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Ценностные приоритеты развития казачьей школы
Патриотическое  воспитание  сегодня  –  это  социальная  потребность

Российского  общества.  Признано,  что  основным  институтом
патриотического воспитания является система образования. 

Сейчас,  как  никогда  важно  возрождение  богатых  традиций  военно-
патриотического  и  гражданского  воспитания  молодежи.  Ведь  именно  с
возрождения патриотизма можно наиболее эффективно прийти к  величию
Российского государства. 

Развитие  нашего  государства  и  общества,  модернизация  общего
образования  и  введение  федеральных  государственных  стандартов  ставят
новые  задачи  в  области  воспитания  молодого  поколения.  Данное
направление воспитания должно внести весомый, а в некоторых случаях и
решающий  вклад  в  дело  формирования  достойных  граждан,  подготовки
умелых и сильных защитников Отечества. Духовно-нравственное и военно-
патриотическое  воспитание  -  это  многоплановая,  систематическая,
целенаправленная и скоординированная деятельность школы, общественных
объединений  и  организаций,  родителей  по  формированию  у  школьников
высокого  патриотического  сознания,  чувства  верности  своему  Отечеству,
готовности к выполнению гражданского долга, важнейших конституционных
обязанностей по защите интересов общества. 

Основной  упор  в  процессе  обучения  необходимо  сделать  на
профессиональную  реализацию  и  адаптацию  к  жизни  в  современном
обществе.  Проблемы  нравственно-патриотического  воспитания  отошли  на
второй план, что недопустимо в процессе развития и воспитания человека и
гражданина  своего  Отечества.  Формирование  патриотических  чувств
неотделимо  от  гражданского  самоопределения  молодежи,  от  развития
правового  самосознания  и  гуманистической  направленности  взглядов.
Перечисленные  качества  закладываются  в  раннем  детстве  в  семье  и
закрепляются в школьные годы. Современному обществу нужны патриоты,
интеллектуально  и  духовно  развитые  люди,  любящие  свою  Родину,
почитающие традиции наших дедов и прадедов, способные в любую минуту
на самопожертвование во имя спасения жизни других людей (своих отцов,
матерей,  братьев,  сестёр,  жён,  детей),  свято  почитающих  атрибуты
государственной  власти.  Следовательно,  положение  в  обществе  отчетливо
доказывает  востребованность  патриотического  воспитания  подрастающего
поколения,  налаживания  четкой  системы  в  его  осуществлении.  Военно-
патриотическое  воспитание  –образовательная  технология  двойного
назначения,  поскольку  всеми  доступными  формами  вооружает  юного
гражданина  важнейшими  морально  –  психологическими  качествами,
необходимыми  как  будущему  защитнику  Родины,  так  и  вполне  мирному
человеку.  Ведь  смелость,  твердость  характера,  физическая  выносливость
необходимы как защитнику Родины, так и врачу, инженеру. Все это находит
свое отражение в работе нашего казачьего образовательного учреждения. 



Как идея - это необходимое условие существования любого государства.
В патриотизме народа - сила государства. 

Отсюда  цель  казачьего  образовательного  учреждения  –  подготовка
государственного  человека  (деятеля,  несущего  службу  на  каком  -либо
государственном или общественном поприще) – патриота, готового брать на
себя ответственность за судьбу своей страны и родного края; инициативного,
самостоятельного,  мобильного  гражданина  с  лидерской  позицией;
просвещенного, культурного, разумного, зрелого в суждениях и поступках
человека,  способного  к  жизнетворчеству  и  созиданию;  благородного  и
благопристойного мужчину, заботливого семьянина. 

Основная  ценность  образования  определена  в  Программе  развития
казачьей школы не столько как сумма знаний, которую приобретает ученик,
сколько его компетентность в различных видах деятельности. 

Воспитательный потенциал казачьей культуры рассматривается как
национальная, культурно - образовательная ценность:

Казачья  идея  –  выражающая  самобытный  вариант  материнской
православно -русской идеи.  В основе казачьей идеи лежат естественные
потребности людей выстраивать свои отношения не  на  принуждении,
угнетении и насилии над личностью, а на корневых традициях славяно -
русского  народовластия,  свободного  развития  личности,  обретении
человеком жизненных смыслов, органично сочетающих общественные и
личные интересы;

Данная  модель  взаимодействия  базируется  на  сочетании  двух
принципов структурного взаимодействия: иерархического и сетевого.
Иерархический  принцип  обеспечивает  концептуальную  соподчиненность
уровней взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя
контекстуальное единство содержания и многообразие форм и методов. 

Практическое  взаимодействие  осуществляется  по  сетевому  принципу,
где каждый участник образовательной деятельности получает возможность
интегрировать  (концентрировать  вокруг  себя)  педагогические  и  детско-
родительские  инициативы,  конвертируя  творческий  потенциал  личности  в
коллективные образовательные и социальные проекты. 

Главными  принципами  межличностного  педагогического  общения  в
контексте  реализации  модели  сетевого  взаимодействия  становятся
сотворчество  и  взаиморазвитие,  предполагающие  деятельное  соучастие  и
взаимообмен положительным опытом, содействие и взаимопомощь, согласие
и  взаимовыручку,  взаимообучение  и  сотрудничество  и,  как  результат,
взаимообогащение  всех  участников  образовательной  деятельности  за  счет
мобилизации  и  оптимального  перераспределения  методического,
педагогического  и  административного  ресурсов.  Реализация  названных
принципов  взаимодействия  и  общения  способствует  актуализации
нравственного начала личности обучающегося, педагога, родителя, помогает
раскрытию их творческого потенциала, развивает единый социокультурный
и ценностно -смысловой контекст содержания обучения и воспитания. 



В  процессе  реализации  модели  организации  сетевого  взаимодействия
участников  образовательной  деятельности  появляются  новые  формы
творческой  самоорганизации  детско  -родительских  коллективов  в  виде
сетевых  органов  самоуправления  –  управляющий  Совет.  Главное  отличие
советов  детско  -родительских  активов  от  других  форм  самоуправления
состоит в том, что их формирование происходит не на стихийной основе, а в
процессе  совместной  реализации  системного  комплекса  воспитательных
программ  духовно-нравственной   и  социокультурной  направленности,
предполагающих активное присоединение семей воспитанников к учебно -
воспитательному  процессу,  что  способствует  созданию  эффективной
системы  общественного  участия  в  управлении  развитием  казачьей
образовательной организации.  Представляя  собой устойчивое  ядро детско-
родительского коллектива, советы детско-родительских активов выполняют
функцию сетевых субъектов системы общественного управлении я учебно-
воспитательным процессом в школе. 

Социально-значимые ценности казачьей культуры –смыслы жизни
казачества,  составляющие  общественные  представления  о  значимом,
желаемом, святом, выраженные в практике социального поведения и образах
мысли,  выступающие  основой  для  становления  личностных  ценностей  в
процессе  социализации  и  идентификации  личности  с  казачьей  культурой.
Нравственные идеалы всегда исходят из национальной идеи, которая в своей
основе имеет духовные корни. Не может быть национальной идеей нечто 
временное. Смысл существования данного народа на данной территории –
вот центральный глубинный смысл национальной идеи. Именно поэтому на
Дону  главным  является  возрождение  казачества,  духовности,
нравственности. 

Казачье  воспитание  –  это  то  основание,  на  котором  могут
формироваться и развиваться социально -значимые ценности и компетенции.

Образование,  направленное  на  духовно  -нравственное  развитие
обучающихся  и  поддерживаемое  всем  укладом  жизни  казачьей  школы,
включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой
деятельности  школьников.  Интеграция  содержания  различных  видов
деятельности  обучающихся  в  рамках  программы  их  воспитания  и
социализации  осуществляется  на  основе  воспитательных  идеалов  и
ценностей.  Каждая  из  ценностей  педагогически  определяется  как  вопрос,
разрешение  которого  превращается  в  воспитательную  задачу.  Что  есть
Отечество?  семья?  милосердие?  закон?  честь?  Понимание  –это  ответ  на
вопрос. Оно достигается через выяснение общественного значения ценностей
и  открытие  их  личностного  смысла.  Для  решения  воспитательных  задач
обучающиеся  вместе  с  педагогами  и  родителями  (законными
представителями), казаками – наставниками, иными субъектами воспитания
и социализации обращаются к содержанию:

общеобразовательных дисциплин;
произведений искусства;



периодической  литературы,  публикаций,  радио и  телепередач,
отражающих современную жизнь;

духовной культуры и фольклора казачества;
истории,  традиций и  современной жизни своей Родины,  своего края,

своей семьи;
жизненного  опыта  своих  родителей  (законных  представителей)  и

прародителей;
общественно полезной и личностно значимой деятельности в  рамках

педагогически организованных социальных и культурных практик;
других источников информации и научного знания.
Решение  этих  задач  предполагает,  что  при  разработке  содержания

образовании в  нем должны гармонично сочетаться  традиции казачества  и
современное образование. 

Таким  образом,  содержание  разных  видов  учебной,  семейной,
общественно  –  значимой  деятельности  интегрируется  вокруг
сформулированной  в  виде  вопроса  задачи  ценности.  В  свою  очередь,
ценности последовательно раскрываются в содержании образовательной 
деятельности и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в
содержании  отдельного  учебного  предмета,  формы  или  вида
образовательной  деятельности.  Они  пронизывают  все  содержание
образования  казачьей  школы,  весь  уклад  школьной  жизни,  всю
многоплановую  деятельность  обучающегося  как  человека,  личности,
гражданина.  Система  идеалов  и  ценностей  создает  смысловую  основу
пространства  духовно-нравственного  развития  личности.  В  этом
пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными предметами,
между школой и семьей, школой и обществом, школой и жизнью. 

Это определяет концептуальную основу уклада жизни казачьей школы.
Сам по  себе  этот  уклад  формален.  Придает  ему жизненную,  социальную,
культурную, нравственную силу педагоги казак -наставник.

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова
учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно
педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей личностью
формирует  устойчивые  представления  ребенка  о  справедливости,
человечности,  нравственности,  об  отношениях  между  людьми.  Характер
отношений  между  педагогом  и  детьми  во  многом  определяет  качество
духовно-нравственного развития и воспитания последних.

Родители (законные представители), казаки -наставники, как и педагог,
подают  ребенку  первый  пример  нравственности.  Пример  имеет  огромное
значение в духовно-нравственном развитии и воспитании личности.

    Необходимо  обеспечивать  наполнение  всего  уклада  жизни
обучающегося  множеством  примеров  нравственного  поведения,  которые
широко  представлены  в  отечественной  и  мировой  истории,  истории  и
культуре традиционных религий, истории и духовно-нравственной культуре
народов Российской Федерации,  литературе и различных видах искусства,
сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных направлений



духовно-нравственного развития, воспитания и социализации должны быть
широко  представлены  примеры  духовной,  нравственной,  ответственной
жизни, как из прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при
общении обучающихся с людьми, в жизни которых есть место духовному
служению  и  моральному  поступку.  Но  принять  ту  или  иную  ценность
ребенок  должен  сам,  через  собственную  деятельность.  Поэтому
педагогическая  поддержка  нравственного  самоопределения  младшего
школьника  есть  одно  из  условий  его  духовно-нравственного  развития.  В
процессе  нравственного  самоопределения  пробуждается  самое  главное  в
человеке –совесть, его нравственное самосознание. 

Уклад жизни казачьей школы как система устоявшихся, привычных
форм  жизнедеятельности  является  носителем  важных  компонентов
формируемой системы идентичностей обучающегося: идентичности ученика,
гражданина, человека, казака. Основа уклада казачьей школы –традиция. Это
и ежедневные линейки -построения, и ношение единой формы, и организация
демократической  системы  жизнедеятельности  в  школе.  Именно  уклад
школьной жизни как самостоятельный психолого-социально -педагогический
феномен, дает возможность ему выступить координатором воспитательных
влияний на обучающихся. 

Одним  из  важных  направлений  воспитания  и  социализации
современных детей является их педагогически организованное включение в
социальные  реалии,  преодоление  усиливающегося  в  последние  годы
отчуждения  молодого  поколения  от  общественной  жизни.  В  этом  смысле
первостепенную роль  призвана  сыграть  социально  значимая  деятельность,
под  которой  понимается  добровольное  конструктивное  преобразование
окружающего  социума  в  русле  решения  проблем,  актуальных  для  всего
общества или помощи представителям отдельных социальных групп. 

Одним  из  методов  организации  социально  значимой  деятельности
младших  школьников  является  их  добровольное  и  посильное  участие  в
мероприятиях  молодежного  добровольчества.  Добровольцами  или
волонтерами  называют  лиц,  добровольно  оказывающих  помощь  той  или
иной категории нуждающихся. Важным элементом жизни добровольческих
объединений  является  ситуация  нравственного  выбора,  такую  группу
образуют  учащиеся,  для  которых  наиболее  значима  нравственная
характеристика окружения (порядочность, надежность, искренность). За счет
сплоченности и чувства ответственности членов группы друг перед другом
она достигает порой весьма высоких результатов в сфере объявленных задач.
И  все  же  главное  в  такой  группе  –ее  «дух».  Характерной  чертой  групп
добровольцев является потребность в совместной рефлексии нравственных
ценностей. Причем материалом для ценностного диалога о смыслах может
стать как объединяющая деятельность, так и события повседневной жизни,
поступки  товарищей.  Важным  элементом  культуры  общения
разновозрастной  группы  добровольцев  является  совокупность  взглядов  и
идей о преобразовании окружающего мира. Деловые отношения построены
на идейном авторитете лидеров, тех, кто отражает, выражает и защищает 



идейные  ценности  группы.  Это  привлечение  учащихся  к  тимуровскому
движению, школьному лесничеству, волонтерскому отряду. 

Еще  одним  методом  организации  социально  значимой  деятельности
школьников  является  поддержка  школьного  самоуправления–  это
способствует совместному решению проблем. Характер проблем, решаемых
в рамках общественной организации, может быть различен: от организации 
мероприятий  в  классе  до  участия  в  решении  важных  социальных,
экономических,  культурных  проблем  своей  школы.  Педагогическое
сопровождение  общественной  организации  –это  предоставление
обучающимся набора средств для решения актуальных задач. 

В качестве воспитательно-образовательной среды казачьей школы нами
понимается  такая  среда,  которая  способна  обеспечить  комплекс
возможностей для интеллектуального, духовно-нравственного, физического,
эстетического  развития  личности  ребенка,  способствует  максимальному
раскрытию  его  творческого  потенциала,  формированию  ключевых
компетентностей, сохранению и укреплению здоровья. 


