется верить, что у наших учеников в связи с более детальным зна-
комством с историко-культурной средой Санкт-Петербурга и именно под 
её влиянием сформируется чувство истинного патриотизма. Кроме того, 
изучение предмета «История и культура Санкт-Петербурга» предоставляет 
практически неограниченные возможности для творческого развития лич-
ности. 

Литература:

1. Левашов В.К. Патриотизм в условиях глобализации: о чем свидетель-
ствуют данные социологических опросов // Вестник РАН. – 2005. – 
№2. – С. 99-102.

2. Московская сторона… Московская застава… Московский район. 
1703-2003: История Московского района / Под ред. М.В. Ковтуна; гл. 
ред. Т.Н. Муравьева; ред. Д.В. Богомолов. СПб.: Феникс», 2003.
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ИНТЕГРАЦИЯ ОБУЧАющИХСЯ В ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ 

ПРОСТРАНСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
СРЕДСТВАМИ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ

 Гладких Евгения Александровна,
 учитель русского языка и литературы ГБОУ СОШ № 88 

Калининского района Санкт-Петербурга,
 Румянцева Инна Анатольевна, 

ГБОУ СОШ № 88
Калининского района Санкт-Петербурга

Культура – это святыни народа, святыни науки.
Д.С. Лихачев

Д.С. Лихачев в «Письмах о добром» пишет: «Культура человечества 
движется вперед не путем перемещения в пространстве времени»26, а путем 
накопления ценностей…

Каждая из культур прошлого, в том числе и иной страны, становится 
для интеллигентного человека «своей культурой» – своей глубоко личной и 
своей в национальном аспекте, так как познание своего сопряжено с позна-
нием чужого.

Как сформировать интеллигентного человека, его преемственность в 
освоении культуры прошлого в современной школе? Как воспитать «искус-
ство памяти» и «памяти искусства» в таком многонациональном городе, как 
Санкт – Петербург, в ученике, живущем в достаточно суровом современном 
обществе, в условиях (не всегда благоприятных) научно-технического про-
гресса и подчас агрессивной информационной среды?

Как побудить учащихся к краеведческому поиску, чтению литературы о 
культуре Санкт-Петербурга, к биографиям великих зодчих, известных дея-
телей культуры, вложивших свой талант, свои знания и умения в развитие 
города?

Педагогический коллектив школы должен объединить воспитательную 
и учебную работу ради воспитания и обучения юного петербуржца, форми-
ровать его интерес к прошлому, настоящему и будущему города. Сейчас в 
школах Санкт-Петербурга учатся дети, родившиеся в разных уголках стра-
ны, но наш город должен стать для них родным и любимым, и наша задача – 
воспитать в них глубокое уважение к его культуре и искусству.

Первые шаги в этой области были направлены нами на изучение уча-
щимися своей семьи, своих корней, тех мест, где они родились, традиций 
и обычаев. Эссе, сочинения, рассказывающие о семье, её истории ребята 
писали охотно, с интересом: «О чем рассказывают старые фотографии», 
26 Д.С. Лихачев. Письма о добром и прекрасном. СПб.: Изд-во «Логос», 2006. 44 письмо. С.243.
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«Моя родословная», «История любви в жизни моих родных», «Моя семья в 
истории Металлического завода», «Воспоминания о родной Якутии», «Лю-
бимый город Балашов, его история и настоящее…», «Мои родные расска-
зывают о блокаде…». Здесь сочинения ребят, родившихся в Петербурге, и 
тех, кто волею судьбы оказался здесь.

Мы получили очень интересные работы: ученик 6 класса Дима Ю. рас-
сказал о том, как его прабабушка в далекие 1930-е годы, спасаясь от голода 
и нищеты, приехала в нашу страну из далекой Кореи. Жила в Казахстане, 
ей было очень трудно, но она преодолела нужду, лишения, выучила рус-
ский язык, дала образование детям. А теперь ее внуки и правнуки живут в 
Санкт-Петербурге. Это их Родина.

А какую трогательную историю любви юной ленинградки и военного, 
случайно спросившего у нее лишний билет у здания филармонии, где она 
ждала подругу, рассказала ученица 6 класса Анастасия Ф.! Эта встреча на 
симфоническом концерте стала судьбоносной для ее семьи. 

Программа «Многонациональный Петербург» состояла не только из 
краеведческой работы, экскурсий, посещения музеев, выставок, но и серии 
исследовательских работ: «Пою мою Литву» (Станислав К.). Автор не толь-
ко рассказывает о родине своих предков, но и большое внимание уделяет 
связи литовского народа с Петербургом, его культурой: Юргис Балтрушай-
тис, талантливый поэт, любил стихи К. Батюшкова и Ф. Тютчева и продол-
жил их традиции философской лирики, был дружен с поэтами-символиста-
ми. Был министром Литвы в Советской республике. Первый Гимн Литвы 
был исполнен в Петербурге. И «История Литвы» в середине XIX века была 
написана в Петербурге. И первый литовский авиаконструктор Юргис Доб-
кавичюс учился в Политехническом институте в Петербурге. А. Чюрленис, 
литовский поэт и композитор, жил в нашем городе, дружил с М. Добужин-
ским, Н. Рерихом, А. Бенуа, входил в объединение «Мир искусства». Такие 
его знаменитые полотна, как «Рай» и «Честь восходящему солнцу», напи-
саны в Петербурге». Чюрленис участвовал в выставках, русские художники 
отмечали в его живописи психологическую оригинальность космических 
идей, тонкость красок. Особенно характерны циклы картин «Сотворение 
мира», «Зима» и «Зодиак». 

С. Ботвинник, переводивший стихи литовского поэта А. Жукаускаса, писал: 
Литовского поэта, старика,

Перевожу…
Над строчкой неприметной колдовство,

Чуть ощутимо сдвинутое слово – 
И сразу открывается родство

Земель и душ…27

27 С. Ботвинник. Полдень. Л.: Детская литература, 1978.
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Поистине многолик Петербург… Большая группа ребят из Армении 

учится в нашей школе. Работа трех сестер из Армении называется «Моей 
Армении прекрасное искусство» (охватывает период с IV века до наших 
дней), но оно и об Андрее Белом, написавшем проникновенные строки в 
книге «Ветер с Кавказа» об этой горной стране, и полотнах М. Сарьяна в 
Русском музее, и стихах В. Брюсова и Н. Тихонова об армянской природе.

А сколько выдающихся деятелей Армении именно в Санкт-Петербурге 
получили образование, впитали высокую культуру и оставили след в исто-
рии города! Это и художник И.К. Айвазовский, и балерина А.Ч. Ваганова, и 
скульптор Л.К. Лазарев, и актер П.Б. Луспекаев, и режиссер театра им. В.Ф. 
Комиссаржевской Р.С. Агамирзян, и блистательная органистка Н. Оксентян, 
и композитор А.А. Спендиаров и мн. др.

В настоящее время особенно актуальной стала проблема отношений 
между людьми разных национальностей и культур. И школа призвана по-
мочь разрешению этой проблемы через воспитательную и учебную дея-
тельность.

Конкурсы переводов и рисунков национальных костюмов, праздники 
этнокалендаря – все это методы воспитания толерантности; они создают 
атмосферу сотрудничества, сопричастности культуре Петербурга, способ-
ствуют знакомству ребят с национальным искусством.

В нашей школе обучаются дети разных национальностей. Как привлечь 
их к изучению русского языка и литературы, как вызвать интерес к класси-
ке? Учителя вместе с библиотекарем пришли к выводу, что, если они зай-
мутся переводами с русского языка на родной и с родного на русский, это 
поможет им не только не забыть родной язык, но и плодотворнее, результа-
тивнее учиться. Мы подбирали книги, стихи, сказки, делали подстрочник, 
помогали в правке их текстов. И это сыграло огромную роль в развитии 
интереса к русскому языку, к литературе, в воспитании толерантности.

Это были переводы с кумыкского, азербайджанского, армянского, уз-
бекского, таджикского, украинского языков. Благодаря этому мы ежегодно 
участвуем в городском конкурсе переводов с родного языка на русский. В 
результате нашей плодотворной работы в сборнике, изданном СПб АППО, 
напечатаны переводы 4 наших учениц 6 и 8 класса с узбекского, таджик-
ского и армянского языков. Д.С. Лихачев подчеркивал в своих статьях, что 
«культура – это целостная среда; культура – это то, что в значительной мере 
оправдывает перед Богом существование народа и нации… Культура – это 
святыни народа, святыни нации»28.

Литературно-музыкальный праздник «Из пламя и света рожденное сло-
во», посвященный Некрополю Свято-Троицкой Александро-Невской Лав-
ры, раскрыл величие русской культуры, выразившей все самое лучшее в 
жизни и характере человека.
28 Д.С. Лихачев. Культура как целостная среда // Новый мир. – 1994. - № 8.
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Писатели и композиторы, художники и просветители, актеры и музы-

канты… Это были люди разных национальностей, но все они создали рус-
скую культуру, раскрывали многообразие жизни человека в обществе, вос-
питывали нравственность. Недаром русскую культуру называют «совестью 
русского народа», «она объединяет культуры разных народов, и в этом ее 
миссия». Звучала музыка М.И. Глинки, П.И. Чайковского, А. Бородина, Це-
заря Кюи и М. Мусоргского, М. Балакирева и Н.А. Римского-Корсакова, 
стихи поэтов XIX века, отрывки из произведений В.А. Жуковского, Н.М. 
Карамзина, И.А. Крылова, Ф.М. Достоевского и воспоминания современ-
ников о деятелях культуры, похороненных в Лавре. Это был незабываемый 
праздник Культуры, сочиненный и проведенный учащимися вместе с учи-
телями.

Такая работа помогает узнать национальную культуру другого народа, 
оценить его вклад в развитие театра, поэзии, музыки Санкт-Петербурга.

В школе есть ученическое научное общество, проводится ежегодная на-
учно-практическая конференция, в которой принимают участие учащиеся с 
1 по 11 классы и выступают со своими сообщениями, исследовательскими 
работами, рефератами на разные темы.

Велика роль библиотеки в этой работе. Именно в повседневной, часто 
незаметной и кропотливой работе библиотекаря, в приобщении ребенка к 
книге, в стремлении раскрыть красоту и величие слова, интерес к истории 
города, желание погрузиться в таинственный мир прошлых веков, заклю-
чается неоценимая помощь в целом комплексе воспитательной и учебной 
работы.

И работы по литературе, истории, МХК свидетельствуют не только об 
интересе учащихся к знакомству с культурой города, но и в стремлении най-
ти что-то свое, открыть для себя одну из страниц прошлого и настоящего. 
Это «Путешествие по дворцам» (серия работ), «Петербургские окраины» 
(«Гражданка», «Ручьи», «Шувалово – Озерки», «Мурино» и др.). И в них 
содержится не только краеведческий материал, но и связь этих мест с рус-
ской поэзией, жизнью известных деятелей культуры.

Большой интерес у ребят вызывает конкурс «Идеи Д.С. Лихачева и со-
временность», проводимый Гуманитарным университетом Профсоюзов. 
Вот темы исследований: «Романтический пейзажный парк в поэзии и жи-
вописи», «О развитии культуры малых городов»; «Об искусстве малых 
народов» (Республика Саха); «О культуре Санкт-Петербурга в мировом 
пространстве»; «Будем знать историю – историю всего, что нас окружает»; 
«Культура человечества – это активная память человечества»; «Образован-
ность и интеллектуальное развитие – это как раз суть, естественные состо-
яния человека».
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Важно как можно раньше пробудить в детях интерес к знанию прошло-

го, своей истории, будь это крещение языческой Руси или история создания 
Троице-Сергиевой Лавры. 

Большой интерес вызвал у учащихся Молодежный детско-юношеский 
фестиваль «Россия – священная наша держава» по благословению епископа 
Выборгского и Приозерского Игнатия. Эссе, творческие работы, серии ри-
сунков, стихи были посвящены 400-летию династии Романовых и 100-ле-
тию Первой мировой войны. Активность учащихся говорит об интересе к 
истории своей страны, о стремлении знать и уважать её прошлое.

Более 30 лет в школе существует театр, бессменным руководителем, ре-
жиссером, вдохновителем которого является учитель русского языка и ли-
тературы Евдокимова Плана Васильевна.

Школьный театр замечателен тем, что пробуждает у ребят интерес к 
искусству, культуре, вызывает желание играть, ощутить волнение перед 
спектаклем, радость успеха после него. Целые поколения ребят выросли в 
школьном театре, играя в пьесах Д.И. Фонвизина и А.С. Грибоедова, А.Н 
.Островского и М. Горького, Е.Л. Шварца и С.Я. Маршака. Такое приобще-
ние ребят к великой культуре не проходит бесследно. Театр раскрывает пе-
ред учащимся иной мир, его талант, заставляет поверить в творческие силы. 

В этом году театральный урок для учащихся 10-х классов был проведен 
в Мариинском театре, они побывали за кулисами, в мастерских, в костю-
мерных, а затем слушали оперу Жюля Массне «Дон Кихот». 

 Д.С. Лихачев справедливо заметил: «Какое огромное значение имеет 
для народа богатство языка, определяющее богатство культурного созна-
ния» мира».29 Приобщение учащихся к культуре слова, к литературному 
творчеству проводится не только на уроках, но и во внеурочной деятель-
ности: участие в конкурсах «Море чернил», «Дыханье города – сады…», 
«Чудо сотворчества: от образа литературного к образу зримому» не только 
знакомит учащихся с историей и культурой Санкт-Петербурга, но и разви-
вает у них чувство гордости за свой город, бережное отношение к его куль-
турному наследию. Стихи, рассказы, эссе, лирические миниатюры, стихот-
ворения в прозе – все это развивает творческий потенциал ребенка, Такие 
конкурсы проводит Центральная детская библиотека Калининского района.

Наша школа участвует в Международном проекте, целью которого явля-
ется гармонизация межкультурных, межэтнических и межконфессиальных 
отношений и воспитание культуры толерантности в Санкт-Петербурге.

Большая работа проводится в школе с родителями детей, приехавших в 
наш город из Ближнего зарубежья. Была предложена «Памятка» на русском 
и родном языке, содержащая советы, как помочь ребёнку учиться, опреде-
литься в спортивную секцию или кружок, где побывать вместе с ним, чтобы 
познакомиться с культурой и достопримечательностями Санкт-Петербурга.
29 Д.С.Лихачев. Культура как целостная среда // Невский мир. – 1994. – № 8.
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Итак, задача школы – воспитать ученика любознательного, стремящего-

ся к знаниям, нравственного, любящего искусство, также важно не только 
познакомить его с великой русской культурой, но и научить его изучать ее, 
любить, беречь, поскольку «наша культура – русская культура и культура 
российских народов – европейская, универсальная культура: культура, изу-
чающая и усваивающая лучшие стороны всех культур человечества»30.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПУТЕшЕСТВИЕ КАК СРЕДСТВО 
ОСВОЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПРОСТРАНСТВА

Шокурова Елена Николаевна,
учитель истории и культуры Санкт-Петербурга

 ГБОУ гимназия № 526 Московского района Санкт-Петербурга

Задача современного образования – раскрывать личностный потенциал 
учащихся, воспитывать у них интерес к учебе, знаниям, стремление к ду-
ховному росту и здоровому образу жизни.

Миссия предмета «История и культура Санкт-Петербурга» – создать 
условия для воспитания петербуржца, осознающего уникальность и непо-
вторимость своего города, способного ценить и хранить его наследие, уме-
ющего ориентироваться в пространстве культуры Санкт-Петербурга, владе-
ющего навыками жизни в мегаполисе.

Освоение городского пространства – это понятие включает в себя сам 
город, его топонимы, памятники, здания, библиотеки, музеи. Это многока-

30 Д.С. Лихачев. Письма о добром. – СПб.: Изд-во «Логос», 2006. С. 213.
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нальная модель освоения городского пространства, которая создает условия 
для личностного роста и социальной адаптации учащихся.

I. Работа по образовательным маршрутам

Работа по образовательному маршруту дает учащимся уникальную воз-
можность почувствовать себя первооткрывателем, путешественником, ху-
дожником и ученым одновременно. Этот метод развивает у учащихся эсте-
тическое видение городского пространства, познавательную потребность, 
воспитывает чувство целостного художественного и исторического образа 
города. У учащихся развивается умение наблюдать и понимать красоту ар-
хитектурных памятников, городского пейзажа.

У ребят развиваются коммуникативные навыки, они учатся выслуши-
вать и принимать мнение других, закрепляются умения работать с картой 
города, учатся ориентироваться в городском пространстве.

Образовательное путешествие – это исследование, которое ученик про-
водит сам. Он рассматривает, спрашивает, активно взаимодействует с объ-
ектом изучения, в результате получает свои знания. А вот экскурсионная 
программа, которую очень часто выбирают учителя для расширения кру-
гозора учащихся, является пассивным методом процесса познания. Ребята 
получают чужие знания и слушают монологическую речь экскурсовода, ко-
торый стоит между учеником и объектом изучения. 

Исследование, которое ребёнок проводит сам, для него гораздо инте-
реснее и эффективнее любой экскурсии. Поиск информации, без которого 
невозможно путешествие, – это стимул для дальнейшего самостоятельного 
изучения города. 

Вот небольшой отрывок из рабочей тетради с образовательными марш-
рутами для 3-х групп учеников 7 класса: «Перед самостоятельной иссле-
довательской деятельностью проводится предварительная работа, цель ко-
торой – дать детям навыки работы с картой, закрепить навыки самостоя-
тельного общения с городским пространством. Вопросы, предложенные на 
маршруте, предполагают активную и творческую работу детей, закрепление 
основных понятий – площадь, переулок, бульвар, набережная. На уроках в 
школе проходит презентация отчетов команд в виде игры – соревнования».

II. Методические рекомендации

Предлагается три маршрута по теме « Мосты и переулки говорят».
Класс делится на три группы по 5-7 человек. Работа проводится в не-

больших группах, это дает возможность учащимся проводить исследова-
тельскую работу в спокойной обстановке небольшой группы, позволяет 
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увеличить территорию городского пространства, подлежащего исследова-
нию. И, наконец, этим обеспечивается безопасность учащихся в городе и 
транспорте. С каждой группой выезжают сопровождающие ее взрослые – 
учитель и родители. Задача взрослых – быть рядом с исследователями, обе-
спечить их безопасность на маршруте.

Перед выходом на маршрут в школе проводится вводная беседа о за-
дачах, стоящих перед исследователями. Учитель рассказывает и о необхо-
димых правилах безопасного поведения в транспорте и на улицах города. 
Группы получают свои маршрутные листы, которые состоят их заданий и 
плана той части города, по которой пройдет маршрут.

Время прохождения маршрута – 1,5-2 часа.
К следующему уроку каждый ученик группы приносит оформленный 

отчет о прохождении маршрута с ответами на вопросы, зарисовками, фото-
графиями, прочерченный на плане маршрут.

Цель итогового занятия – рефлексия, т.е. осмысление, понимание и вы-
ражение учащимися и учителем своих переживаний, суждений, эмоций, 
возникших в процессе работы в городском пространстве. Учащиеся рас-
сказывают о своем путешествии, показывают свой маршрут на настенной 
карте города. Группы обмениваются впечатлениями о самых сложных или 
нерешенных вопросах маршрутного листа, о возможных источниках полу-
чения информации на вопросы маршрута.

Результатом работы является обобщение, расширение и закрепление 
знаний по темам.

Все три маршрута продуманы так, что в некоторых точках пути групп 
пересекаются, например, Манежная площадь, Малая Садовая и Большая 
Конюшенная улицы. Ребята из разных групп могут сравнить свои впечатле-
ния, дополнить знания.

Введение

Ты любишь путешествовать? За город, в деревню, к морю? «Конечно!» – 
скажешь ты. А почему тебе это нравится? Может потому, что тебя ждут в 
пути необычные открытия, новые знакомства, впечатления о новых местах? 
Но можно путешествовать и по нашему замечательному городу, открывая 
его тайны, разговаривая с ним, как с живым.

Эти путешествия по улицам нашего города будут необычными.
Тебя не поведет экскурсовод или учитель. Попробуй САМ разгадать 

тайны города, внимательно всмотрись в лица домов, посмотри на кружево 
перил мостов, фонарей, обрати внимание на оформление улиц, бульваров, 
дворов и тогда город, как друг, будет открывать тебе свои тайны.
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После прохождения маршрута постарайся ответить на вопросы:

1. От чего зависит оформление улицы или бульвара, площади или набе-
режной?

2. Какие материалы для украшения домов, мостов, спусков, фонарей ис-
пользовали мастера?

3. Всегда ли удобно и уютно жителям города на улицах своего города? 
Поясни свое мнение.

4. Прокладывать маршрут тебе помогут карты-планы, на которых напи-
саны не все названия. Часть из них ты узнаешь сам. Напиши их на 
маршрутном листе.

III. Советы юному путешественнику
1. Внимательно прочти задания «маршрутного листа», определи, какие 

здания, памятники или иные городские объекты предстоит осмотреть 
Вашей группе.

2. Рассмотри план части города, где пройдет твой маршрут, постарайся 
выбрать наиболее удобный и безопасный маршрут.

3. Не спеши, чтобы не пропустить интересное. Внимательно исследуй 
здания, сооружения, читай вывески и таблички, мемориальные доски, 
обращай внимание на отдельные архитектурные детали. Соотнеси 
современное местоположение здания с исторической застройкой. А 
если собрано недостаточно информации, обратись к горожанам за по-
мощью.

4. Рисунки, стихи, фотографии дополнят твою работу. Это поможет тебе 
при подготовке к презентации. 

5. «Маршрутный лист», блокнот, ручка и фотоаппарат всегда с тобой.
6. Вежливость всегда тебе поможет.
7. Если работает группа, не отставай, но и не беги вперед. Ваша сила в 

единстве группы.

МАРшРУТ «МОСТЫ И ПЕРЕУЛКИ ГОВОРЯТ»

1 группа

Твой маршрут начинается с Михайловской улицы. Где она начинается? 
Как определить ее начало? 

Отметь на карте точку начала твоего путешествия знаком Н.
Пройди не спеша по улице, обрати внимание на оформление фасадов 

зданий, фонари, мостовую.
Какое здание тебе больше всего понравилось? Объясни свой выбор.
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Что, по твоему мнению, еще украшает еще эту улицу? Если хочешь, сде-

лай зарисовки для доказательства.
На какую площадь привела тебя эта улица?
Какое здание играет на этой площади роль солиста? Почему ты так ре-

шил?
Есть ли в оформлении площади что-либо необычное? (Обрати внимание 

на форму площади, мостовую, зеленые насаждения...)
Предположи, почему она так оформлена. От чего зависит оформление?
На карте определи, как дойти до ближайшей водной преграды. Начер-

ти направление маршрута и внимательно рассмотри улицу, по которой ты 
идешь. Увидел ли ты что-то необычное в ее оформлении?

Как ты думаешь, какая улица – Михайловская или эта – более уютная, а 
какая – парадная? Объясни свой выбор.

До какой водной преграды ты дошел? Каким способом можно это уз-
нать?

Поможет тебе выйти на другой берег небольшой мостик. Посмотри на 
него.

Как в его оформлении отразилось его название? Если можешь, сделай 
зарисовки или фотографии.

На Малую Конюшенную улицу тебя приведет маленький переулок. От-
личается ли оформление переулка от тех улиц, по которым ты шел? Чем ты 
это можешь объяснить?

2 группа

Твой маршрут начинается на Малой Садовой улице со стороны Невско-
го проспекта. 

Найди и отметь на карте начало маршрута знаком Н.
Пройди не спеша по улице. Зарисуй или сфотографируй то, что тебе осо-

бенно понравилось в оформлении улицы. Как ты думаешь, какое назначе-
ние этой улицы? Удобно ли по ней гулять? Почему?

Ты выйдешь на площадь. Узнай ее название и попробуй объяснить. 
Есть ли необычные по оформлению здания на площади? Чем они тебя при-
влекли?

Как ты думаешь, какое назначение у этой площади? Объясни свое решение.
По Кленовой аллее ты подойдешь к зданию, которое называют Михай-

ловским замком. Почему его называют замком? Справа от тебя за деревьями 
ты увидишь водную преграду, попробуй узнать, как она называется. Пред-
ложи возможные пути поиска ответа.

Продолжи обход замка, и ты подойдёшь к самому маленькому памятни-
ку города. Узнай, как он называется и где расположен на плане. Отметь его 
на маршрутном листе.
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Дополнительное задание на дом:
Почему для этого памятника выбрано именно это место?
С места, где ты стоишь, видно несколько мостов. В их оформлении есть 

общая тема. Если ты внимательно осмотришь решётки мостов, их фонари, 
то сможешь назвать эту тему.

Молодец, путешественник, ты прошёл самый нелёгкий маршрут, раз-
гадывая загадки города. Дома просмотри свои записи. При необходимости 
используй для ответов дополнительную литературу (по списку учителя), 
дополни свой отчёт зарисовками или фотографиями.

Узнай, как удобнее дойти до ближайшей станции метро и проложи свой 
маршрут на плане.

3 группа

Маршрут начинается с площади Островского.
Какие два больших здания (серого и жёлтого цвета) выходят на пло-

щадь? Как украшена площадь? Кому установлен памятник в центре площа-
ди? Мешают ли высокие деревья на площади? 

С помощью скульптуры на большом жёлтом здании докажите, что это 
театр. Обойдите его. За ним начинается улица Росси – автора театра и ули-
цы. Чем она необычна?

Вновь вернитесь к Невскому проспекту, поверните направо и идите до 
водной преграды. Как называется эта река? К какому мосту вы вышли? Что 
необычного в оформлении моста, кто автор оформления?

По плану выйдите на Караванную улицу. Как она украшена (фонари, 
мостовая, скульптура)? Что понравилось? Сделайте зарисовки.

Начертите ваш маршрут. Как быстрее дойти до метро?

Окончание маршрутного задания для всех групп

Молодец, путешественник! Ты прошел нелегкий маршрут, разгадывая 
загадки города. Дома просмотри свои записи, при необходимости исполь-
зуй для ответов дополнительную литературу, дополни отчет фотографиями 
и зарисовками.

А теперь проложи этот путь на карте.
Образовательное путешествие – это живая форма работы, которая под-

ходит современному ребенку.
Метод образовательного путешествия соотносится с Концепцией обра-

зования и способствует развитию ребенка, создает условия для формирова-
ния новой личности петербуржца XXI века, человека с активной жизненной 
позицией, способного жить в постоянно меняющемся мире, обладающего 
навыками жизни в социуме, умеющего любить свой город и ценить его 
культурное наследие.
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ПРОЕКТ «НАш эРМИТАж»

Митникова Елена Александровна,
учитель истории, педагог дополнительного образования

 ГБС(К)ОУ школа № 370 Московского района Санкт-Петербурга; 
Смирнова Ольга Владимировна,

учитель русского языка и литературы
ГБС(К)ОУ школа № 370 Московского района Санкт-Петербурга

В ГБС(К)ОУ школа № 370 обучаются дети с ограниченными возможно-
стями здоровья, для которых характерны следующие особенности развития: 
преобладание эмоциональных реакций в поведении, увлечение игровой де-
ятельностью при ослабленной познавательной активности, ослабление па-
мяти, внимания как следствие недостаточности резервов нервной системы, 
интеллектуальные нарушения, расстройства мыслительной деятельности, 
неврозоподобные состояния: тревожность, боязливость, у некоторых злоб-
ное раздражение, немотивированная радость и др.

Основные усилия по преодолению трудностей направляются на повы-
шение уровня мышления. Наиболее благоприятным для помощи в развитии 
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всех видов мышления является приобщение ребенка к культуре и искус-
ству. Помощь в развитии личности, в оздоровлении психики основывается 
на положении гуманистической психологии об уникальности человеческой 
личности, её творческом потенциале, способности к самореализации инди-
видуума.

Необходимые условия для самораскрытия потенциальных возможно-
стей ребёнка, для снятия оков и преград, созданных внешними обстоятель-
ствами, предоставляются при его соприкосновении с неисчерпаемыми со-
кровищами Эрмитажа.

Проведение тематических занятий по истории в залах Эрмитажа требует 
длительной подготовки учащихся в плане культуры поведения в музее и 
основ зрительного восприятия. Эта подготовка, по нашему мнению, должна 
начинаться в младших классах.

С этой целью сотрудник Школьного центра Государственного Эрмитажа 
Лариса Ярославовна Шостак разработала программу для младших школь-
ников с ограниченными возможностями здоровья «Наш Эрмитаж».31 Про-
грамма по истории музея и его экспозициям рассчитана на учащихся 3-4 
классов, занимающихся со специально подготовленными экскурсоводами. 
Она включает в себя регулярные посещения музея (1 раз в месяц с октября 
по апрель). В результате сотрудники музея, продолжающие занятия с этими 
группами в 5-9-х классах основной школы, отмечают, что дети хорошо себя 
ведут, внимательно слушают объяснения, активно работают, отвечают на 
вопросы экскурсовода и, более того, сами задают много вопросов.

По данной программе учащиеся школы № 370 занимаются с 1991 года. 
В настоящее время по ней работает более 20-ти образовательных учрежде-
ний и реабилитационных центров города и области.

В 5-9 классах с учащимися проводятся тематические занятия, связанные 
с программой истории и посвященные выдающимся деятелям культуры и 
юбилейным датам. На основе эрмитажных собраний проводятся занятия 
по культуре и искусству как первобытного общества и Древнего мира, так 
и более поздних исторических периодов стран Западной Европы и России. 
С помощью экспозиций Эрмитажа и целенаправленной учебно-экскурси-
онной работы у детей создается зримый образ той или иной исторической 
эпохи. Это особенно важно для детей с ОВЗ, у которых образное впечатле-
ние существенно превалирует над восприятием логики событий и запоми-
нанием конкретных фактов, изложенных в учебниках истории.

31 Шостак Л.Я. Наш Эрмитаж. Программа занятий с особыми детьми. СПб., 2006.
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Занятия в Эрмитаже – это коллективный творческий труд. Его условно 

можно разделить на следующие этапы:
1. Учитель – учащиеся (совместная предварительная подготовка к заня-

тию в Эрмитаже; создание определенного багажа знаний у учащихся 
по определенной теме).

2. Учитель – экскурсовод (оговаривают заранее тему экскурсии, терми-
нологию, задание, которое будет дано учащимся перед экскурсией).

3. Учитель – учащиеся (непосредственно перед посещением музея на 
уроке и занятии в школе учащиеся получают задание по теме, адапти-
рованное в виде плана, таблицы, перечня вопросов и т.д.).

4. Экскурсовод – учащиеся (на экспозиции музея экскурсия – беседа, в 
ходе которой учащиеся отвечают на вопросы, опираясь на свой багаж 
знаний, делают записи по мере возможностей детей, уточняют то, что 
не поняли).

5. Учащиеся – учитель (в школе на уроке, внеклассном мероприятии 
идет обобщение знаний и впечатлений, полученных во время экскур-
сии и обсуждение творческих работ).

Оформление стенда из творческих работ учащихся по теме экскурсии.
Учащиеся осознанно и с удовольствием идут в музей, где они видят 

подлинные вещи той или иной исторической эпохи. Дети так или иначе 
испытывают воздействие подлинника, несущего в себе эстетический об-
раз, духовный и материальный опыт предшествующих поколений, ценят 
мастерство, которое поражает их своим совершенством. Увлекательный и, 
что очень важно, всегда понятный рассказ сотрудника, ведущего занятия в 
музее, помогает им в усвоении исторического материала. Кроме того, такая 
экскурсия учит детей смотреть на предметы, их окружающие; концентриро-
вать внимание на определенном объекте, размышлять и высказывать мыс-
ли вслух; способствует расширению словарного запаса и развитию речи; 
расширяет их кругозор, приучает ценить богатства, накопленные человече-
ством и представленные в коллекциях Эрмитажа.

С конца мая 1996 года на сцене Эрмитажного театра проходили темати-
ческие постановки как завершающий этап изучения разделов программы 
«Наш Эрмитаж» («300 лет Российскому флоту», «Древняя Греция» и др.). 
В дальнейшем постановки переросли в проект «Рождественские встречи», 
так как были перенесены на конец декабря. 

Всего было сыграно 18 спектаклей. Сценарии к ним пишут учителя 
школы. Педагоги вместе с детьми создают декорации и костюмы. Актеры 
(ученики и учителя), а также хор тщательно готовятся к выступлению на 
знаменитой сцене. 

Так, в творческой форме ученики, их родители и педагоги благодарят со-
трудников Эрмитажа за доброжелательное, терпеливое отношение к детям с 



75


ОВЗ, понимание их проблем, создание комфортных условий для получения 
новых знаний, эмоционального восприятия материала, духовного развития.

В 2014 году Государственный Эрмитаж отмечает юбилей. В связи с 
250-летием со дня основания музея в ГБС(К)ОУ школе № 370 был разрабо-
тан проект «Наш Эрмитаж». 

Руководители: Митникова Е.А. – учитель истории, педагог дополни-
тельного образования, Смирнова О.В. – учитель русского языка и литера-
туры.

Участники проекта – ученики 1-9-го классов, как отдельные лица, так 
и авторские коллективы (без ограничения количества человек). 

Тип проекта: информационно-творческий.

Цели и задачи проекта:
Основными целями проекта являются:
• привлечение обучающихся с ОВЗ и педагогов к изучению историче-

ского и культурного мирового наследия на материале коллекций Госу-
дарственного Эрмитажа;

• предоставление учащимся с ОВЗ возможности в творческой форме 
показать полученные в программе «Наш Эрмитаж» знания и выразить 
свою любовь к музею в виде творческих работ. 

Основными задачами проекта являются:
• воспитание личности через приобщение к миру духовных ценностей;
• воспитание патриотизма и уважения к мировой истории и культуре; 
• воспитание ответственного отношения к историческому и культурно-

му наследию;
• вовлечение обучающихся и педагогов в социально активную, проект-

ную, творческую деятельность, совершенствование навыков совмест-
ной коллективной работы; 

• развитие творческого потенциала обучающихся с ОВЗ;
• расширение словарного запаса, кругозора; 
• создание ситуации успеха, гармонизация психики детей с ограничен-

ными возможностями здоровья. 

Время работы над проектом: февраль 2014 – декабрь 2014 г.

Этапы работы над проектом:
1. выбор темы учащимися для создания творческих работ из предложен-

ного в проекте перечня тем, погружение, мотивация (февраль 2014 г.)
2. поиск информации по выбранной теме учащимися вместе с педагога-

ми, родителями; коллективное, семейное посещение Государственно-
го Эрмитажа (март – сентябрь 2014 г.)
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3. создание учащимися творческих работ (март – сентябрь 2014 г.)
4. выпуск тематических номеров школьного журнала «Наш Эрмитаж» и 

его презентация, выставка творческих работ (сентябрь 2014 г.).
5. спектакль в рамках проекта «Рождественские встречи в Эрмитажном 

театре» (декабрь 2014 г.).

Продукты проекта: тематические номера школьного журнала «Наш 
Эрмитаж» и выставка творческих работ, посвященные 250-летию Государ-
ственного Эрмитажа и спектакль на сцене Эрмитажного театра.

Оформление номеров школьного журнала, выставки творческих работ 
и постановку спектакля осуществляют творческие группы из педагогов и 
учащихся школы.

Учащиеся выполняют творческие работы в форме:
• рисунка; 
• открытки; 
• фотографий; 
• мини-сочинения;
• декоративно-прикладного творчества. 
В журнал принимаются работы, выполненные на темы:
• «Мой любимый экспонат / зал»;
• «Моя семья и Эрмитаж»;
• «Мой / наш любимый экскурсовод»;
• «За что я люблю Эрмитаж»;
• «Из истории музея…».

К творческим работам учащихся, выполненных для школьного журнала 
«Наш Эрмитаж», предъявлены определенные требования, основные из ко-
торых: работы должны быть выполнены самостоятельно, без применения 
компьютерной графики, их содержание должно соответствовать целям, за-
дачам и тематике проекта.

Определена перспектива проекта – дальнейшее участие лучших работ в 
районных и городских конкурсах.

Работа в данном проекте стала концентрацией усилий учащихся, их ро-
дителей (по возможности) и педагогов школы. Она позволяет поблагода-
рить всех сотрудников Эрмитажа СПАСИБО за их нелегкий, бескорыстный 
и такой необходимый для развития особых детей труд – рисунки, открыт-
ки, поделки мы дарим нашим любимым экскурсоводам, всем, кто делится с 
нами теплом своей души. 
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ГЛАВА 3. 

КУЛЬТУРОТВОРЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ

 «ЗДРАВСТВУй, ПЛЕМЯ МЛАДОЕ, НЕЗНАКОМОЕ…» 
(ДИАЛОГ С РУССКОй КЛАССИКОй)

Заборская Ольга Александровна,
учитель русского языка и литературы

ГБОУ СОШ №1 с углубленным изучением английского языка Московского 
района Санкт-Петербурга,

 Беляева Валентина Владимировна,
 учитель русского языка и литературы

 ГБОУ СОШ № 1 с углубленным изучением английского языка Московского 
района Санкт-Петербурга

Преподавание русской литературы в школе сегодня вновь стало пред-
метом обсуждения не только среди профессионального сообщества учите-
лей-словесников, но и на всероссийском уровне. Решение о возвращении 
письменного экзамена по литературе, принятое Государственной Думой, 
вызвало неоднозначную реакцию у многих из нас. Это связано с тем, что 
именно учителя-словесники видят эту проблему «изнутри» и понимают, 
насколько сложно современному школьнику самостоятельно написать со-
чинение по художественному произведению. Для этого существует масса 
объективных причин, прекрасно известных нам всем, поэтому мы только 
обозначим их.

Во-первых, Россия перестала быть не только самой читающей страной 
в мире, но и просто читающей. Современная статистика говорит о том, что 
в среднем житель России читает 9 минут в день. Мало читают не только 
наши ученики, но и их родители. Приведем пример: мама шестиклассника 
передала записку: «Мой сын не готов к уроку литературы, т.к. мы не могли 
найти повестей писателя Белкина. Но я обещаю, что к следующему уроку 
мы их обязательно приобретем».

Во-вторых, учащиеся испытывают объективные трудности при чтении 
русской классики. Клиповое сознание современного школьника, телеграф-
ный стиль «эсэмесок» не позволяют им воспринимать манеру повествова-
ния писателей XIX века. Периоды Л.Н. Толстого, пейзажи И.С. Тургенева, 
философские рассуждения И.А. Гончарова, психологизм Ф.М. Достоевско-
го вызывают у подростков отторжение. 
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В-третьих, современные достижения технического прогресса, карди-

нальные изменения бытовых условий и самого ритма жизни, плохое знание 
отечественной истории приводят к тому, что читать русскую классику со-
временному школьнику без подробнейшего историко-культурологического 
комментария невозможно.

В-четвертых, современный русский язык настолько отличается от рус-
ского языка XIX века, что скоро детям придется читать русскую классику 
со словарем.

Все это приводит, на наш взгляд, к весьма печальным последствиям. Ли-
тература перестает быть, как писала Л.Улицкая в романе «Зеленый шатер», 
«лучшим, что есть у человечества… Единственной пищей для души, един-
ственным, что помогает человеку выживать».32Как говорит герой романа 
Улицкой учитель литературы Виктор Юльевич, «детям надо делать привив-
ку литературой». Но сделать это весьма сложно, потому что у нас нет с уча-
щимися «общего текста».33 Например, на уроке русского языка для разбора 
учащимся было дано предложение из повести-феерии А. Грина «Алые па-
руса», которую они уже читали. Восьмиклассники очень странно отреаги-
ровали на имя главного героя – Грей. После «небольшого дознания» тет-а-
тет выяснилось, что имя Грей у них ассоциируется не с гриновским героем, 
а с американской актрисой Сашей Грей, которая снималась в фильмах для 
взрослых, и в сети Интернет выложена ее достаточно откровенная фотосес-
сия. Комментировать этот факт не хочется, но он заставляет задуматься о 
том, что мы сегодня говорим с нашими учениками на разных языках, т.е. у 
нас разные тексты. 

При этом мы отмечаем, что наши дети не стали хуже. Они так же любят 
и ненавидят, ревнуют и обижаются, ищут свое место в жизни, защищают 
собственное достоинство, способны к добру и сочувствию. Но им не хва-
тает слов, чтобы выразить себя. Удивительно современно звучат слова В. 
Маяковского: «Улица корчится безъязыкая…»

На это явление в нашей жизни одним из первых отреагировал театр. 
Три года назад в рамках Международного фестиваля «Балтийский дом» 
был показан спектакль «Жизнь удалась». Перед началом спектакля зри-
телей предупредили, что со сцены будет звучать ненормативная лексика. 
Это было очень мягко сказано: она не просто «звучала» – герои только ею 
и пользовались. При этом страсти, бушевавшие на сцене, были достойны 
Шекспира, и отсутствие адекватного языка для выражения этих чувств вос-
принималось нами, зрителями, как трагедия. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сформулировать одну из гло-
бальных задач преподавания литературы на современном этапе – создание 

32 Улицкая Л. Зеленый шатер. М.: ЭКСМО, 2011. С. 206.
33 Там же.
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общего текста как основы для диалога современного школьника с русской 
классикой, диалога между поколениями и диалога внутри самого поколе-
ния.

Эта глобальная культурологическая цель гармонично сочетается с це-
лью утилитарной, поставленной сегодня перед нами, – написанием экза-
менационного сочинения. Подросток, который обретет «язык Петрарки и 
любви», справится с сочинением, тем более что жанр эссе предполагает вы-
сказывание своего личного мнения в свободной форме. Правда, здесь есть и 
«подводные камни»: превращение уроков литературы в разговоры «вокруг» 
и «около» (например, обращаясь к пьесе А.Н. Островского «Гроза», рассу-
ждать о том, как надо строить отношения между невесткой и свекровью). 
Не надо забывать, что литература – это вид искусства, общение с которым 
должно приносить удовольствие, наслаждение, доступное только истин-
ным её ценителям. 

Перейдем теперь от одного традиционного русского вопроса «Кто вино-
ват?» к другому – «Что делать?»

Мы не собираемся «открывать никаких Америк». Провозглашенный 
современной педагогикой «деятельностный» подход к обучению поистине 
является одной из самых эффективных стратегий преподавания. Учитывая 
солидный педагогический опыт, мы можем сказать словами В.А. Жуковско-
го, что у нас «почти все чужое и в то же время все свое». В своей работе мы 
используем методики: 

1. французские мастерские;
2. метод лингвокультурологических концептов, разработанный профес-

сором РГПУ им. А.И. Герцена Н.Л. Мишатиной;
3. проектную деятельность;
4. развитие критического мышления через чтение и письмо.
Все эти методики позволяют «погрузить» современного ученика в текст 

произведения, дают ему возможность понять законы, по которым оно со-
здано, почувствовать вкус слова, чужое сделать своим и, главное, суметь 
выразить себя, свои чувства и мысли языком русской классики.

Обратимся к примерам. Для современного ученика очень важно струк-
турировать текст, поэтому составление таблиц, схем, заполнение анкет на 
героев является продуктивным приемом, который можно использовать как 
элемент урока. Так, при изучении романа в стихах А.С. Пушкина «Евге-
ний Онегин» предлагаем учащимся на первом уроке «Онегин – добрый мой 
приятель» заполнить анкету героя. В ее основу положена обычная анкета:

• Ф.И.О. (И сразу выясняется, что отчества у героя нет).
• Год рождения: (этот пункт помогает заполнять учитель, используя 

комментарий Ю.М. Лотмана к роману, – 1795 год).
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• Место рождения. 
• Социальное положение (для ответа на этот вопрос необходимы знания 

по истории).
• Воспитание.
• Образование.
• Какими иностранными языками владел.
• Род деятельности (обращаем внимание на то, что нигде не служит).
• Образ жизни.
• Увлечения.
Работа над составлением анкеты ведется в парах, а ответы даются (по 

возможности) в цитатах. Подобные задания можно использовать в работе 
над образом любого другого литературного героя. 

Очень эффективным является применение на уроках таблиц-схем, раз-
работанных методистом Л.Д. Фураевой и организующих работу учащихся 
на протяжении изучения какой-либо темы или произведения. Так, напри-
мер, таблица «Писатель и время» дает возможность не только познакомить 
учащихся с творческой биографией автора произведения, но и «погрузить» 
школьников в историко-культурологический контекст. 

Писатель и время
Исторический 

контекст
Вопросы

эпохи
Творчество 

писателя
Вопросы, поднятые 

в произведении
Стиль Я читатель

Данная таблица заполняется учениками как на уроках, так и самостоя-
тельно на протяжении изучения творчества писателя.

Особое внимание обратим на схемы к роману-эпопее Л.Н. Толстого «Во-
йна и мир», которые помогают учителю выстроить уроки таким образом, 
чтобы вызвать у подростков интерес к произведению и в то же самое время 
дать им возможность понять всю глубину писательского замысла. В каче-
стве примера можно привести схему Л.Д. Фураевой «Три сражения», ко-
торая не только организует исследовательскую деятельность учащихся на 
уроке, но и «приближает» к ним классику. 

Три сражения
1805 год 1812 год

Том 1 Том 3 и 4
Шенграбенское сражение Аустерлицкое сражение  Бородинское сражение
1.Кто дает сражение? 1.Кто дает сражение? 1.Кто дает сражение?
2.За что идет сражение? 2.За что сражаются? 2.За что сражаются?
3.Кто проводит сражение? 3.Кто проводит сражение? 3.Кто проводит сражение?
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Итоги сражения:
• спасение русской армии;
• кн. Андрею «грустно и 

тяжело»;
• Николай Ростов ранен: 

«никому я не нужен…»

Итоги сражения:
• поражение русской армии;
• кн. Андрей тяжело ранен 

(«высокое небо»);
• Ростов, влюбленный в 

государя, не решился по-
мочь своему кумиру во 
время бегства;

• госпиталь в прусском го-
родке, раненые солдаты и 
Денисов (2 том)

Итоги сражения:
• моральная победа русской 

армии и сдача Москвы;
• примирение с жизнью и 

гибель кн. Андрея Бол-
конского;

• Пьер готовит убийство 
Наполеона и попадает в 
плен; проходит испыта-
ние пленом и переживает 
духовное перерождение 
(Платон Каратаев).

В богатом педагогическом опыте Л.Д. Фураевой есть прием, который 
мы наиболее часто используем в своей практике как частично, так и полно-
стью – методика французских мастерских. 

На обобщающем уроке по творчеству Ф.М. Достоевского «Легенда о 
Великом Инквизиторе», разработанном О.А. Заборской, учащиеся работа-
ли с евангельским рассказом «Искушение Иисуса в пустыне», монологами 
Ивана Карамазова и легендой о Великом Инквизиторе. А итогом урока ста-
ло написание эссе «С кем мы сегодня: с Христом или с Великим Инквизи-
тором?» Приведем выдержки из некоторых работ учащихся:

 «На мой взгляд, вопрос этот очень сложен. Мне трудно ответить на 
него, не имея достаточного жизненного опыта. Но на этом уроке я по-
няла, что людям мало для жизни одной лишь веры. В обществе должен 
существовать систематизированный порядок: все должны занимать свои 
места по желанию, а не под давлением страха. И тогда люди сами обра-
тятся к вере, которая поможет им жить с Христом в душе».

«Мне кажется, что сейчас мы целиком и полностью с великим Инкви-
зитором. Современное общество (как у нас, так и на западе) построено 
именно по его теории. Моральные принципы Христа, которые все знают, 
отошли для нас на «задний план». Мы живем сегодня не по библейским 
заповедям, а по тем законам, которые диктуют нам «эти сотни тысяч, 
управляющих нами». 

Этот урок дал возможность ученикам задуматься над вечными вопроса-
ми бытия, помог сделать свой собственный выбор и еще раз показал, что ве-
ликие произведения великих писателей не умирают, не исчезают бесследно. 

Если занятие по «Легенде о Великом Инквизиторе» строилось в основ-
ном на работе с текстом, то на уроке «Бремя страстей человеческих» по 
очерку Н.С. Лескова «Леди Макбет Мценского уезда», разработанном В.В. 
Беляевой, использовались другие виды работы: создание иллюстраций или 
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обложек к произведению, анализ эпизодов фильма, сопоставление языка ху-
дожественной литературы, театра и кинематографии. 

Композиционным стержнем урока стали фразы, взятые из произведений 
В.Шекспира:

• «Что человек, когда он занят только сном и едой? Животное, не боль-
ше…»

• «Все страсти, все любови мои возьми…»
• «Чем страсть сильнее, тем печальней бывает у нее конец…»

Основной акцент в работе над очерком был сделан на языковой анализ 
текста, который помогал понять характер главной героини. 

Учащимся было предложено выписать глаголы, описывающие действия 
героини в сцене убийства Феди. Этот вид работы привел школьников к по-
ниманию образа героини, ее поступков, сделал произведение Лескова со-
временным, подготовил учеников к ответу на заключительный вопрос уро-
ка: почему погибла Катерина Измайлова и что делать, чтобы такие судьбы 
не повторялись. В своих работах подростки пришли к совершенно правиль-
ному выводу о том, что только духовное начало в человеке побеждает жи-
вотные инстинкты. 

Одной из эффективных современных методик является методика раз-
вития критического мышления через чтение и письмо. На интегрирован-
ном уроке развития речи О.А. Заборской «Туристы родного города», где 
изучался текст одноименного рассказа Н. Тэффи, основным приемом было 
чтение с остановками. Использование данного метода работы позволило се-
миклассникам понять авторскую иронию, являющуюся наиболее сложной 
формой комического. Одним из заданий на этом уроке было заполнение та-
блицы, при работе с которой школьникам необходимо было самостоятельно 
найти слова, объясняющие комический эффект. 

Ключевые фразы
Слова, объясняющие 
комический эффект

Вы давно в Петербурге? Самые пустяки – лет 25.

Прелестная церковь, что за красота!
Знакомая из Харькова мне рассказывала, 
очень хвалила.

А вы каждую неделю бегаете в Эрмитаж? Иногда целый месяц не соберешься.
…ласково обратилась она Она еще долго будет кудахтать

Поскольку это был интегрированный урок (информатика + русский 
язык + литература), его итогом явилось создание виртуальной экскурсии 
по родному городу, где учащиеся смогли выразить себя как в слове, так и в 
создании слайдов.

Учитывая, что написание экзаменационного сочинения предлагается 
в форме эссе, то наиболее продуктивной методикой мы считаем методику 
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лингвокультурологических концептов, разработанную профессором РГПУ 
им. А.И. Герцена Н.Л. Мишатиной. 

Этот метод помогает сформировать у старших школьников целостную 
картину мира, воспитать человека мыслящего, чувствующего и действую-
щего. Этот метод был использован на уроке В.В. Беляевой «“В Петербурге 
мы сойдемся снова” (метафорический образ Петербурга в контексте рус-
ской литературы и культуры)». Занятие началось с анализа стихотворения 
В. Брюсова «Три кумира», в результате которого учащиеся вышли к трем 
основным концептам: власть, стихия, человек. А далее ученики, работая в 
группах, размышляли, как варьируются эти три понятия в предложенных 
текстах авторов разного времени. Работа велась с произведениями А. Бе-
лого «Петербург», В. Набокова «Другие берега», Т. Толстой «Чужие сны», 
А.Н. Толстого «Хождение по мукам» и М. Кураева «Ночной дозор». По-
сле работы с текстами и представления полученных результатов учащимся 
было предложено написать эссе об образе Петербурга в произведениях дан-
ных авторов с использованием концептов, выведенных ими в течение урока 
(каждая группа писала о своем авторе).

Домашним заданием стало написание эссе о Петербурге в стилистике 
одного из узнанных сегодня или уже знакомых ранее авторов. 

Приведем выдержки из творческих работ учащихся:
«Зыбкий и туманный город обнимает меня и тревожит. Иду медлен-

но и все время чего-то жду… Каким неприступным кажется мне сегодня 
Исаакий, серый, огромный, студеный и холодный. Все вокруг какое-то мо-
крое и скользкое, неприветливое. Но вдруг мой взгляд «поймал» вечное и не-
преодолимое движение вод родной Мойки. И кажется, что все вокруг уже 
не такое мрачное…Наверное, это и есть чудо, которого я так ждала». 

«Что я люблю в Петербурге, так это набережные. Сколько бы я ни хо-
дил по ним, всегда нахожу что-то новое в их хитрых изгибах и вольном по-
вороте вод. А еще я точно знаю, что у каждой питерской речки есть свое 
лицо. И неправда, что вода везде одинаковая. Всмотритесь в Обводный ка-
нал…Там вода всегда темная, пугающая и при этом притягивающая тебя: 
нырни, хочешь?»

«Я никогда и никуда не уеду из Питера. Может, кому-то и не нравит-
ся наша серая, промозглая погода, а я ее люблю. Идешь по городу, и ветер 
проникает в тебя, как нож в масло. Ты ежишься, суешь руки в карманы или 
в рукава, но колкие дождевые капли, студеные и соленые, то ли от твоих 
собственных слез, выбитых ветром, то ли от залетевших с залива брызг, 
мучают тебя. А тебе все равно почему-то хорошо…»

Урок этот проходил в 9 классе в 2012-2013 учебном году, а в 2014 году 
эти ученики, став десятиклассниками, писали пробное сочинение, вве-
денное в обязательную программу по литературе. По результатам данного 
пробного экзамена две работы были отобраны районной комиссией для пу-
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бликации в сборнике СПб АППО, и, что является важнейшим достижением 
подобных уроков, не было ни одного учащегося, который не справился бы 
с экзаменационным заданием. 

Несмотря на то, что нам до конца «не дано предугадать, как слово наше 
отзовется», определенный результат своей работы возможно и необходимо 
прогнозировать. Используя предложенные методики, список которых, ко-
нечно, можно расширить, мы понимаем, что диалог современного подрост-
ка с русской классикой возможен. И она, такая далекая, может стать близкой 
и понятной, а в идеале – необходимой.
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Ученик – это не сосуд, который надо наполнить, а факел, который надо зажечь.
Плутарх

В современной педагогике придается большое значение проектной дея-
тельности, значительное место уделено этому виду работы и в новом Феде-
ральном государственном образовательном стандарте. В настоящее время 
многие учителя стараются «разжечь» в своих учениках интерес к исследо-
вательской и проектной деятельности, формируя у детей способность са-
мостоятельно мыслить, добывать и применять знания. В данной статье мы 
поделимся своим опытом работы по созданию информационно-группового 
проекта, расскажем, как была организована совместная работа учащихся, 
учителя и родителей от идеи создания проекта и до его финального завер-
шения.

Информационный проект «Чесма. История морского сражения» разра-
ботан и проведён с учащимися второго класса ГБОУ школа № 489. Его це-
лью является реализация одного из направлений «Программы по созданию 
условий для воспитания школьников Санкт-Петербурга в 2011-2015 гг.» –  
«Я – петербуржец». Идея создания проекта и определение его темы воз-
никла после посещения учащимися Церкви Рождества св. Иоанна Пред-
течи (Чесменской) в рамках кружка «Светоч». В ходе экскурсии учащие-
ся заинтересовались историей возникновения церкви, ее необычным на-
званием, что явилось стартовой точкой проекта. При поиске ответа на эти 
вопросы возник ряд других: «Чем знаменита Чесменская битва?», «Какие 
люди прославили себя участием в этой битве?», «Есть ли еще памятники 
культуры, которые носят имя Чесмы?» Роль учителя в данном случае со-
стояла в поддержке и развитии познавательного интереса детей к истории 
Чесменской морской битвы в венке морской славы России, интереса к исто-
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рии Санкт-Петербурга и родного Московского района, мотивации детей на 
частично поисковую деятельность и на совместное определение путей ра-
боты над проектом. Итоговым продуктом работы предполагалось создание 
презентации в формате MS PowerPoint.

Для поиска ответов на интересующие вопросы дети объединились в 
группы и начали сбор информации. Заметим, что тема Чесменского сраже-
ния достаточно сложна для понимания учащихся младших классов, поэто-
му к поисковой деятельности детей были привлечены родители. Обязатель-
ным условием для участия родителей явилось требование оказания помощи 
детям только в отборе материала, но ни в коем случае не в выполнении ра-
боты вместо них. Учителя на данном этапе выполняли роль консультантов 
детей и родителей, одновременно собирали информационную базу данных, 
анализировали деятельность учащихся. 

Следующим этапом проекта стала непосредственная работа в группах, 
в которых дети делились собранной информацией по мини-теме. Работа 
была, безусловно, трудной, так как ученику нужно было не только взаимо-
действовать в группе, но и структурировать полученную информацию: са-
мостоятельно оценивать продукт своей деятельности, себя в процессе этой 
деятельности и оценивать информацию товарищей с позиций её полезно-
сти, а предложенные идеи одноклассников – с позиции их правильности. 
Родители и учителя помогали подготовить устные выступления учащихся, 
сделать их грамотными, эмоциональными, правильно оформить слайды 
презентации. Участниками проекта «Чесма. История морского сражения» 
были не все учащиеся класса, но они вошли в группу слушателей и задава-
ли вопросы по теме выступления одноклассникам, родители выступили в 
роли экспертов. Под впечатлением от созданного проекта эти ребята созда-
ли творческие работы: рисунки, аппликации, модели кораблей.

После удачного выступления с проектом перед одноклассниками было 
принято решение поделиться информацией с учениками всей школы. Для 
этого необходимо было создать озвученную презентацию в MSOSXP (ма-
стер работы со звуком). Создание презентации для показа на школьном 
экране проходило при поддержки учителей и родителей на основе мате-
риалов, подготовленных детьми заранее. Ученики озвучивали слайды пре-
зентации по своей теме, они учились озвучиванию вместе с учителями, так 
как до этого такая работа не выполнялась, она была новой и интересной 
для всех. Совместно с показом презентации на общешкольном экране была 
организована и выставка творческих работ учащихся. Так как работа над 
проектом пробудила интерес учащихся к истории флота России, мы решили 
в качестве заключительного этапа работы над проектом «Чесма. История 
морского сражения» организовать посещение Военно-Морского музея на-
шего города. После посещения дети написали сочинения – отзывы «Флоту 
России – Слава!»
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Для анализа собственной деятельности, то есть рефлексии проекта, был 

выбран метод критического мышления «Незаконченные предложения». 
Ученики проводили обсуждения: что получилось, а что нет; что изменить 
при работе над следующим проектом. Детям было предложено 6 фраз:

I. Я могу гордиться морским флотом России, потому что…
II. В ходе проекта я узнал таких героев российского флота…
III. Именем Чесмы названы…
IV. Больше всего мне запомнилось…
V. В работе над проектом мне понравилось…
VI. Самым сложным для меня было…
Ответы на первые три вопроса показали, что ребятам особенно запом-

нились экскурсии в Чесменскую церковь и Военно-морской музей, а самым 
интересным и одновременно трудным стало озвучивание презентации и 
подготовка докладов.

Важным этапом проведения проекта мы считаем не только практиче-
скую, но и теоретическую работу, создание четких правил, которым могут 
следовать все участники проекта – как дети, так и взрослые. Все должны 
представлять себе, к какому общему результату они стремятся, как правиль-
но оформить работу, как организовать индивидуальную и совместную де-
ятельность, какие требования предъявляются к презентации. С этой целью 
можно распечатать каждому ученику памятку начинающего исследовате-
ля – «Правила достижения успеха в проектной деятельности»: 

Дорогие ребята, при работе над проектом в составе команды помните:
• «При единении и малое растет, при раздоре и малое распадается» 

(Саллюстий) (В команде нет лидеров. Все члены команды равны. Ко-
манды не соревнуются);

• «Единственная известная мне роскошь – это роскошь человече-
ского общения» (Антуан де Сент-Экзюпери) (Все получают удо-
вольствие от общения друг с другом и от того, что они вместе выпол-
няют задание);

• «Вера в себя способна творить такие же чудеса, как и вера в Госпо-
да Бога» (Оноре де Бальзак) (Каждый должен получать удовольствие 
от чувства уверенности в себе);

• «И в общем деле ценнее всего – личный вклад» (советский актер 
и режиссер Леонид Леонидов) (Все проявляют активность и вносят 
свой вклад в общее дело. Не должно быть «спящих» партнёров);

• «Ответственность есть проба мужества человека» (Нельсон Г.) 
(Ответственность за конечный результат несут все члены команды, 
выполняющее проектное задание);
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• «Недоверие к себе» – причина большинства наших неудач» (Боуви К.)  

(Верь в себя и свои силы).

А для учителей мы составили советы в афоризмах:
Учитель, образ его мыслей – вот что самое главное во всяком обучении 

и воспитании (Дистервег А.):
1. «Главное не победа, главное участие» (Процесс проекта важнее его 

результата);
2. «Всегда оставаться неудовлетворенным: в этом суть творчества» 

(Ж. Ренар) (Ищите, меняйте, не останавливайтесь);
3. «Никто не может сбросить с себя свою индивидуальность» (А. 

Шопенгауэр) (Проявляйте свою индивидуальность и давайте воз-
можность детям проявлять свою);

4. «От правильного воспитания детей зависит благосостояние всего 
народа» (Дж. Локк) (В процессе работы над проектом не забывайте 
уделять внимание процессу воспитания);

5. «Свобода – это независимость мысли» (Позвольте детям принимать 
решения независимо от вас, направляйте, но не понукайте);

6. «Те, что жадны на похвалу, бедны заслугами» (Плутарх) (Не жа-
лейте похвалы, подбадривайте, успокаивайте, поддерживайте);

7. «Оригинальность – это возвращение к истокам» (А. Гауди) (Приу-
чайте детей к навыкам оригинального мышления);

8. «Наибольшего успеха добивается тот, кто располагает лучшей 
информацией» (Б. Дизраэли) (Учите детей добывать, обрабатывать, 
выбирать нужную информацию);

9. «В чем смысл жизни? Служить другим и делать добро» (Аристо-
тель) (Помогите детям увидеть смысл их работы);

10. «Комфорт – это единственное, что может нам дать цивилизация» 
(Оскар Уайльд) (Создайте в классе комфортную психологическую 
ситуацию, благоприятную для проведения проекта);

11. «Тщательно обучай подчиненных тебе солдат и подавай им при-
мер» (А. Суворов) (Будьте примером для своих учеников);

12. «Единственная известная мне роскошь – это роскошь человече-
ского общения» (Антуан де Сент-Экзюпери) (Учите детей работать 
в паре, группе, плодотворному взаимодействию).

Хотелось бы остановиться еще на одном важном аспекте проектной дея-
тельности. Одной из целей всегда указывается такая – научиться самообра-
зованию. Считаем, что это в полной мере касается и педагогов: в результате 
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работы над проектом возможно не только совершенствование имеющихся 
умений, но и овладение новыми.

 Полученный опыт, овладение универсальными действиями по подго-
товке проекта, несомненно, помогут детям в дальнейшем, помогут создать 
проект по любой теме, любому предмету. А полученные знание пригодят-
ся на уроках основ православной культуры, истории, истории и культуры 
Санкт-Петербурга, мировой художественной культуры и других гуманитар-
ных дисциплин. 

Проект «Чесма. История морского сражения» позволил привлечь вни-
мание детей к культурному наследию России в рамках Года культуры, заин-
тересовать историей родного Московского района в связи с его 95-летием. 
Взаимодействие учителя и ученика было направлено на предоставление 
большей самостоятельности детям, уважение их мнения, коррекцию, но 
не управление их деятельностью. Все задания были разработаны с учетом 
психологических и возрастных особенностей детей, разнообразие зада-
ний позволило детям узнать много нового, а также познакомиться с ком-
пьютерными технологиями, не применяемыми ранее. Кроме того, проект 
позволил расширить межпредметные связи. Как и большинство длитель-
ных проектов, «Чесма. История морского сражения» состоял из несколь-
ких этапов, включающих определённые цели, использование различных 
компьютерных технологий (MSWord, MSPowerPoint, MSPictureManager, 
MSWindowsMovieMaker, MSOSXP – мастер работы со сканером, MSOSXP 
мастер работы со звуком).
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Романтику нашей жизни
Не заменить ничем, –

Каждое дело творчески,
Иначе – зачем?

Из Устава коммуны имени А.С. Макаренко

В нашей статье речь пойдет об эффективном использовании методики 
коллективных творческих дел (КТД) Игоря Петровича Иванова, методики, 
дающей положительные результаты на протяжении вот уже более пятиде-
сяти лет.

Важнейшие особенности КТД – это практическая направленность, кол-
лективная организация и творческий характер. «Каждое КТД есть прояв-
ление практической заботы воспитанников и воспитателей об улучшении 
окружающей и своей жизни. Поэтому оно дело, но не простое дело, а жиз-
ненно важное, общественно необходимое. Оно коллективное, потому что 
планируется, готовится, совершается и обсуждается совместно воспитан-
никами и воспитателями, как младшими и старшими товарищами по общей 
жизненно-практической заботе. Оно – творческое, потому что планирует-
ся, готовится, совершается и обсуждается каждый раз в новом варианте, в 
результате поиска лучших способов, средств решения определённых жиз-
ненно важный задач» [1, 29].

Испытанная временем КТД действительно заслужила приставку «золо-
тая». Именно эту методику успешно применяют педагоги нашей коррекци-
онной школы в больших и малых группах. Она позволяет решать широчай-
ший спектр педагогических задач: нравственных, духовных, коммуника-
тивных, гражданских, управленческих, – социализирует особенных детей. 

«Эффективным методом воздействия на «трудных» воспитанников яв-
ляется товарищеское доверие по формуле: «Только ты сможешь сделать 
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это» [2, 56]. Педагог-воспитатель отказывается от традиционного автори-
таризма, превращаясь в товарища, встает рядом с ребенком, а не над ним.

Педагогикой общей заботы называют открытие И.П. Иванова – доктора 
педагогических наук, профессора, академика АПН СССР. В свое время его 
гуманистические и демократические идеи стали основой педагогики Все-
союзного пионерского лагеря «Орленок». В их основе – создание привлека-
тельного для подростков образа жизни и творческого сотрудничества детей 
и взрослых. Одним из приемов подобной коллективной организации жизни 
является чередование творческих поручений, позволяющее каждому ребен-
ку по очереди выступать то в одной, то в другой роли. В одном деле быть 
организатором, в другом – исполнителем; сегодня «фотографом», завтра 
«штабистом», «артистом», «разведчиком», «летописцем», – наполняя свою 
жизнь интеллектуальным и духовным содержанием, развивая личность.

2013/2014 учебный год был богат на знаменательные даты: 70-летие со 
дня снятия блокады Ленинграда и 95-летие Московского района Санкт-Пе-
тербурга определили тематику традиционного для школы Дня Героев Оте-
чества.

Все классы получили задание. Оно давало безграничные возможности 
выбора содержания, форм и средств его выполнения.

Например, 8-е классы выбрали своим героем Александра Федоровича 
Типанова: некоторые ученики живут на улице, носящей его имя.34 Однако и 
дети, и взрослые знали о герое немного, но никто не предполагал, что имен-
но этот герой определит жизнь двух 8-х классов на целый год.

Наши шаги по «золотой лестнице»

шаг первый: сбор информации.
Классы разделились на 4 группы. Каждая группа получила конкретно 

сформулированное задание с учетом ограниченных возможностей памяти и 
отсутствия у учащихся продолжительной концентрации внимания:

1. Когда, где, в какой семье родился герой?
2. Когда, где, и какой подвиг совершил?
3. Где похоронен Герой, какими наградами был награжден?
4. Как увековечена память героя на карте Санкт-Петербурга и его при-

городов?
Обмен информацией всех объединил, сложился, словно пазлы, образ Героя.

34 Типанов Александр Федорович (1924-1944) – гвардии рядовой 64-й стрелковой дивизии, 
комсомолец. В январе 1944 года в районе Красного Села он, спасая своих товарищей, закрыл своим 
телом немецкую огневую точку, обеспечив успешное наступление советских войск. А.Ф. Типанову 
было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 
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шаг второй: практические действия.

1. Самым «продвинутым» поручили создать презентацию о Герое. Им 
пришлось обратиться за помощью в Централизованную библиотеч-
ную систему Московского района -Библиотеку с выставочным залом 
№ 3, расположенную на площади Чернышевского, д. 6, с сотрудника-
ми которой наша школа давно сотрудничает.

2. «Фотографы» отправились снимать мемориальную доску на улице 
Типанова, д. 3.

3. «Артисты» получили творческое задание, принимались к обсужде-
нию любые варианты его выполнения.

4. «Разведчики» (поисковая группа) начали подготовку к выезду в Крас-
ное Село.

В ближайшую субботу они выехали в Красное Село на могилу А.Ф. Ти-
панова, к вечному огню и мемориалу, посвященному воинам, погибшим в 
боях за освобождение Ленинграда. 

Сильное впечатление на ребят произвели стихи С. Орлова «Его зарыли в 
шар земной…» и В. Высоцкого «На братских могилах не ставят крестов…», 
высеченные на гранитных плитах.

Дождливая погода, серый осенний день даже усилили впечатление. Воз-
ложили цветы на могилу А.Ф. Типанова, постояли возле памятника у веч-
ного огня. Дошли до мемориала жертвам концлагерей.

Фотографы дополнили уже сделанную презентацию.

шаг третий: творческий отчет.
Подготовка к выступлению на празднике «День Героев Отечества» по-

требовала вовлечения в этот процесс и родителей. И.П. Иванов отмечал, что 
в педагогике общей заботы – это самое трудное.

1. Выбрали песню Б. Окуджавы «А мы с тобой, брат, из пехоты…». По-
чему именно эта песня? В 7-ом классе ученики, участвуя в школьном 
конкурсе, выпустили газету-книжку, посвященную творчеству поэта. 
Эта газета второй год живет в классе. По законам театрального жанра, 
висящее на стене «ружье должно выстрелить»: учили текст и пели 
песню каждый день. Сделали для себя открытие: Б. Окуджава и А. 
Типанов – ровесники. Юноши, опаленные войной, с такими разными 
и в то же время схожими судьбами.

2. Двое родителей согласились обучать игре на гитаре не только сво-
их детей. Эти походы в гости по выходным к своим одноклассникам 
трудно переоценить – коллектив детей приобрел мощную поддержку 
со стороны взрослых.



94

ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛЬТУРА: ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ 
шаг четвертый: открытие.

Появилось предложение выставить команду для участия в районной 
игре «Блокада». Готовясь к игре, вспомнили памятники, посвященные Ве-
ликой Отечественной войне, в Московском районе. Эти родные места ре-
бята знают с детства: площадь Победы, Парк Победы, аллея Героев… И 
вдруг в Интернете нашли информацию о памятнике «Женщинам блокады» 
на территории Московского хлебозавода, что на Смоленской улице. Фото-
графия отсутствовала, и ребятам так захотелось его увидеть! Создали совет, 
звонили в администрацию завода «Хлебный дом», но получили неутеши-
тельный ответ: «На территорию завода детей не пускают по технике безо-
пасности». Казалось, время остановилось... Можно было бы и отступить, 
но, рассказав о своих трудностях зав. отделом гражданско-общественного 
воспитания ДД(Ю)Т Московского района Галине Васильевне Гончаровой, 
неожиданно получили поддержку и приглашение участвовать в районной 
ярмарке детских проектов «Энергия молодых родному району» в рамках 
Дня предпринимателя.

Написали обращение, собрали подписи учащихся 7 и 8 классов и отпра-
вили двух парламентеров на ярмарку. После их выступления к решению 
проблемы подключилась начальник отдела потребительского рынка адми-
нистрации Московского района Вера Анатольевна Манякина. Результат 
превзошел все ожидания.

Мы были официально приглашены участвовать в митинге, посвященно-
му Дню Победы в «Хлебном доме». С нетерпением ждали этого события. В 
мае 2014 года 7-е и 8-е классы посетили музей завода, посмотрели фильм 
об истории предприятия, который тронул до слез. Нас угощали как дорогих 
гостей в конференц-зале офиса. А потом мы вместе с работниками завода 
участвовали в митинге у памятника «Женщины блокады», возлагали цве-
ты, читали «Реквием» Р. Рождественского. Опять шел дождь, а мальчишки 
и девчонки стояли без шапок, мокрые и счастливые. Работницы старались 
прикрыть их своими зонтами, и в этом было такое единение и уважение: 
ушли с подарками, главным из которых был хлеб, выпеченный по рецепту-
ре ноября 1941 года. Мы принесли его в школу, угощали учителей, и всем 
казалось, что он вкуснее любых пирожных.

шаг пятый: трудовой десант.
В апреле 2014 года на заседание районного штаба ДД(Ю)Т вызвались 

идти мальчики. Они принесли задания для трудовых «десантов» (лоты). 
Одно задание они выложили со словами: «Это для нас!» Какова же была 
наша радость, когда мы прочитали задание. Нам доверили покрасить к 9 
Мая ДОТ на улице Типанова А.Ф. Это стало настоящей наградой: 

1. сходили на разведку, оценили размеры объекта;
2. получили в ДД(Ю)Т консультацию и материалы;
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3. вырезали трафареты, готовились;
4. 6 мая с особенным удовольствием выполнили задание, сделали ДОТ 

нарядным.
Было весело и радостно. Прохожие смотрели на нас с интересом и одо-

брением. На память остались фотографии, на которых ребята горделиво де-
монстрируют результаты своего труда, а еще настроение, которое лучше 
всего передают слова песни Олега Митяева: «Как здорово, что все мы здесь 
сегодня собрались…»

шаг шестой: гражданская зрелость.
В эти же майские дни вышел номер газеты Красносельского муници-

пального округа со статьей «Воссоздадим Арку Победы». Речь шла о том, 
что к 70-летию Великой Победы планируется воссоздать Арку там, где в 
годы Блокады шли ожесточенные бои, на южных границах Ленинграда. А 
ведь именно там погиб наш Герой – А.Ф. Типанов.

Новый монумент должен стать воистину народным. И наши ребята вос-
приняли эти слова как призыв к действию. Собрали деньги и перечислили 
на расчетный счет «Совета Героев СПБ и ЛО». Новый интерес был воз-
награжден: оказывается, в Красном Селе будет воссоздана точная копия 
деревянной Арки Победы архитектора Александра Гегелло, через которую 
воины-победители входили в Ленинград в мае 1945 года. Она стояла на том 
месте, где сейчас установлен памятник Героическим защитникам Ленин-
града, на площади Победы.

Узнали, что еще в 2007 году с этой инициативой выступил почетный 
гражданин Санкт-Петербурга Даниил Гранин.

Имя этого человека, патриота, писателя ребятам было знакомо: они чи-
тали «Блокадную книгу» и обсуждали выступление 95-летнего писателя 27 
января 2014 года в Бундестаге, когда депутаты немецкого парламента пла-
кали от страшных подробностей о жизни и смерти ленинградцев в годы 
блокады.

Теперь мы точно знаем, что 9 мая 2015 года будем рядом с теми, кто у 
Арки Победы в Красном Селе в честь 70-летия Великой победы воздаст по-
чести Героям, погибшим за Родину в Великой Отечественной войне.

шаг седьмой: походный.
Планировали в конце мая отправиться на место гибели А.Ф. Типанова. 

Погода была дождливая. Только 10 июня собрали ребят по цепочке. Доеха-
ли на электричке до станции «Можайская», потом поднялись на Воронью 
гору, стояли на отметке 176 метров у величественного Креста, установ-
ленного в августе 2013 года в память о погибших в 1941-1944 гг. в крово-
пролитных боях с фашистами. Спустились к подножию Ореховой горы, к 
мемориалу, посвященному морякам-артиллеристам – «авроровцам». Они в 
сентябре 1941 года стояли насмерть, задерживая продвижение противника 
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к Ленинграду. Шестеро раненых моряков были схвачены, облиты бензином 
и заживо сожжены у своего орудия. На этом месте сейчас стоит обелиск. 
Историю подвигов хранит эта земля.

Но, как говорится, жизнь продолжается: сейчас здесь горнолыжный 
курорт, Петербургские Альпы, заповедник с редкими растениями, геоло-
гическими загадками, потрясающим ландшафтом. Так ребята открыли для 
себя еще один загадочный материк так близко от Санкт-Петербурга. Здесь 
строили летние резиденции почти все Романовы, начиная с Петра I. Здесь 
гусарские полки стояли в летних лагерях, был ипподром, первый аэродром, 
на котором А.Ф. Можайский испытывал аэроплан, театр, в который приез-
жали в кабриолетах вельможи из столицы. Дудергофские высоты сохраня-
ют шведские и финские названия. На вершине горы Кирхгоф ребята нашли 
старинное кладбище…

Свою статью нам хотелось бы закончить строками из книги Майи Ка-
закиной, серьезного исследователя школьной жизни, профессора, доктора 
педагогических наук: «…не одной учебой красна школьная жизнь. И если 
«ничего такого» не происходит, наших детей подстерегает масса опасно-
стей: скука, одиночество, тоска, по «другой жизни», ощущение, что эта 
«другая», «настоящая» жизнь проходит мимо, восприятие учителей и одно-
классников как вражеского стана, отношение к школе, как к «тюряге» …» 
[3, 745].
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КЛУБНЫХ ДНЕй  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ фОЛЬКЛОРНЫХ МОТИВОВ  
В ОТДЕЛЕ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ  

ДДюТ фРУНЗЕНСКОГО РАйОНА

Кухтин Евгений Владимирович, Чуркина Марина Александровна,
педагоги дополнительного образования

отдела естествознания
ГБОУ ДОД ДДЮТ Фрунзенского района Санкт-Петербурга

Традиция проведения клубных дней «Давайте познакомимся», «Встреча 
Нового года», «День рождения Клуба юных натуралистов», «День птиц» 
зародилась более 50 лет назад, и за годы работы было использовано мно-
жество форм их проведения. Привычными стали парады животных, где 
дети демонстрировали питомцев клуба, познавательные игры по станци-
ям, где они могли блеснуть своей эрудицией, представление творческих 
подарков, где каждый желающий мог продемонстрировать свои таланты. 
Осенние праздники обычно сопровождались выставкой урожая, выращен-
ного на личных приусадебных участках, а весенние – выставками «Птицы 
в рисунках детей» и «Птичьи домики и кормушки». Для каждого праздника 
придумывался какой-либо новый элемент, но со временем потребовалось 
коренное изменение концепции праздников и создание на её основе техно-
логии их проведения.

В ежедневной работе по образовательным программам мы знакомим 
детей с многообразием живых существ, стараемся раскрыть перед ними 
красоту родной природы. Но городской человек в современном мире посте-
пенно теряет связи не только с природой, но и с традиционной культурой 
своего народа, в то время как наши предки ощущали себя частью природы, 
и это находило отражение в фольклоре, в разнообразных видах народного 
прикладного творчества.

Основой концепции наших праздников стало воспитание детей посред-
ством дополнения биологических знаний знакомством с фольклорными мо-
тивами в разных сферах человеческой деятельности. Сообразно концепции, 
был отобран материал и создан сценарий праздника (идея) «День птиц». 
Естественно, что главными героями были птицы: о них пели, разгадывали 
«птичьи» загадки, делали их из бумаги, теста, заранее готовили печеных 
«жаворонков», чтобы попить чаю после праздника. Подготовили и элек-
тронную викторину «Птицы повсюду», но она, такая привычная, явно не 
вписалась в новый формат. Вели праздник Скоморох и Веснянка, они на-
полнили его подвижными фольклорными играми, хороводами, игровыми 
песнями, вместе с детьми они закликали и зазывали весну, наряжали весен-
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нее дерево. Как это было принято на весенних праздниках, ребята показы-
вали подготовленный своими силами кукольный спектакль. Особенностью 
праздника стало участие в нем родителей. Они не ждали, как обычно, детей 
в холле ДДЮТ, а были в зале, играли, работали в самых разнообразных ма-
стерских, где можно было познакомиться с элементами русской культуры, 
создать своими руками симпатичные поделки.

Праздник настолько всем пришелся по душе, понравился и запомнился, 
что по его алгоритму был проведен клубный день «Прощание с осенью». 
Была подготовлена работа «осенних» мастерских, причем проводить их 
вызвались и родители, обладающие специальными умениями и навыками. 
Мы не только кружились в хороводах, ходили в плясах и играли в русские 
народные игры, такие, как, например, «Тетёра» и «Дядя Трифон», но и зна-
комили наших детей и их родителей с русскими осенними праздниками и 
обрядами, показывали, как раньше люди отдыхали и веселились. Тут было 
не обойтись без специалистов, и мы пригласили детский фольклорный ан-
самбль «Канарейка», выступающий со специальными образовательными 
программами. Нам было важно показать, как изменения в природе влияют 
на уклад жизни людей, как отражаются в фольклоре. Дети узнали много но-
вого о привычных вещах и понятиях, раскрыли их для себя с неожиданной 
стороны. Например, никто из них не знал, что такое на самом деле капуст-
ник и как именно он проходил. И подобных открытий было немало. По-
казательно, что праздник собрал очень много народа – многие приходили 
семьями.

Естественно, после «Прощания с осенью» возник вопрос: а что делали 
наши предки долгой зимой, как они встречали Рождество и Новый год? В 
ответ на вопрос по той же технологии был подготовлен и проведен неорди-
нарный новогодний праздник, главной «изюминкой» которого стали «Козу-
ли архангельские» – не только красивые, но и вкусные.

Мы уверены, что такие праздники станут традиционными, поскольку 
фольклорного материала очень много, он оказался востребован и удачно 
дополнил наши образовательные программы, во многих из которых так или 
иначе присутствуют элементы творчества, в том числе и народного.

Праздников в нашем Клубе юннатов много, мы любим не только трудить-
ся, но весело и интересно отдыхать. Нам стало очень интересно заглядывать 
в то «а как это раньше было?», как можно интересно, весело да еще и позна-
вательно отдыхать. Ведь недаром говорят, что народный праздник не толь-
ко неиссякаемый источник мудрости и красоты, но и неоценимое средство 
воспитания, приобщения современных подростков к сокровищам устной 
художественной, прикладной, фольклорной культуры. И если мы проводим 
праздник в нужное время и в нужном месте, то участники праздника, а это и 
дети, и их родители, максимально раскрываются для общения друг с другом, 
для восприятия всего самого светлого, что их окружает в мире.
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Постоянно возникает вопрос: существует ли мода? Думается, доказы-
вать это не надо.

Мода не требует перевода – ее язык универсален. Он понятен всем наро-
дам мира. Мода охватывает все слои общества. Слово «мода» (по педагоги-
ческому энциклопедическому словарю) происходит от лат. modus «способ, 
правило» и понимается как периодическая смена образов культуры и форм 
поведения в различных сферах человеческой деятельности. Многие знают, 
что мода существует на все, что окружает человека: костюм, жилище, кни-
ги, мебель и др. Например, что такое костюм? В некотором роде он является 
материальной оболочкой для человека или «любимым жилищем», «порта-
тивным мини-домом». А по мнению врачей, одежда – это вторая кожа, кото-
рая предохраняет хрупкий организм от внешних воздействий окружающей 
среды. В процессе эволюции цивилизации и культуры костюм выполнял 
целый ряд функций, необходимых для человека, начиная от самых основ-
ных и первоначальных – утилитарных, символических и эстетических до 
все более дифференцированных и усложняющихся. Но мы понимаем, что,  
в одном костюме они сосуществуют в органическом единстве, дополняя 
друг друга.
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Когда девочки начинают осознавать потребность следовать моде? Ско-

рее всего, еще в том хрупком возрасте, когда размер маленькой ножки дале-
ко не всегда соответствует примеряемым маминым туфлям. Каждая девочка 
хочет быть красивой, но красота – это не только и не столько внешние дан-
ные, сколько умение держать себя, красивая осанка, легкая походка, умение 
непринужденно общаться. 

Искусством быть красивым, умением со вкусом одеваться, создавать 
собственный неповторимый образ дети овладевают на занятиях в Студии 
детской моды. Задача Студии – не просто научить кроить, шить и вязать, 
а воспитывать в детях чувство гармонии, красоты и собственного досто-
инства. Называется наша Студия – «Фонтаневия». В этом слове причудли-
во сплелось многое: любовь к величественному и необычайно красивому 
Санкт-Петербургу, объединяющее изящество Фонтанки, величие Невы, 
бесконечная фантазия и ветерок белых ночей…

Студия детской моды «Фонтаневия» создана в 1991 году и находится во 
Дворце детского (юношеского) творчества Фрунзенского района Санкт-Пе-
тербурга. Занимаются в ней девочки и мальчики в возрасте от 4 до 18 лет. 
Основная цель занятий  – через изучение костюма научить маленького че-
ловека-носителя одежды, выступающего как субъективный образ объектив-
ного мира, выражать свои чувства, мысли, настроение и переживания.

Санкт-Петербург – город-сказка, город-театр, город-декорация. Навер-
ное, нет человека, равнодушного к его красоте. Сохранение системы обще-
ственных ценностей и социализация молодых членов нашего общества – 
основная задача педагогов нашей Студии.

Подходы к обучению у педагогов Студии самые разнообразные. При на-
чальном обучении дети занимаются дизайном костюма, где знакомство с 
окружающим миром и явлениями, возникающие при этом чувства и эмоции 
передаются через краски и бумагу. На следующем этапе обучения они выра-
жают восприятие мира через работу с материалом, начинают не просто соз-
давать костюмы, а моделировать их в системе «ансамбля» и «коллекции». 
Здесь появляется возможность «воспеть» свой северный край, его изменчи-
вую природу и город – деловой, строгий, решительный и романтичный, где 
каждый костюм, дополняя друг друга, формирует в символах выражение 
целой системы общественных ценностей и эстетических идеалов.

Так, в коллекции «Послание спящего ангела» используются образы и 
элементы архитектуры – Александрийский столп, Ангелы-хранители горо-
да, капители. Привлечение исторических образов и народных источников 
моделирования костюма определяет значимость содержания, оригиналь-
ность, остроту выразительности его воплощения. Эмоционально-ассоциа-
тивная и символическая содержательность коллекции, знаковость отдель-
ных компонентов: форм, материалов, орнаментов, украшений, дополнений, 
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цветового решения, – дает возможность увидеть взаимосвязь человека с 
костюмом, городом и средой обитания.

Коллекции «Часовые мостов» и «Петербургские миражи» – это чувства, 
мысли, настроение, переживания, художественно выраженные в костюме.

В моделях из коллекции «Речной мотив печали» заключена страсть, 
движение, история, невинность и безупречность рек севера России. Здесь 
основной цвет – белый. Он может быть теплым и холодным, сверкающим 
и переливающимся, перламутровым и матовым. Он таков, каким мы его 
хотим видеть. Река – это жизнь. Река дает нам вдохновение. Увидев эти кол-
лекции на подиуме, мы становимся непосредственными свидетелями та-
кого удивительного действа, как преобладание эстетических и образно-вы-
разительных качеств костюма над утилитарными. Красота родного города, 
возбуждение чувства радости при взгляде на реки, одетые в гранитные мо-
стовые, чугунные решётки мостов, наслаждение красотой белых ночей – 
эти чувства пробуждают к творческой активности, желанию творчества.

Бело-розовая коллекция «Бизерия – долина облаков» и бирюзовая кол-
лекция «Поцелуй небес» показывают петербургское небо, меняющееся ка-
ждую минуту, каждое мгновение. Только оригинальность мышления юного 
художника, наличие художественной культуры, эрудиции, творческой фан-
тазии дают возможность выразить сложные явления природы и окружаю-
щую среду в ткани и материале.

Более 30 коллекций создано за время существования Студии, их них 
нет ни одной случайной. «Собачка в ридикюльчике», «Зоопарк» – эти кол-
лекции формируют образно-эмоциональное содержание каждого костюма: 
кокетливого, смешного, доброго, игривого, экспрессивного. Наши ребята 
посвятили коллекции удивительным животным и насекомым, которые по-
стоянно сопровождают нас в нашей жизни.

Коллекция «Всем сестрам по серьгам» – это идеи вечных ценностей, 
которые, как корни из земли, вбирают в себя самое важное в нашем про-
шлом, как ствол, удерживают в настоящем и, как зеленеющая листвой кро-
на, уносят в будущее. Зеленые и коричневые тона, символизирующие дере-
во, причудливо переплетаясь, создают ту гармоничную основу, на которой 
вырастает яркое многообразие жизни. Все мы, обитатели Земли, объедине-
ны узами, которые не ограничивают нашу фантазию, но позволяют черпать 
вдохновение из глубин природы.

Самоопределение юного человека, осознание своего место в мире, выра-
жение своей индивидуальности нашли отражение в коллекции «Пять минут 
после школы». Коллекция «Балетристка»– вхождение ребенка в конкрет-
ную жизненную ситуацию, знакомство с искусством, театром. А коллекция 
«Алиса дает показания» – это интерпретация детской сказки, которая также 
дает возможность вхождения в конкретную жизненную ситуацию, форми-
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рования чувства уверенности и правильности действий с целью эффектив-
ного выполнения своей ситуационной роли в этом обществе, способность 
соответствовать изменяющимся условиям жизни и нормам поведения. Эти 
коллекции – призыв к определенным контактам и защита от нежелательных 
вторжений в суверенность личности, экологию души ребенка.

Если все это объединить, то возникает одно сложное понятие – эколо-
гия! Так что же это такое? Как часто в разных ситуациях можно услышать 
это слово: экология среды обитания, экология промышленности, экология 
души, в нашей ситуации – экология души ребенка. Значит, это прежде всего 
взаимоотношения живых существ между собой, их отношение к среде оби-
тания, это принятие окружающей действительности в настоящем.

Внешний образ человека – очень выразительное средство. Его можно 
корректировать при помощи перевоплощений в новый образ (образ города, 
реки), в новую роль (балерина, школьница, сказочный герой), в необычный 
персонаж (собачка, кошка, лягушка и др.) – все это понятно без перевода. 
Такой подход ведет к формированию личного стиля человека, его эстетиче-
ского вкуса как проявление общей культуры петербуржца.

Коллекции, которые рождаются в нашей Студии, обязательно демон-
стрируются на традиционных днях семейного отдыха. Показ моделей кол-
лекции родителям, одноклассникам, друзьям – это большое событие для 
маленьких модельеров. А если автор модели выходит на подиум, чтобы 
продемонстрировать свое произведение, то это и огромное волнение, и тор-
жество, и радость. Каждое изделие, каждая коллекция – это результат кро-
потливого труда и совместного творчества педагога и учащегося, их фанта-
зии и мастерства. Появление перед зрителями на подиуме для большинства 
детей, словно преодоление страшного сна, в котором они были неуклюжими 
и угловатыми, а стали стильными и непринужденными. Выход на подиум 
в той модели, которую, возможно, никогда не наденешь в обычной жизни, 
иногда становится исполнением давней мечты…

Итак, можно подвести итог нашей работы за двадцать лет. Коллектив 
педагогов-профессионалов плюс коллектив детей, увлеченных идеей, а так-
же поддержка родителей и мудрое руководство – вот те слагаемые, которые 
помогают научиться понимать язык моды – язык форм, цвета, линий, про-
порций. И не только понимать, но и создавать свой собственный неповто-
римый образ, способный очаровывать окружающих, а возможно, заставить 
сделать себя лучше. 
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ГЛАВА 4. 

95-ЛЕТИЕ МОСКОВСКОГО РАйОНА:  
ОТ ИСТОРИИ К СОВРЕМЕННОСТИ 

ОТ ПОЛИЦЕйСКОй ЧАСТИ ДО МОСКОВСКОГО РАйОНА  
(К ИСТОРИИ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ДЕЛЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА XVIII-XX ВВ.)

Карусева Ирина Михайловна,
 к.и.н, зав. научно-консультационным сектором

 Государственного Музея истории Санкт-Петербурга

Сегодня трудно представить, что Московский район, один из самых кра-
сивых, респектабельных и престижных районов нашего города, начинал 
свою историю с небольших слобод на левом берегу Большой Невы к вос-
току и юго-востоку от Фонтанки. Первыми жителями их были «работные 
люди», перевезенные из Москвы для строительства Санкт-Петербурга.

Хотя застройка Московской стороны началась несколько позже, чем в 
других частях города, уже к 1717 г. она представляла собой промышлен-
ную окраину Петербурга. Здесь насчитывалось свыше 500 дворов, находи-
лись Литейный, Стеклянный дворы, патикулярная верфь, «запасные домы» 
(склады), Хамовный парусный двор и другие предприятия со своими сло-
бодами.

В то же время набережная Невы (ныне набережная Кутузова и Робеспье-
ра) представляла собой аристократический район Московской стороны35.

В истории развития Московской стороны важную роль сыграла доро-
га, вдоль которой район и формировался. Изначально она вела в Саарскую 
мызу (Царское село), которую Петр I подарил своей жене Екатерине. С 1710 
года на Саарской дороге был установлен шлагбаум, в просторечие «рогат-
ка», и караульная будка с будочником, который проверял подорожные доку-
менты у проезжавших и взимал различные сборы.

С ростом новой столицы указом Петра I в 1718 году была учреждена 
должность генерал-полицмейстера и создана Главная полицмейстерская 
канцелярия, которая управляла городом и всем его хозяйством, включая 
регулирование застройки Санкт-Петербурга. Таким образом, город был 
разделён на 5 полицейских частей: Санкт-Петербургский остров, Адмирал-
тейский остров, Васильевский остров, Выборгская сторона и Московская 
сторона36. Южная граница города проходила по реке Мье (р. Мойке). Деле-

35 Санкт-Петербург. Петроград. Ленинград. М., 1992. С. 390. 
36 Там же. С. 503.
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ние города на полицейские части стало основной административно-терри-
ториальной единицей деления Санкт-Петербурга вплоть до 1917 года.

Первый законодательный акт об административном делении города да-
тируется 1737 годом и связан с деятельностью императрицы Анны Иоаннов-
ны, которая возвратила царский двор в Петербург37. После опустошитель-
ных пожаров в городе в 1736-37 годах императрица учредила «Комиссию о 
Санкт-Петербургском строении», которая разработала новый план города, 
по которому Петербург был разделен также на пять полицейских частей: 
Адмиралтейская (Адмиралтейский остров), Васильевская (Васильевский 
остров), Петербургская часть (Петербургская и Выборгская стороны), Мо-
сковская и Литейная (к ним относилась территория за Фонтанкой, граница 
между ними – Невская перспективная дорога; к Литейной – также Охта). 
(То есть в состав города вошла Литейная часть и Охтинские слободы. Через 
два года Охта и Выборгская сторона выделены в самостоятельные38).

Что касается Московской стороны, то в районе нынешних улиц (Фур-
штатской и Моховой), по соседству со слободами Преображенского и Се-
меновского полков, находившихся здесь еще с 1719 года, были отведены 
земли для слобод Измайловского полка.

Таким образом, южной границей Петербурга стала река Фонтанка, юж-
нее шумел лес, а на месте осушённых в 1730-е годы болот в районе Лигов-
ского канала, пересекавшего дорогу, зеленели огороды.

Следующий этап административно-территориального развития Петер-
бурга связан с царствованием Екатерины Второй.

В 1762 году по указу императрицы была создана «Комиссия о камен-
ном строении Санкт-Петербурга», которая установила стабильные грани-
цы городской застройки, предместий и выгонных земель. В результате в 
1766-1767 годах территория Петербурга была несколько сокращена с целью 
стимулировать скорейшую застройку центральных районов. Земли к югу от 
Фонтанки вошли в состав Лифляндского, Московского и Александро-Не-
вского предместий, предместьями стали также территории Васильевского 
острова за Малым проспектом и 13-й линией и вся Петербургская сторона 
(кроме Петропавловской крепости и Кронверка).

При Екатерине II Петербург получил и новое административное деле-
ние. В 1782 г. город был разделен на десять частей, которые, в свою очередь, 
делились на сорок два квартала. Части были следующие: 1-я Адмиралтей-
ская (Адмиралтейский остров); 2-я Адмиралтейская (земля между Екатери-
нинским каналом и р. Мойка), 3-я Адмиралтейская (между Екатерининским 
каналом и р. Фонтанкой), Васильевская, Петербургская (Петроградский 

37 Топонимическая энциклопедия. СПБ., 2002. С. 17. 
38 Санкт-Петербург. Петроград. Ленинград. М., 1992. С. 656.



106

ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛЬТУРА: ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ 
остров), Выборгская, Литейная, Рождественская, Каретная (две последние 
по Невскому проспекту) и Московская часть39.

«Сия часть города, – писал современник, – идет от Невской перспективы 
по левой стороне Фонтанки вниз до взморья и отделяется к юго-востоку 
Лиговским каналом, а далее к югу выгонным рвом. Она есть обширна, но 
в ней много еще таких мест, кои совсем не застроены, и таких, кои хотя и 
застроены, но имеют великие пустые промежутки; сверх того есть много 
немощеных улиц, так что вообще сия часть весьма похожа на предместье. 
Московская часть разделялась на 5 кварталов. В них по описи 1789 года 
насчитывалось 2 каменных и 11 деревянных казенных дворов, 115 камен-
ных и 284 деревянных обывательских, всего 412 дворов. В 1784 года в ней 
проживало 12 320 человек; а к концу 1789 года число жителей увеличилось 
до 21 712 человек»40.

В царствование Павла I указом 1799 г. территория столицы была разде-
лена на 11 частей: 1-я, 2-я, 3-я и 4-я Адмиралтейские части, Санкт-Петер-
бургская часть, Васильевский остров, Нарвская сторона, Каретная часть, 
Рождественская часть, Выборгская сторона и Московская сторона. Также 
были определены «загородные места»: Аптекарский остров, Каменный 
остров, Елагин остров, Крестовский остров, Петровский остров, остров Го-
лодай, остров Резвый, Канонерский остров, Екатерингофский остров, Лоц-
манский остров, Охтинская слобода, Старая Деревня.

Расширение городских границ в начале правления Александра I потре-
бовало и нового административно-территориального деления Санкт-Петер-
бурга.

В 1811 г. Петербург был разделен уже на 12 частей: Адмиралтейская, 
Александро-Невская, Васильевская часть, Выборгская, Казанская, Коло-
менская, Литейная часть, Нарвская, Петербургская, Рождественская, Спас-
ская и Московская части, которая включала в себя реку Фонтанка, Невский 
проспект, Лиговский проспект, Обводный канал и Московский проспект. 
Заметим, что в ходе административных реформ и деления города на части 
название «Московская сторона» постепенно исчезло из обихода. Это адми-
нистративно-территориальное деление сохранялось вплоть до 1865 года. 
Установленные в 1833 году новые границы города оставались неизменны-
ми до 1917 года.

Новый этап административно-территориального деления Петрограда 
связан с событиями Февральской революции 1917 г., в ходе которой цар-
ская полиция была упразднена и Городская дума одобрила «Временное по-
ложение о районных думах Петрограда», по которому вместо полицейских 
частей и участков были образованы административные районы, которые 
соответствовали существующим частям города. Были созданы следующие 
39 Санкт-Петербург. 300 лет истории. М., 2003. С. 155.
40 Там же. С. 257.
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районы: Адмиралтейский, Александро-Невский, Васильевский (Василео-
стровский), Выборгский, Казанский, Коломенский, Лесной (Лесновско-У-
дельнинский), Литейный, Московский, Нарвский, Невский, Новодеревен-
ский, Охтинский, Петроградский, Петергофский, Полюстровский, Поро-
ховской, Рождественский, Спасский41.

Одновременно, начиная с 27 февраля 1917 г., помимо административ-
ных районов, стали создаваться «советские» районы (на базе «партийных») 
во главе с районными Советами рабочих и солдатских депутатов. Их тер-
ритория в основном также совпадала с административными районами. В 
феврале-декабре 1917 г. существовали следующие советские районы: Ва-
силеостровский, 2-й Городской (объединял Адмиралтейскую, Казанскую, 
Спасскую и Коломенскую части), Казанский (существовал в апреле-октя-
бре 1917 г., влился во 2-й Городской район), Коломенский (существовал в 
марте-ноябре 1917 г., влился во 2-й Городской район), Нарвский, Невский 
(образован на территории Шлиссельбургского участка), Новодеревенский 
(выделился в декабре 1917 г. из состава Выборгского района), Обуховский 
(образован на территории Александровского участка), Охтинский, Петер-
гофский, Петроградский, Пороховской, Рождественский, Спасский. Мо-
сковская часть была объединена с Литейной, Рождественской, Алексан-
дро-Невской частью и вошла в состав 1-го Городского района.

После Октябрьской революции 1917 г. и постановления II Всероссий-
ского съезда Советов 26 октября 1917 г. о переходе власти к Советам ра-
бочих, солдатских и крестьянских депутатов именно «советские» районы 
стали основной административно-территориальной единицей Петрограда.

В 1919 году по постановлению исполкома Петроградского Совета была 
произведена реорганизация районов города: Охтенский и Рождественский 
районы были объединены в Смольнинский район, Нарвский и Петергоф-
ский районы – в Нарвско-Петергофский. Часть Нарвского района выделена 
в самостоятельный Московско-Заставский (Московский) район. В год обра-
зования района его южная граница отодвинулась от Благодатной улицы до 
Средней Рогатки.

В 1922 г. Московско-Заставский район был ликвидирован и образован 
Московско-Нарвский район, который объединил Московско-Заставский, 
Нарвско-Петергофский и часть 1-го Городского районов42.

В октябре 1930 г. по постановлению президиума Ленсовета от 17 мая 
1930 г., утвержденному Президиумом ВЦИК 10 октября 1930 г., в Ленин-
граде было проведено разукрупнение районов: Московско-Нарвский район 
был разделен на Московский и Нарвский. В декабре 1940 года указом Пре-
зидиума Верховного Совета РСФСР от 7 октября 1938 г. из состава Слуц-
кого района Ленинградской области в Московский район были включены 
41 Центральный государственный архив Санкт-Петербурга. Т. 2. М., 2002. С. 550.
42 Там же. С. 552.
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рабочий поселок Авиагородок и населенный пункт Ленмясокомбината им. 
Кирова. По решению Ленгорисполкома от 29 декабря 1956 г., был упразд-
нен Пулковский поселковый совет, его территория передана в подчинение 
Московскому райсовету. В 1958 в черту города включены поселок Пулково 
и территория Среднерогатского поссовета, находящиеся в административ-
ном подчинении Московского райcовета Ленинграда43.

В последующие четыре десятилетия происходили неоднократные изме-
нения северной, западной и восточной границ Московского района, во вре-
мя которых он включал в себя части современных Кировского, Адмиралтей-
ского, Центрального и Фрунзенского районов. С 1936 года на Московском 
проспекте развернулись крупные работы по разработанному генеральному 
плану развития Ленинграда. Ядром застройки не только Московского рай-
она, но и всего города стала предполагаемая главная площадь Ленингра-
да – Московская, поэтому до неузнаваемости преобразился Московский 
проспект. Но лишь после Великой Отечественной войны с образованием 
садово-паркового хозяйства Московского района началась разбивка парков, 
садов, скверов и планомерное озеленение Московского проспекта и всего 
района. Были заложены парк Победы и парк Авиаторов, озеленялись вновь 
возникающие улицы района.

В 1961 году южная граница района отодвинулась к Пулковским высотам, 
и территория Московского района приобрела своё современное очертание.

25 декабря 1996 г. Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло 
закон «Об административно-территориальном устройстве Санкт-Петербур-
га», который определил границу города и Ленинградской области. Соглас-
но этому закону, территориальными единицами (структурными единицами 
административно-территориального деления) города должны были стать 22 
района: Адмиралтейский, Василеостровский, Выборгский, Зеленогорский 
(в границах города Зеленогорска по состоянию на 01.01.94, за исключением 
территорий бывших поселков городского типа Репино и Комарово, являю-
щимися частью территории Сестрорецкого района), Калининский, Киров-
ский, Колпинский, Красногвардейский, Красносельский, Кронштадтский, 
Ломоносовский, Московский, Невский, Павловский, Петроградский, Пет-
родворцовый, Приморский, Пушкинский, Сестрорецкий, Усть-Ижорский (в 
границах территорий, подчиненных Усть-Ижорской и Понтонной админи-
страциям по состоянию на 01.12.96), Фрунзенский и Центральный.

23 июня 1997 г. губернатор подписал новый проект закона «О террито-
риальном устройстве Санкт-Петербурга». Таким образом, Санкт-Петербург 
был разделен на 111 территориальных единиц, где должны были быть обра-
зованы местные органы самоуправления – «муниципальные образования». 
По закону Санкт-Петербурга от 3 июля 1998 г., ряду муниципальных обра-
зований были присвоены наименования: № 44 – «Московская Застава». Па-
43 Центральный государственный архив Санкт-Петербурга. Т. 2. М., 2002. С. 554.
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раллельно с территориальным делением Санкт-Петербурга было закрепле-
но его деление на административные районы. Постановлением Правитель-
ства Санкт-Петербурга от 25 декабря 1998 г. «О границах административ-
ных районов Санкт-Петербурга» было установлено 20 административных 
районов: Адмиралтейский, Василеостровский, Выборгский, Калининский, 
Кировский, Колпинский, Красногвардейский, Красносельский, Кронштад-
тский, Курортный, Ломоносовский, Московский, Невский, Павловский, Пе-
троградский, Петродворцовый, Приморский, Пушкинский, Фрунзенский и 
Центральный.

Границы административных районов были уточнены распоряжением 
губернатора Санкт-Петербурга от 21 июня 1999 г. В 2005 г. – принят закон 
Санкт-Петербурга № 411-68 «О территориальном устройстве Санкт-Петер-
бурга», определяющий современное территориальное устройство44.

Литература:

1. Санкт-Петербург. Петроград. Ленинград: Энциклопедический спра-
вочник / Ред.  колллегия: Белова Л.Н. и др. – М.: Большая Российская 
энциклопедия, 1992.

2. Санкт-Петербург: 300 лет истории / под ред. Ганелина Р.Ш. и др. – 
СПб., 2003.

3. Топонимическая энциклопедия Санкт-Петербурга / Авт.-сост. Алексе-
ева С.В. и др. – СПб.: «ЛИК», 2003.

4. Центральный государственный архив Санкт-Петербурга. Путеводи-
тель в двух томах / Под ред. Деринг Н.И. и др. – Т. 2. – М.: «Звенья», 
2002.

«ПЕСНЯ О МОСКОВСКОМ РАйОНЕ»: ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ

 Лихачев Михаил Юрьевич, 
заслуженный работник культуры Российской Федерации,

композитор, поэт

История «Песни о Московском районе» началась более 15 лет назад, 
когда в преддверии празднования 80-летия Московского района ко мне об-
ратились из отдела культуры администрации Московского района с предло-
жением написать гимн к предстоящему юбилею. Это неожиданное предло-
жение было одновременно и почетным, и ответственным.

44 Центральный государственный архив Санкт-Петербурга. Т.2. М.: «Звенья», 2002. С. 561.
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Задача была следующая – отразить успехи района за последние годы, 

дату – 80 лет – не указывать, чтобы гимн можно было исполнять и в даль-
нейшем.

Я согласился, поскольку Московский район мне очень близок и дорог: 
с ним тесно связана и моя жизнь, и жизнь моей семьи. Единственное, что 
я предложил сразу, – не создавать помпезный, медленный гимн, а сочинить 
живую песню, которую можно исполнять не только на торжественных, но и 
на других мероприятиях. Во время обсуждения будущего текста было при-
нято решение уйти от конкретики и детализации – главным было передать 
дух, настроение.

В тот же вечер я принялся за дело. Стала получаться музыка – энергич-
ная, динамичная, напряжённая, даже тревожная. Контуры слов тоже наме-
тились.

На следующий день всё, что получилось, я показал в отделе культуры. 
Музыку приняли сразу, а над словами пришлось поработать (у меня дома 
сохранилась папка с многочисленными вариантами текста этой песни!). В 
процессе работы над песней я уезжал на Пулковские высоты, чтобы уви-
деть панораму района, протянувшегося вдоль Московского проспекта. Поэ-
зия нашего района в том, что проспект проходит прямо по Пулковскому ме-
ридиану. Подходил к Московским триумфальным воротам, чтобы ощутить 
их мощь и величие, ведь через них неоднократно проходили победоносные 
русские войска!

Для меня это была огромная ответственность: я понимал, что песня 
должна быть понятна и детям, и взрослым, и рабочим, и военным, и студен-
там – всем, всем, всем!

Поэтому над каждым словом работал тщательно, если мне что-то не 
нравилось, я переделывал и искал до тех пор, пока не возникало ощущение, 
что каждая строчка на своем месте, что слова точно отражают идею песни: 
Московский район не просто один из районов города. Это военный и по-
слевоенный район. Это передний край обороны, защитивший Ленинград. 
В Московском районе есть музейно-мемориальный комплекс на Площади 
Победы, парк Победы с аллеей героев и памятником Жукову. Московский 
Парк Победы является вторым по величине местом захоронения ленинград-
цев, погибших в годы блокады. Поэтому центральным стал второй куплет 
о военных годах.

Мне стало известно, что планируется съёмка панорамы района с верто-
лёта и к юбилею создадут фильм. Я старался представить себе наш район с 
высоты птичьего полёта, а также из иллюминатора самолёта, ведь в нашем 
районе расположен аэропорт «Пулково» – южные ворота Санкт-Петербур-
га. Первый куплет отразил гостеприимство как нашего района, так и города 
в целом: «Если друзей я приглашу в гости из дальних стран».
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В третьем куплете нашло отражение наше время, стремление к новым 

победам, энергия созидания: «Но неустанное время спешит, время зовёт 
меня в путь».

В музыкальной части я постарался также сделать что-то особенное, что 
могло бы отличить эту песню-гимн от обычных песен.

Появилось вступление – проигрыш, в котором отразилась драма 1990-
х годов, когда страна рушилась и люди пытались спасти по крупицам то 
лучшее, что было создано за многие годы. После третьего куплета звучит 
другой проигрыш – жизнеутверждающий. Кода – окончание песни – также 
развёрнута. Мажор, который появляется в последних тактах нашего гим-
на, – это то выстраданное трудное счастье, к которому стремишься много 
лет, та высокая цель, ради которой живёшь. Я рад, что песня получилась 
именно такой, ведь если сразу дать мажор, то появится слащавость и само-
успокоенность, а мне хотелось, чтобы песня вырастала из самой жизни и в 
ней отразились и ее драматизм, и динамика.

Записали «Песню о Московском районе» на студии Дома радио в испол-
нении заслуженного артиста России Виталия Псарёва и Детского хора те-
левидения и радио под управлением заслуженного деятеля искусств России 
С.Ф. Грибкова.

Впервые песня прозвучала 19 мая 1999 года в Парке Победы. А 21 июня 
1999 г. во время торжественного собрания в Культурно-досуговом центре 
«Московский» состоялась ее официальная премьера. Вначале был показан 
тридцатиминутный фильм о Московском районе, где песня звучала в каче-
стве лейтмотива и являлась ярким сопровождением происходящего на экра-
не. А в завершении торжественного собрания песня прозвучала на сцене в 
исполнении солиста и хора. И когда зал неожиданно встал на втором купле-
те и стал аплодировать, – такой был душевный подъём! – у меня на глазах 
появились слёзы: песню приняли!

В том же 1999 году наша песня стала позывными радиопередачи «Го-
родские районы» – в будние дни в 19:10. Постепенно в программе стали 
показывать песни и о других районах города. Но наша песня осталась лиде-
ром – жизнеутверждающая и запоминающаяся.

Постепенно у песни сложилась своя история: она сопровождает все важ-
ные мероприятия района и концерты в КДЦ «Московский», без неё не обхо-
дятся выборы, целые классы и школы учат её к праздникам, она желанный 
гость на уличных праздниках. А 16 мая в 2003 году хор из трехсот человек 
исполнил ее в Спортивно-концертном комплексе «Петербургский» на дне 
Московского района. Песня представляла Московский район на городских 
праздниках на Дворцовой площади.

Сейчас ей уже 15 лет!
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Песня о Московском районе – песня о нашей малой Родине. Район в та-

ком мегаполисе, как Санкт-Петербург, – это целый город! И когда её слуша-
ют юные жители района, они проникаются любовью к своей родной земле.

Как написал поэт Владимир Маяковский, «землю, где воздух, как слад-
кий морс, бросишь и мчишь, колеся, – но землю, с которой вместе мёрз, 
вовек разлюбить нельзя!» 

Песня о Московском районе
1. Если друзей я приглашу

В гости из дальних стран,
Ориентир им один укажу –
Пулковский меридиан.
Город Петра, аэропорт,
Вдаль уходящий проспект...
Здесь за Московской заставой наш дом – 
Места роднее нет.

Припев: 
Пролетают года,
Пролетают года,
Но я счастлив своею судьбой –
И в суровые дни,
И в счастливые дни
Мой любимый район со мной.
Провожая закат
И встречая рассвет, 
Я иду за своею мечтой.
И холодной зимой,
И цветущей весной
Мой любимый район со мной.

2. Я подхожу к передовой –
Здесь проходили бои.
Стихли сраженья – 
Московский район
Снова вставал из руин.
Старый солдат! Не уходи!
Что-нибудь мне расскажи –
Как защищал ты родные края,
Как в лихолетье жил.

Припев.
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3. Как хорошо парком пройти

И в тишине отдохнуть...
Но неустанное время спешит,
Время зовёт меня в путь.
Вижу я вновь прошлых веков
Неугасимый свет –
От Триумфальных Московских ворот
К славе грядущих лет!

Припев.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО 
ПОТЕНЦИАЛА МОСКОВСКОГО РАйОНА  

В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ УЧАщИХСЯ

Захарова Наталья Геннадьевна, 
учитель истории и культуры Санкт-Петербурга, 

МХК ГБОУ школа № 371 с углубленным изучением русского, английского 
и французского языков Московского района Санкт-Петербурга 

В настоящее время наше общество переживает один из непростых пери-
одов. Материальные ценности явно преобладают над духовными, молодежь 
неверно истолковывает понятия о добре, справедливости, патриотизме, ми-
лосердии, толерантности. Академик Д.С. Лихачёв писал: «Если человек 
равнодушен к старым улицам – значит, у него нет любви к своему городу. 
Если он равнодушен к памятникам истории своей страны – он, как правило, 
равнодушен к своей стране»45. То есть надо вовремя приобщить ребенка к 
истинным духовно-нравственным ценностям, достижениям культуры, сде-
лать его творцом, а не потребителем, воспитать гражданина России на ос-
нове принятия им национальных духовных традиций, базовых националь-
ных ценностей, нравственных приоритетов и моральных норм.

Воспитание нравственности и духовности во все времена являлось од-
ной из основных педагогических проблем. Сегодня духовно-нравственное 
развитие и воспитание учащихся – это первостепенная задача современной 
образовательной системы, которая представляет собой важный компонент 
социального заказа для образования.

Вспомним слова Д.С. Лихачева: «Родной край, его история – основа, 
на которой только и может осуществляться рост духовной культуры всего 

45 Лихачев Д. Мысли о добром. – СПб.: Изд-во «LOGOS», 2007. С. 215.
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общества»46. Действительно, курс «История и культура Санкт-Петербур-
га» в духовно-нравственном воспитании петербургского школьника имеет 
огромное значение. Создать условия для развития духовно-нравственно-
го сознания учащихся, что предполагает осознание ребенком значимости 
культурного наследия Петербурга, формирование оценочных суждений, 
формирование чувства ответственности за свое поведение, уважения к со-
гражданам, гордость за уникальность культурного наследия города, в кото-
ром он живет, – вот приоритетные задачи курса истории Петербурга.

Для маленького петербуржца-школьника Петербургом, в котором он жи-
вет, является его ближайшее окружение. Это то, что ребенок видит каждый 
день, знает, дорожит. Это то, чем может гордиться, любить – его родной 
Район, его Малая Родина Петербурга. И хотя Московский район очень мо-
лод и его история в большей степени – это история Петербурга и России 
ХХ века, району есть чем гордиться47. На территории Московского района 
находятся памятники, имеющие огромное духовно-нравственное и воспи-
тательное значение. Это и парк Победы, и Монумент «Героическим защит-
никам Ленинграда», парк Городов-героев и новый Храмовый комплекс. Это 
тот историко-культурный потенциал, который помогает учителю реализо-
вать задачи духовно-нравственного воспитания учащихся.

Педагогу необходимо организовать процесс познания таким образом, 
чтобы ребенок сумел оценить значимость изучаемых памятников наследия. 
Поскольку человек принимает какие-либо ценности как собственные лишь 
в процессе осмысленной деятельности, необходимо использовать самые 
разнообразные методики, которые позволят ученику удивляться, сопере-
живать, самостоятельно анализировать различные источники информации, 
размышлять, давать собственную оценку событиям, людям, самостоятель-
но делать выводы о значимости петербургского наследия.

Современный гуманистический идеал актуализирует такие качества 
личности гражданина России, как патриотизм, гражданственность, слу-
жение Отечеству, приверженность традиции. Эти качества были присущи 
многим петербуржцам, которые оставили след в истории района, города и 
страны. Люди талантливые, творческие, неординарные всегда были притя-
гательны и для современников, и для потомков. Биографии людей позво-
ляют передать атмосферу их времени, понять, в каких условиях они жили, 
чем дышали, о чем мечтали. Биографии знаменитых людей являются сред-
ством огромного воспитательного воздействия, они обогащают юные души  
примерами благородства, упорства и воли, истинного служения высоким 
идеалам, преданности своему делу и своему Отечеству. Изучая биографии 
великих людей, человек получает сильнейшую мотивацию для реализации 
собственных стремлений и мотивацию для свершений. Большинство био-
46 Лихачев Д. Мысли о добром. – СПб.: Изд-во «LOGOS», 2007. С. 215.
47 Южные ворота Санкт-Петербурга. Московский район. СПб., 2007. С. 3-4. 
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графий великих людей – это невероятные истории успеха. Прочитав их, 
можно узнать, как талант, вера в мечту и несгибаемое стремление к успеху 
сделали из обычных людей тех, чьи имена известны всему миру. Всегда 
интересно узнать, с чего человек начинал, откуда вышел и какой ценой он 
достиг своего положения. Личность формирует Личность.

Поэтому нам представляется очень важным предоставить учащимся 
возможность прикоснуться к судьбам знаменитых петербуржцев и россиян. 
Предложим некоторые методы и формы внеклассной работы учащихся с 
памятниками и памятными уголками нашего района, когда через исследо-
вание персональной истории человека учащиеся могут осознать ценность и 
неповторимость человеческой жизни, найти свое место в обществе, исполь-
зовать полученные знания и умения на благо своей Родины.

Культурно-образовательный проект  
«Топонимика Московского района»

Топоним – «имя места», название улицы, площади, острова, моста, 
района. Удивительный топоним «Парковая улица» рассказывает нам об 
интереснейших страницах истории русской авиации, о начале освоения 
воздушного пространства. В начале ХХ века здесь открылась Офицерская 
Воздухоплавательная школа, где учился знаменитый военный летчик того 
времени штабс-капитан Петр Николаевич Нестеров, где учились и другие 
прославленные авиаторы – Евграф Николаевич Крутень, Георгий Георгие-
вич Горшков, Николай Николаевич Данилевский, Евгений Владимирович 
Руднев. Все они стали гордостью русской авиации и героями Первой Ми-
ровой войны. Командовал Офицерской воздухоплавательной школой Алек-
сандр Матвеевич Кованько – первый в мире (!) генерал воздухоплавания. 
Таким образом, топонимы – важные объекты при изучении родного края, 
прошлого и настоящего, его природы, нужно только научиться с ними «раз-
говаривать»48.

Когда мы впервые предложили детям выяснить происхождение названия 
своей улицы, многие не ограничились названием, а стали создавать портреты 
своих улиц, выяснять подробности из истории зданий, на этих улицах распо-
ложенных. Так родился культурно-образовательный проект «Топонимика 
Московского района». А поскольку среди улиц района есть те, которые но-
сят имена знаменитых людей, внутри этого проекта родился еще один – «Их 
именами названы...». Совместными усилиями учащихся для музея шко-
лы была создана интерактивная топонимическая энциклопедия района, 
рассказывающая о разных страницах истории страны, отраженной в тради-
ции сохранения памяти потомков в городских названиях.

Началась эта работа, естественно, с ближайших улиц, окружающих 
школу, – улиц Севастьянова и Решетникова, затем других. Последние ис-

48 Топонимическая энциклопедия Санкт-Петербурга. СПб., 2002. С. 23-31.
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следования привели учащихся на улицу Кондратенко, которая носит это 
имя с начала ХХ века. Роман Исидорович Кондратенко – военный инженер, 
руководил обороной Порт-Артура во время русско-японской войны. Ребята 
решили более подробно узнать о судьбе этого человека, о том, что связыва-
ло его с Петербургом, и выступить с результатами своей исследовательской 
работы на Районных краеведческих чтениях.

Районные краеведческие чтения – это конкурс, проводимый в нашем 
районе на базе ДД(Ю)Т уже более 15 лет, на который учащиеся представ-
ляют свои исследовательские работы. Исследовательская работа – это соб-
ственное исследование школьника на определенную тему или проблему. 
Исследовательская методика в педагогике существует давно, но она очень 
важна, так как именно в исследовательской деятельности учащиеся выраба-
тывают умение самостоятельно добывать знания, навыки самоорганизации. 
Они учатся речевой культуре, культуре написания текста, произнесения мо-
нолога, ведения беседы, дискуссии, интервьюирования и других форм ком-
муникативного взаимодействия; учатся создавать материалы для представ-
ления результатов исследования: компьютерных презентаций, слайд-шоу, 
видеофильмов.

Многие исследовательские работы, которые делают учащиеся, расска-
зывают о людях, так или иначе оставивших свой след и в истории района, 
и в истории города и страны. За словом «Siemens/Сименс», считает ученик 
9 класса Константин Скорняков, скрывается целый мир электротехники, за 
полтора века подаренный человечеству знаменитой фирмой, основанной 
братьями Сименс. Но мало кто знает, что на протяжении полувека предста-
вители семьи Сименс были жителями России и многое сделали для укре-
пления промышленной мощи своей второй родины. В Московском районе 
о Сименсах напоминают Центральная электрическая станция «Общества 
электрического освещения», также основанного Сименсами, которая была 
построена в 1898 году на берегу Обводного канала. В 1916 г. эта станция 
вырабатывала более половины электроэнергии, потребляемой Петербур-
гом. А также завод динамо-машин, который в 1912 г. разместился по адресу: 
Московское шоссе, д. 4. В 1922 году завод получил название «Электроси-
ла», началась новая страница его истории.

Главным героем работы, выполненной ученицей 8 класса Моториной 
Александрой, стал архитектор, которому посчастливилось жить и работать 
в нашем городе на рубеже XIX и XX веков: в Санкт-Петербурге, Петрограде 
и Ленинграде. Архитектор Александр Львович Лишневский оставил замет-
ный след в архитектуре нашего города. Среди общественных зданий, по-
строенных по проектам А.Л. Лишневского в советское время, доминировал 
тип образовательного учреждения. Два школьных здания, построенные по 
проектам этого зодчего, «нашлись» и в Московском районе: на Московском 
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проспекте, 80 (ныне Институт Детства РГПУ им. А.И. Герцена) и на Благо-
датной улице, 45 (ныне прогимназия «Пансион»).

Творчеству скульптора М.К. Аникушина была посвящена работа, кото-
рую выполнили учащиеся 6 класса Лифшиц Настя и Аль Джереф Лейла. 
Особый акцент был сделан на памятники работы Мастера, расположенные 
в нашем районе.

«Служу Отечеству!» (о семье Рыковых) – небольшая заметка, прочитан-
ная в Еженедельнике «Дневник Петербурга», стала толчком к исследова-
нию, которое провел ученик 8 класса Худик Ян. Он выяснил, что в ходе по-
исковых работ 2009-2011 годов на территории Петропавловской крепости 
были обнаружены массовые захоронения периода 1917-1920 годов и уста-
новлена личность А.Н. Рыкова. Оказалось, что генерал-майор флота Алек-
сандр Николаевич Рыков (1874-1918) – один из героев обороны Порт-Ар-
тура, Георгиевский кавалер и военный инвалид – покоится в общей моги-
ле под названием «Моряки-первопроходцы» в Некрополе Воскресенского 
Новодевичьего монастыря вместе с шестью моряками рода Рыковых, внёс-
ших большой вклад в развитие русского военно-морского флота, в развитие 
Дальнего Востока нашей страны.

Некрополь Воскресенского Новодевичьего монастыря, где похоронены 
Рыковы, служит особой летописью нашего района и нашего города, храня-
щей имена государственных деятелей и военных, ученых и инженеров, ар-
тистов и писателей, художников и музыкантов – людей, которые составили 
мировую славу Отечества.

Образовательные путешествия49

Образовательное путешествие по некрополю Воскресенского Новоде-
вичьего монастыря, маршрут которого мы предложили учащимся, решает 
несколько задач: способствует более близкому знакомству юных жителей 
района с некрополем Воскресенского Новодевичьего монастыря, с его осо-
бой ролью в истории русской культуры, способствует формированию ува-
жительного отношения к кладбищу. Цель образовательного путешествия 
«Что в имени тебе моем?..» – выяснить, почему некрополь Воскресенского 
Новодевичьего монастыря называют пантеоном русской культуры.

На этапе подготовки к путешествию учащиеся распределяются по ко-
мандам по 3-4 человека. Каждая команда получает маршрутный лист, в 
котором указаны фамилии петербуржцев, захороненных на кладбище, и 
даны небольшие подсказки – тексты-загадки о некоторых героях путеше-
ствия-исследования. Все маршрутные листы имеют одинаковую структуру. 
Меняются только тексты-загадки о героях путешествия.
49 Коробкова Е.Н. Путешествие по улицам, уходящим в вечность (метод образовательных путешествий 
по городу) // Город, открываемый заново. Освоение культурного наследия. Петербургская модель. 
Научно-методический сборник. СПб., 2006. С. 58-65. 
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1. В некрополе Воскресенского Новодевичьего монастыря похоронены 

С.С. Лесовский, Г.И. Невельской, К.Н. Посьет, Ю.О. Эссен. В ходе пу-
тешествия вашей команде предстоит выяснить, чем занимались эти 
петербуржцы. Какова их роль в истории русской культуры? Возмож-
но, подсказкой вам станет тот факт, что в ряду ваших героев есть чело-
век, именем которого названы: город, гора, залив и пролив на Дальнем 
Востоке России в районе о. Сахалин.

2. В некрополе Воскресенского Новодевичьего монастыря похоронены 
К.А. Варламов, Н.И. Забела-Врубель, Э.Ф. Направник. В ходе путеше-
ствия вашей команде предстоит выяснить, чем занимались эти пе-
тербуржцы. Какова их роль в истории русской культуры? Возможно, 
подсказкой вам станет тот факт, что в ряду ваших героев есть человек, 
который более 50 лет руководил ансамблем знаменитого петербург-
ского театра и сочинял музыку.

У каждой команды своя категория петербуржцев – врачи, архитекторы, 
театральные деятели, адмиралы, инженеры, поэты, художники – всего 8 
групп. Поскольку герои путешествия жили и творили в Петербурге во 2-й 
половине XIX – начале XX вв., целесообразно предложить это путешествие 
учащимся 8 классов, так как именно этот исторический период они изу-
чают на уроках истории и культуры Санкт-Петербурга. Перед учащимися 
пройдет галерея лиц, деяниями которых по праву гордится Россия: Н.О. Эс-
сен – адмирал, создатель системы минных заграждений в Финском заливе в 
1-й мировой войне; С.П. Боткин – врач, ввел институт санитарных врачей, 
открыл при своей больнице бесплатную амбулаторию; Д.О. Отт – врач-а-
кушер, профессор, впервые провёл лапароскопическую операцию, внедрял 
асептику, под его руководством Повивальный институт стал образцовым 
лечебным и научным учреждением; Н.Е. Ефимов – архитектор, выпускник 
Академии художеств, по его проектам в нашем городе построены два дома 
министерства государственных имуществ на Большой Морской улице, зда-
ние Городской думы, Воскресенский Новодевичий монастырь; руководил 
строительством здания Нового Эрмитажа; А.Я. Головин – театральный ху-
дожник, один из участников знаменитых «Русских сезонов» С.П. Дягилева 
в Париже, когда Европа с удивлением открыла для себя русскую культуру; 
и многие другие.

В ходе путешествия учащимся предстоит найти ответы на следующие 
вопросы:

1. Проложите маршрут от школы до монастыря. Подумайте, какие пра-
вила надо соблюдать на территории монастыря и кладбища?
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2. Найдите вход на кладбище. Осмотрите ближайшие надгробия. Как вы 

думаете, любому ли человеку было доступно это кладбище?
3. Найдите нужные вам надгробия. Предположите, где и как вы будете их 

искать? Чем воспользуетесь? Рассмотрите каждое надгробие. Обрати-
те внимание на форму, размеры, материал, надгробные надписи. Есть 
ли какие-нибудь указания на профессиональную принадлежность ва-
ших героев? Если нет, какими источниками информации вам придет-
ся воспользоваться, чтобы более подробно познакомиться с жизнью и 
деятельностью этих людей?

4. Попробуйте определить автора надгробного памятника. Если вам не 
удастся это сделать, попробуйте определить время его создания.

5. В каком состоянии находится надгробие? Ухаживают за ним или нет? 
Что позволяет вам сделать соответствующий вывод? Может ли это об-
стоятельство рассказать о значении человека для города и России? 

6. Оцените состояние Новодевичьего некрополя по 5-ти бальной шкале. 
Кто, по-вашему, должен ухаживать за могилами?

Вопросы должны помочь учащимся сконцентрировать свое внимание, 
побудить их тщательно рассматривать и исследовать предлагаемые объек-
ты, анализировать полученную информацию. Они нацелены на раскрытие 
главной идеи путешествия.

Осмотрев надгробные памятники и проанализировав полученную ин-
формацию, учащиеся должны выяснить, чем занимались эти люди, какой 
след оставили в русской истории и культуре, почему ими гордится Рос-
сия, достойны ли они памяти потомков. На вопросы, ответы на которые 
учащиеся не смогут найти в ходе путешествия, помогут ответить дополни-
тельные источники.

Во время подведения итогов необходимо обсудить вопросы, связанные 
с формированием осознания учащимися роли кладбища в жизни россиян: 
кладбище при монастыре – русская традиция; создание надгробных памят-
ников – ремесло или искусство?; художественная форма надгробий и ма-
териалы, из которых они выполнены; надгробные эпитафии; современное 
состояние монастыря, кладбища, надгробных памятников; что значит клад-
бище для современного человека?; кто должен ухаживать за могилами?; ка-
ким должно быть кладбище: «живым», когда могилы напоминают приходя-
щим родственникам об их близких, о заслугах человека перед обществом и 
страной, или «мертвым» – музеем?

Подводя итоги, можно обратиться к названию путешествия – строкам из 
стихотворения А.С. Пушкина «Что в имени тебе моем?»: «…есть память 
обо мне…». На протяжении трех столетий в Петербурге жили и творили за-
мечательные, талантливые, удивительные люди. Они открывали новые го-
ризонты, совершали научные открытия, искали новые формы художествен-
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ных произведений, совершенствовали технические достижения, заклады-
вали традиции художественной культуры. Они прославили имя России во 
всем мире. Мы помним их имена и гордимся их достижениями. И это важно 
для нас, живущих. От современных петербуржцев зависит, смогут ли они 
своими делами, творчеством обогатить наследие наших великих предков, 
ибо проникновение высокой культуры во все сферы жизни, как известно, 
является духовной традицией Петербурга.

Таким образом, самые разные формы познания: культурно-образова-
тельные проекты, исследовательские работы, образовательные путеше-
ствия – позволяют ребенку «окунуться» в культурное пространство района, 
то пространство, в котором он живет и учится, и которое имеет огромное 
значение для формирования его личности, становления духовно-нравствен-
ного сознания, преодоления «эмоциональной глухоты», свойственной со-
временным подросткам. Они начинают гордиться, любить свой родной 
Район, свою Малую Родину Петербурга. Значит, есть надежда, что они не 
остаются равнодушными к памятникам истории своей страны, не остаются 
равнодушными к своей стране.
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педагог дополнительного образования
ГБОУ школа № 496 Московского района Санкт-Петербурга

Богатый историко-культурный потенциал Московского района очень 
важно использовать как в преподавании предмета «История и культура 
Санкт-Петербурга», так и во внеурочной деятельности, например, при про-
ведении занятий краеведческого кружка. К сожалению, приходится стал-
киваться с тем, что учащиеся недостаточно хорошо знают историю свое-
го района, проблемы его формирования и жизни. Кроме того, существует 
мнение, что наш район, его история и памятники уже не так интересны. 
Действительно, Московский район не настолько богат общеизвестными па-
мятниками культуры, как, например, центральные районы города. Однако 
и здесь есть большой материал для изучения. Наш район имеет свое лицо, 
свои особенности, традиции, которые заметно отличают его от других мо-
лодых районов города.

На уроках истории и культуры Санкт-Петербурга материал по исто-
рии Московского района можно изучать во всех параллелях. Например, 
при прохождении темы «Традиции Древнего Египта в Санкт-Петербурге»  
в 5 классе речь идет о верстовых столбах и других обелисках, о фонтане 
«Четыре ведьмы» на Пулковском шоссе. Многие ученики с удивлением уз-
нают о том, что в Московском районе есть свои сфинксы.

При изучении темы «Традиции Древнего Рима» говорится о Московских 
триумфальных воротах, темы «Традиции Византии в Санкт-Петербурге» в 
6 классе – о храмах нашего района. Ребята узнают о том, что у нас есть 
и фрески (на фасадах Георгиевского храма), и элементы готического сти-
ля (Чесменская церковь и Чесменский дворец). В 7-9 классах ученики все 
больше убеждаются в том, что история и культура нашего района неразрыв-
но связаны с историей страны. Мы изучаем развитие Московского тракта в 
XVIII веке, Чесменский ансамбль как напоминание о временах Екатерины 
Великой и важных военных победах России. В XIX веке Московская заста-
ва становится промышленной окраиной города, в то же время зарождаются 
наши научные традиции: создается Пулковская обсерватория. А кладбище 
Воскресенского Новодевичьего монастыря становится местом упокоения 
многих замечательных деятелей науки и культуры XIX – начала XX века.

В XX веке Московский район официально становится частью нашего 
города, город активно развивается в южном направлении. Изучая новые ар-
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хитектурные стили, развитие промышленности, транспорта, науки, обра-
зования, искусства и спорта, обязательно следует говорить о достижениях 
нашего района.

Важно помнить, что Московский район богат памятниками воинской 
славы, которые относятся к разным периодам истории Отечества. Это дает 
широкие возможности для гражданско-патриотического воспитания уча-
щихся. К сожалению, с каждым годом становится все меньше ребят, зна-
ющих имена таких героев, как Александр Матросов, Зоя Космодемьянская 
и др. Необходимо говорить о нашем героическом прошлом не только на 
уроках, но и организовывать экскурсии, учебные прогулки в парк Победы, 
к Монументу Героическим защитникам Ленинграда, в парк Городов-героев. 
Это важный момент в работе и учителя истории города, и педагога допол-
нительного образования, и каждого классного руководителя.

Дополнительный стимул к изучению истории района и города ребятам 
дает участие в различных краеведческих конкурсах, организуемых Двор-
цом детского (юношеского) творчества. Ученики нашей школы каждый год 
успешно участвуют в таких командных играх и конкурсах, как «Московская 
застава», «Помни блокаду!» В 2013-2014 учебном году один из этапов исто-
рико-краеведческого конкурса «Московская застава» проводился в форме 
городского ориентирования. Основные маршруты были известны заранее, и 
ребята нашей школы, готовясь к конкурсу, осмотрели все объекты, побыва-
ли и на площади Победы, и у Московских ворот, и у Чесменского ансамбля, 
и в парках Победы и Городов-героев, и на Московской площади. В итоге ко-
манда шестиклассников нашей школы заняла I место в этом туре конкурса.

При подготовке к районному конкурсу «Помни блокаду!» мы с ребята-
ми говорим о жизни Московского района в годы войны, о предприятиях, 
работавших здесь в годы блокады, об оборонительных сооружениях, о Чес-
менском и Пулковском воинском кладбищах и похороненных на них героях. 
Кроме того, подробно изучаются памятники войны и блокады на террито-
рии нашего района, топонимы, связанные с именами героев Великой Отече-
ственной войны (улицы Гастелло, Типанова, Севастьянова, Галстяна).

При изучении истории и культуры района как на уроках, так и на заняти-
ях краеведческого кружка важно использовать различные задания, направ-
ленные на повышение познавательной активности. Например, на повтори-
тельном занятии при работе с иллюстрациями, изображающими главные 
памятники культуры района, выполняется следующее задание. Один из 
учащихся выходит к магнитной доске с указкой. Ребята сами формулируют 
и по очереди задают ему вопросы, а он находит и показывает изображения, 
называя задуманные объекты. Следует использовать на занятиях и задания 
проблемного характера. Например, при изучении темы «Московский район 
в 1920–1930-х годах» ребятам дается задание: предположите, как развивал-
ся бы наш район, если бы был реализован Генеральный план 1935 года, 
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предполагавший перенос центра города в южную часть Ленинграда; какие 
положительные и негативные последствия могло иметь это решение.

Кроме того, целесообразно применение разнообразных игр и викторин, 
таких, как «Верю – не верю», «Третий лишний», «Расположи с севера на 
юг» и других.

При проведении игры «Верю – не верю» (обычно в парах) ребята полу-
чают две карточки – красного и зеленого цветов. Преподаватель произно-
сит предложение, содержащее информацию о памятниках культуры нашего 
района. Если в нем содержится ошибка, ребята поднимают красную карточ-
ку, если все верно, то зеленую. За правильно поднятую карточку команды 
получают жетоны, количество которых в конце игры подсчитывается, затем 
определяются победители. Игра «Третий лишний» предполагает задание на 
определение «лишнего» объекта, которого нет в Московском районе: ребя-
там предлагаются вопросы о проспектах, улицах, площадях, парках, памят-
никах монументальной скульптуры, театрах, библиотеках, храмах, станци-
ях метро и так далее. 

Например:
• Ленинский проспект, Новоизмайловский проспект, проспект Ветера-

нов;
• памятник Матросову, Кутузову, Жукову;
• театр Сказки, Молодежный театр, театр «Алеко».
Ребята должны назвать «лишний» объект и объяснить, где он на самом 

деле находится.
Также ученикам нравится игра «Расположи с севера на юг», позволя-

ющая совершенствовать навыки ориентации в городском пространстве. 
Границы Московского района действительно вытянуты с севера на юг, что 
облегчает выполнение задания. Учитель демонстрирует командам пять или 
шесть слайдов с изображением памятников, не называя их. Команды ребят 
самостоятельно записывают их названия, а затем располагают объекты с се-
вера на юг, записывая рядом с ними соответствующие порядковые номера. 
Например, ребятам может быть предложена такая группа объектов:

1. Чесменская церковь,
2. Московские ворота,
3. памятник Героическим защитникам Ленинграда,
4. памятник Зое Космодемьянской,
5. «Пулковский рубеж».
Через одну-две минуты ученики должны написать соответствующие 

цифры: 2, 4, 1, 3, 5. Сначала ребята пользуются картой атласа по истории 
города, в дальнейшем выполняют подобные задания по памяти, мысленно 
представляя себе карту района.
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При заполнении текста с пропусками также рекомендуется как индиви-

дуальная работа, так и работа в парах. При этом возможно использование 
разноуровневых заданий. Более подготовленные ребята исправляют ошиб-
ки самостоятельно, а остальные – с помощью карты. Ученикам может быть 
предложен следующий текст:

Московский район находится в южной части города. Главный проспект 
нашего района – .................................... Он начинается от Сенной площади 
и заканчивается у площади ............................. Проспект украшают Москов-
ские ворота. Они посвящены победам России над ..........................................
В нашем районе есть площадь Конституции, Чернышевского и самая боль-
шая площадь в городе – ..................................... 

В Московском районе есть три больших парка: ......................................., 
....................................... и .................................................. В центре одного из 
них на Аллее Героев установлен памятник полководцу ............................. – 
герою ......................................................................... войны.

Также у нас много улиц, названия которых связаны с космосом и с ави-
ацией, например ...............................................................................................
.................................................................................... Есть у нас и аэропорт 
«............................», и ........................................ обсерватория.

Карты и контурные карты района необходимо использовать как в уроч-
ной деятельности, так и при организации экскурсий, учебных прогулок, в 
том числе самостоятельных, с родителями. При этом важно давать не только 
задание на определение обозначенного объекта и места его расположения, 
но и на знание событий, связанных с данным памятником. Учебная прогул-
ка, образовательное путешествие помогают ученику провести небольшое 
самостоятельное исследование. По итогам учебных прогулок составляются 
отзывы, компьютерные презентации, экскурсии.

Следует отметить важность не только теоретического изучения уча-
щимися памятных мест района, но и практическую помощь, например, по 
благоустройству. Ребята нашей школы ежегодно участвуют в проведении 
субботников как на территории школы, так и в парке Победы, у памятников 
воинской славы нашего района. А благодаря участию в городском истори-
ко-краеведческом конкурсе «Святыни Петербурга» наши ученики неодно-
кратно помогали и в благоустройстве территории Воскресенского Новоде-
вичьего монастыря.

Интересна и такая форма проведения внеурочного мероприятия, как игра 
по станциям. Недавно восьмиклассники нашей школы провели для ребят 
5-7-х классов игру по станциям «Московская застава», посвященную 95-ле-
тию Московского района. Целью мероприятия стало создание необходимых 
условий для формирования представления о важном значении Московского 
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района в жизни Санкт-Петербурга, а также осознания сопричастности к его 
судьбе, развитие общей культуры.

Ученики восьмых классов активно участвовали в составлении вопро-
сов, кроссвордов и других заданий для более младших ребят. Ученикам 
5-7-х классов заранее были даны темы, которые следовало повторить для 
успешного участия в игре: 

• основные памятники истории и культуры Московского района,
• памятники воинской славы,
• предприятия района,
• главные улицы, площади, проспекты, парки района.
Эти темы изучались на уроках истории города, также их предлагалось 

обсудить на классных часах и с родителями.
При проведении игры были организованы пять станций, где вось-

миклассники сами давали задания командам, подсчитывали баллы и запол-
няли маршрутные листы. Названия станций в основном соответствовали 
названиям станций метро, расположенных в нашем районе. На первой стан-
ции – «Московская» команды получили одинаковые тексты о Московском 
районе. Их задачей было за определенное время найти и исправить допу-
щенные ошибки. Если команда испытывала затруднения, ей предлагалось 
использовать карту, но при этом вычиталось 4 балла. За каждую зачеркну-
тую ошибку присуждался 1 балл, за исправление ошибки – плюс еще 1 
балл. Текст с ошибками предлагался следующий:

Московский район расположен на огромной территории от реки Фон-
танки до Пулковских высот на юго-западе Санкт-Петербурга. С самого 
начала существования города здесь проходила дорога на Москву. Она неод-
нократно меняла названия: Вознесенский, Царскосельский, Забалканский, 
Международный проспекты. Наш район довольно молод, он был основан в 
1929 году. Сегодня он является одним из самых благоустроенных в городе. 
Особенно многолюдна главная магистраль района – Ленинский проспект. 
Потоки автомобилей и городского транспорта, 4 станции метрополи-
тена, расположенные на территории района, перевозят пассажиров из 
центра в южные районы и пригороды. Московский район – единственный 
в городе имеет на своей территории два крупнейших аэропорта государ-
ственного значения.

Появление на проспекте Гагарина такого учреждения, как Российская 
национальная библиотека, стало важным приобретением культурной 
жизни. В нашем районе много зелени, здесь находятся два больших парка: 
парк Победы и парк Авиаторов. Самая большая площадь района и города – 
площадь Победы украшена сегодня прекрасными фонтанами. Красивы и 
другие площади Московского района: Московская, Сенная, площадь Черны-
шевского, площадь Московских ворот. У нас можно увидеть множество 
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памятников воинской славы, посвященных победам в Великой Отечествен-
ной войне, Русско-турецких войнах, Северной войне со шведами и Отече-
ственной войне 1812 года (ошибки подчеркнуты).

На станции «Парк Победы» капитаны команд по очереди вытягивали 
карточки с иллюстрациями и вопросами, посвященными памятникам воин-
ской славы нашего района, и отвечали на них. Как правило, команде нужно 
было назвать памятник и его расположение.

На станции «Электросила» каждая из команд разгадывала кроссворд, 
посвященный предприятиям нашего района.

Вопросы к кроссворду.
По горизонтали:
1. Производственное объединение, выпускающее энергооборудование 

(«Электросила»).
3. Продукция, которую производит масложировой комбинат (Майонез).
4. Продукция, выпускавшаяся заводом имени Егорова (Вагоны).
9. Предприятие, производящее детскую обувь («Скороход»).
По вертикали:
2. Мучные изделия, которые производит фабрика, расположенная на 

улице Коли Томчака (Макароны).
5. Предприятие, выпускающее пищевую продукцию: «…. дом» (Хлеб-

ный)
6. Крупнейшее транспортное предприятие района («Пулково»).
7. Фирма – производитель аксессуаров для бритья («Джилетт»).
8. Старейшее предприятие по выпуску стиральных порошков («Аист»). 

На станции «Московские ворота» каждая из команд получала комплект 
карточек с номерами ответов: от 1 до 3. Ведущий задавал вопрос и называл 
три варианта ответов. Затем командам давалось 15-20 секунд на обсужде-
ние. По команде ведущего капитаны поднимали карточку с номером пра-
вильного ответа.

Вопросы.
1. Что находилось раньше на месте Московских ворот? (1. Ближняя Ро-

гатка. 2. Средняя Рогатка. 3. Дальняя Рогатка.)
2. Какой победе посвящены Московские ворота? (1. Над Швецией. 2. 

Над Францией. 3. Над Турцией.)
3. Из какого материала изготовлены ворота? (1. Гранит. 2. Чугун. 3. Из-

вестняк.)
4. Какова длина Московского проспекта? (1. Около 6,5 км. 2. Около 8 км. 

3. Около 9,5 км.)
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5. Где начинается Московский проспект? (1. Площадь Победы. 2. Сен-

ная площадь. 3. Площадь Восстания.)
6. Какое название носил проспект в конце 19 – начале 20 века? (1. Забал-

канский. 2. Пулковский. 3. Международный.)
7. Где на территории нашего района раньше находился указатель  

«4 руки»? (1. Средняя Рогатка – площадь Победы. 2. Ближняя Рогат-
ка – площадь Московских ворот. 3. Дальняя Рогатка – у Пулковской 
горы.)

8. Кто из знаменитых архитекторов работал на территории нашего райо-
на? (1. Д. Трезини. 2. Тома де Томон. 3. К. Росси.)

9. Какая церковь самая старинная в районе? (1. Чесменская. 2. Казан-
ская. 3.Георгиевская.)

10. В каком стиле построена Чесменская церковь? (1. Классицизм.  
2. Псевдорусский. 3. Псевдоготический. )

11. Кто из цариц останавливался в Чесменском дворце? (1. Екатерина I. 2. 
Елизавета. 3. Екатерина II.)

12. В честь какой победы российского флота получила название Чесмен-
ская церковь? (1. Над Швецией. 2. Над Турцией. 3. Над Японией.)

13. Кто из замечательных деятелей литературы похоронен на Новодеви-
чьем кладбище? (1. Н.В. Гоголь. 2. Н.А. Некрасов. 3. А.А. Фет.)

14. Что из перечисленного было создано на территории района еще в 
XVIII веке? (1. Московские ворота. 2. Верстовые столбы. 3. Пулков-
ская обсерватория.)

На станции «Звездная» командам выдавался список объектов и контур-
ная карта Московского района. Задание было следующим: соотнести назва-
ния улиц, проспектов и парка, которые связаны с авиацией и космосом, и их 
буквенные обозначения на контурной карте:

1. парк Авиаторов 
2. Авиационная улица 
3. улица Гастелло 
4. улица Севастьянова 
5. улица Звездная 
6. проспект Гагарина 
7. проспект Космонавтов 
8. Авиагородок
9. аэропорт «Пулково»
10. Воздухоплавательная улица 
Проведенная у нас в школе игра по станциям так же, как и многие дру-

гие мероприятия, способствовала решению как образовательных и разви-
вающих, так и важных воспитательных задач: формированию эмоциональ-
но-ценностного восприятия памятников истории и культуры района и горо-
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да, гражданственных, патриотических, нравственных чувств, пробуждению 
познавательного интереса к истории и культуре своего района.
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ВЗАИМОДЕйСТВИЕ УЧРЕжДЕНИй ОБщЕГО  
И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА  
«95 ДЕЛ В ПОДАРОК ЛюБИМОМУ РАйОНУ»

Гончарова Галина Васильевна,
зав. отделом гражданско-общественного воспитания,

методист ГБОУ ДОД ДД(Ю)Т Московского района Санкт-Петербурга

На современном этапе развития образования наиболее оптимальной и 
эффективной формой достижения общих целей является сетевая организа-
ция совместной деятельности. Сеть – это способ совместной деятельности 
по решению определенной задачи, в решении которой заинтересованы все 
субъекты, вступающие в сеть. При этом они сохраняют независимость сво-
ей основной деятельности, взаимодействуя лишь по поводу данной задачи, 
объединяя при необходимости ресурсы для ее разрешения.

Являясь противоположностью иерархической структуре организации 
совместной деятельности, сетевое взаимодействие предлагает горизонталь-
ные взаимоотношения, основанные на равноправии и взаимной заинтере-
сованности друг в друге, совместном принятии решений.

Согласно определению доктора педагогических наук А.В. Золотаревой, 
сетевое взаимодействие образовательных учреждений – это совокупность 
учреждений, имеющих 

• общие цели, 
• ресурсы для их достижения
• и единый центр управления ими.
Именно эти обязательные составляющие создания сетевого взаимодей-

ствия сформировались в Московском районе на основе многолетнего опыта 
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прочных партнерских отношений между учреждениями дополнительного 
и общего образования. Учителя и ученики школ района активно включе-
ны в образовательные, исследовательские, досуговые, социальные проекты 
и программы Дворца детского (юношеского) творчества. Есть в районе и 
координационные центры по различным аспектам воспитательной, обра-
зовательной деятельности – отдел образования, информационно-методиче-
ский центр, ЦПМСС, ДДЮТ, ЦДЮТТ. Есть и достойные общие цели для 
объединения. Одна из них – подготовка к 95-летию Московского района, 
которое отмечалось 21 июня 2014 года.

Юбилейная дата района – это удачная возможность отработать модели 
сетевого взаимодействия, объединив усилия на включение школьников в 
проектную, исследовательскую деятельность, направленную на изучение 
историко-культурного наследия Московского района, привлечение к соци-
альной практике по совершенствованию развития района.

Задолго до юбилея Московского района начался поиск совместных 
дел, объединяющих различные учреждения с целью достойно встретить 
95-летие родного района. Во Дворце по инициативе отдела гражданско-об-
щественного воспитания в октябре 2013 года на первом заседании Шта-
ба межшкольного актива лидеры ученического самоуправления обсудили 
возможность личного участия школьников в подготовке к юбилею. В ре-
зультате родилась идея предложить школьным активам создать творческий 
подарок родному району и объединить их в едином проекте.

Ребята предлагали организовать концерты, посадить 95 деревьев, изго-
товить фотоколлажи, буклеты, открытки о Московском районе, провести 
флешмобы, даже создать литературное кафе, спортивный клуб и др. Нельзя 
сказать, что от юных лидеров на Штабе проступило много инновационных 
предложений, но их уверенность в том, что юбилей – это хороший повод 
сделать что-то сообща, привела к разработке положения о сетевом проекте 
«95 дел в подарок родному району». Положение о проекте было поддержа-
но и утверждено отделом образования, направлено во все образовательные 
учреждения.

Было принято решение, что каждая школа подготовит свои собственные 
проекты-подарки к юбилею района, самостоятельно выбрав направление и 
тему. Проект образовательных учреждений «95 дел в подарок родному рай-
ону» привлек внимание предпринимателей Московского района, депутатов 
муниципальных образований. Постепенно различные участники районного 
проекта «95 дел в подарок родному району» образовали сеть, основная идея 
которой заключалась в конкурентном сотрудничестве, направленном на об-
щую цель: подготовку к юбилею Московского района через личное участие 
школьников. Отдел гражданско-общественного воспитания Дворца (ГОВ 
отдел) стал единым консультационным и координационным центром реа-
лизации проекта «95 дел в подарок родному району», который способство-
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вал установлению сетевого взаимодействия между участниками проекта, 
объединению ресурсов при полной независимости в развитии собственных 
проектов.

Учащиеся и учителя из 17 школ, педагоги и образовательные объедине-
ния ДД(Ю)Т, ЦД(Ю)ТТ, специалисты ИМЦ Московского района разрабо-
тали 38 проектов и представили их на Ярмарке «Энергия молодых родному 
району» в рамках Дня предпринимателя.

Самой активной на Ярмарке оказалась школа № 489: она представила 9 
проектов, среди которых 4 стали лучшими в различных номинациях.

Широкий спектр ученических проектов продемонстрировали учащиеся 
школы № 358. В начале учебного года они провели большую аналитиче-
скую работу. Опросы, анкетирование позволили выявить уровень знаний 
о Московском районе и наиболее значимые для детей темы исследований. 
На основе анализа был создан общешкольный проект «Район, в котором я 
живу!». Затем в течение всего года каждый класс школы работал над соб-
ственным проектом, и по результатам общешкольного фестиваля «Настрой-
ся на юбилейную волну» было выбрано 4 лучших проекта для районной 
Ярмарки «Энергия молодых – родному району».

Такую же масштабную работу провели и в школе № 537. Только здесь 
пошли иным путем. Каждый класс внес свой вклад в единый школьный 
проект по изданию информационно-просветительского альбома «Мой мно-
голикий Московский». Проектные команды классов готовили материал для 
собственной странички в альбоме: историческая справка о районе, учреж-
дения образования, культуры, бизнеса, парки, храмы, памятные места и т.д. 
Ученики, вдохновленные педагогами, решили соперничать с городским 
справочником «Желтые страницы» и издать районный аналог.

Юные авторы ученических проектов на Ярмарке «Энергия молодых – 
родному району» с большим азартом представляли результаты своей ра-
боты – разнообразные подарки любимому району. Большинство из пред-
ставленных проектов направлено на популяризацию истории района, его 
культурных достопримечательностей и мемориальных объектов. Много 
проектов посвящено предприятиям района, его жителям – ярким лично-
стям, представителям различных профессий. Были проекты по экологии, 
здоровому образу жизни и благоустройству района. Стремление достойно 
встретить юбилей района объединило школьников, педагогов, предприни-
мателей, депутатов муниципальных образований, представителей админи-
страции района.

Результатом ученических проектов стали подарки району в виде букле-
тов, фотографий, баннеров, творческих плакатов о жителях или культур-
но-исторических объектах Московского района, сборник эссе и сочинений 
о любимых местах Московского района, альбом-справочник. Сделаны ви-
деофильмы, презентации с новой информацией о памятниках архитектуры 
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или значимых событиях Московского района, исследовательские работы по 
истории родной школы, улицы, дома, личности. Хорошим подарком ста-
ли викторины, экскурсии, конкурсные программы и игры по Московскому 
району; экологические исследования, юбилейная клумба.

Неравнодушные и деятельные учащиеся школы № 355 в рамках своего 
проекта «Мы помним подвиг твой, солдат!» решили конкретную взрослую 
проблему: изготовили отсутствующий прежде цветник у мемориальной 
плиты на улице героя Советского Союза Н.Ф. Гастелло по собственному 
макету и на средства, собранные от сданной макулатуры.

Высоко оценив уровень проектной культуры педагогов и учащихся 
школы № 355, ГОВ отдел (координационный центр) предложил поделить-
ся опытом с коллегами и сверстниками из школы № 484. При содействии 
местной администрации муниципального образования «Звездное» изготов-
лен новый цветник для памятной плиты на улице Типанова, названной в 
честь героя Великой Отечественной войны. На этом примере наглядно вид-
на высокая эффективность и социальная значимость сетевой организации 
совместной деятельности.

Важный практический результат достигнут авторами проекта «Улицы 
родного района». Ребята из школы № 362 задались вопросом: кто такой 
Орджоникидзе, почему его имя носит улица, на которой они живут. На-
чав знакомство с этого имени, команда проекта увлеклась и обнаружила 
15 улиц Московского района, названных в честь героев Советского Союза, 
исторических, государственных деятелей России и зарубежья, писателей. 
Исследовательская работа завершилась изготовлением ламинированных 
табличек с полученной информацией о названии улиц Московского района. 
Эти таблички планируется укрепить на домах с целью ознакомления жите-
лей района с именами выдающихся людей, увековеченных в названии улиц.

Учащиеся школы № 372 в рамках собственного проекта «Брейн-ринг» 
тоже были нацелены на информационно-просветительскую работу по рас-
пространению знаний о Московском районе. По их подсчетам, в топони-
мике района есть 13 улиц, отражающих в своих названиях связь Санкт-Пе-
тербурга с самыми разными регионами страны и мира: улицы Алтайская, 
Ташкентская, Свеаборгская, Киевская, Сызранская Черниговская, Варшав-
ская, проспекты Витебский, Дунайский, Московский, проезд Люботинский, 
шоссе Киевское.

Интерес к названию улиц проявили многие школьники. Несколько про-
ектов посвящено изучению улиц, но каждый проект раскрывает новую 
сторону этой темы, что характеризует сетевую организацию совместной 
деятельности как интеграционную, дополняющую и обогащающую. Благо-
даря проекту школы № 373 «Их именами названы улицы: забытые имена» 
удалось узнать, что кроме 4-х известных улиц, названных в честь героев 
Советского Союза (Севастьянова, Типанова, Гастелло и Галстяна), есть в 
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Московском районе две забытые. Это улица Булавского В.К. и улица Еме-
льянова И.Д.

Виктор Константинович и Игнат Дмитриевич – бойцы Красной армии, 
погибшие во время советско-финской войны и посмертно удостоенные вы-
сокого звания Героев Советского Союза. Исследуя тему «Их именами на-
званы улицы», ученик 9 класса Аким Т. обнаружил, что улица Булавского, 
путем самозахвата перегороженная и переставшая соединять Киевскую и 
Черниговскую улицы, превратилась в тупик. 

Проект «95 дел в подарок родному району» позволил взрослым и де-
тям сделать много открытий о памятных местах Московского района, о его 
славных жителях. Проектные технологии способствовали тому, что в раз-
ных школах, участвующих в подготовке к юбилею, учащиеся пришли к од-
ному выводу: они очень мало знают об истории и достопримечательностях 
родного района. Это стало мощным фактором активизации школьников в 
освоении проектных технологий и исследовательских методов, позволив-
ших сделать ряд настоящих открытий в истории Московского района.

На Ярмарке проектов многие эксперты и участники впервые узнали, 
что у церкви Рождества святого Иоанна Предтечи (Чесменской), располо-
женной в Московском районе, были авторские повторения в Псковской и 
Тверской областях (проект школы № 489 и ЦМИ «Тинэйджер +»). Создание 
трех одинаковых церквей по одному проекту свидетельствует о высокой 
оценке авторского замысла современниками. Юные авторы проекта «Церк-
ви – близнецы» не просто исследовали и представили этот факт, но и уста-
новили контакт со священником действующей Преображенской церкви в 
селе Красное Тверской области с целью дальнейшего сотрудничества по 
изучению наследия архитектора Ю. Фельтена.

Неожиданностью стала информация о том, что в нашем районе жили 
писатели-фантасты Аркадий и Борис Стругацкие, а учащиеся школы № 594 
ходили к ним в гости, брали интервью и теперь планируют открыть у себя 
музей, посвященный жизни и творчеству всемирно известных писателей.

Удивил всех своим исследованием ученик 6 класса школы № 489, свиде-
тельствующий о том, что Московский район – малая родина Виктора Цоя, 
знаменитого музыканта, кумира молодёжи 80-х. Кирилл К. нашел роддом 
(ныне кардиоцентр в парке Победы), где родился Цой, описал дома, в ко-
торых жил Виктор, побывал в школах, где учителем физкультуры работала 
мама Виктора Цоя. С идеей установить мемориальную табличку в честь В. 
Цоя Кирилл даже обратился в администрацию района, где не знали о фак-
тах, найденных юным исследователем.

Ценность проекта «95 дел в подарок родному району», на наш взгляд, в 
том, что он способствовал активизации всех видов деятельности ребенка, 
стимулировал рост творческой, познавательной активности. Учащиеся 1-4 
классов школы № 489 подготовили литературные портреты жителей райо-
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на, с которыми они встречались в течение обучения по программе ДД(Ю)Т 
в клубе «Мыс». В этих портретах они использовали богатые возможности 
русского языка, обращали внимание на ударения, склонения, применяли 
фразеологизмы, предложенные Людмилой Вербицкой в проекте «Давайте 
говорить как петербуржцы».

Работа в проектной технологии создала условия и для инновационной 
деятельности. Совершенно новым, не представленным прежде в образо-
вательном процессе Московского района стал продукт проектной деятель-
ности учащегося объединения «3D-моделирование» ЦД(Ю)ТТ, ученика 8 
класса 373 лицея Михаила Л. и педагога ЦДЮТТ В.Г Назаровой. Стрем-
ление сделать значимый подарок к юбилею района на основе новейших 
технологий, которые осваивают в ЦД(Ю)ТТ, привело к разработке первой 
в Санкт-Петербурге 3D-модели верстового столба – миниатюрной копии 
ринальдовской мраморной пирамиды, установленной на Ближней Рогатке 
(у Московских ворот). Внимание авторов данного проекта к одному из ста-
рейших архитектурных памятников Санкт-Петербурга в Московском рай-
оне привлекли специалисты по изучению истории района из Центра соци-
ального обслуживания населения. Верстовой столб как символ движения, 
перспектив, связи времен был представлен на Ярмарке проектов и как меч-
та, как возможность в будущем делать сувенирную продукцию для жителей 
и гостей города. Эта идея сразу нашла отклик и получила практическую 
поддержку со стороны отдела потребительского рынка администрации Мо-
сковского района и представителей малого бизнеса. За очень короткий срок 
(в течение 10 дней) мечта стала реальностью: модель верстового столба 
была отпечатана на 3D-принтере.

Участие в сетевом проекте «95 дел в подарок родному району», осно-
ванном на интеграции общего и дополнительного образования, взаимо-
действии с общественным клубом любителей истории, на поддержке ад-
министрации и малого бизнеса Московского района, создало все условия 
для выхода ученического проекта «3D-моделирование» на высокий уровень 
реализации и продвижения.

Проект «95 дел в подарок родному району» завершился Ярмаркой уче-
нических проектов «Энергия молодых родному району» в ДД(Ю)Т в рам-
ках Дня предпринимателя. Главным продуктом сетевого районного проекта 
стал общий подарок школьников, педагогов, предпринимателей, депутатов 
муниципальных образований и администрации Московского района к 95–
летию – личный вклад жителей в сохранение и популяризацию истории 
района, в его социально-культурное развитие.

Важным продолжением проекта «95 дел в подарок родному району» ста-
ла комплексная выставка обобщенных результатов ученических проектов – 
подарков, которую организовали руководители торгово-развлекательного 
центра «Радуга» в июне-августе 2014 г. Включенность крупного бизнеса в 
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поддержку и продвижение детских инициатив – это новое явление в реали-
зации детских сетевых проектов Московского района. Нацеленность руко-
водства ТРЦ «Радуга» на просветительскую деятельность в области исто-
рии, культуры, поддержка образовательной, проектной деятельности юных 
петербуржцев и их взрослых помощников является значимым ресурсом для 
воспитания общей культуры жителей Московского района и их чувства к 
своей малой родине.

Работа над проектом «95 дел в подарок родному району» наглядно де-
монстрирует успешный опыт интеграции общего и дополнительного обра-
зования в Московском районе и эффективность сетевого взаимодействия с 
различными структурами района и города.

Создание сетевой организации совместной деятельности на основе об-
щей цели означает интеграцию уникального опыта, возможностей и знаний 
участников, объединяющихся вокруг проекта, который не может быть вы-
полнен каждым из партнеров в отдельности. При сетевом взаимодействии, 
с одной стороны, сохраняется независимость участников и для каждого из 
них сохраняются стимулы к развитию, поскольку их деятельность продол-
жает носить уникальный характер.
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