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которой составлял беспрецедентно воинствующий атеизм [2]. Опыт 20 столетия говорит 

о том, что несмотря на гонения, которым подвергалась церковь в Беларуси, Ее пастыри и 

паства сумели сохранить и приумножить веру, передав этот бесценный дар поколениям 

верующих, переступившим порог второго тысячелетия от Рождества Христова. 
Этот опыт ясно показывает, что самые жесткие преследования, вызванные бого-

борческими силами, не способны сокрушить в человеке животворящее стремление к по-

знанию Того, кто даровал ему жизнь на земле. 
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Важнейшей составляющей развития общества, государства является нравственное 
становление детей, подготовка их к самостоятельной жизни. В условиях современной 

непростой ситуации в постоянно меняющемся мире, с учетом политических, социально-

экономических, экологических и множества других проблем возникает необходимость 
переосмыслить существующие в учебно-воспитательном процессе проблемы с точки зре-

ния общечеловеческих ценностей: доброты, порядочности, отзывчивости, сострадания. 

Развивающаяся социализация ребенка «требует углубления содержания нрав-

ственно-эстетического воспитания, призванного стимулировать духовные потребности 
личности с опорой на нравственно-смысловой контекст содержания, задач, форм и мето-

дов православного воспитания» [5: 276]. 

Церковь как один из социальных институтов современности становится мощным 
фактором динамичного развития социокультурной среды, важной воспитательной плат-

формой. В связи с этим совершенно очевидна необходимость обращения церкви к искус-

ству как одному из важнейших средств раскрытия духовно-нравственного потенциала 
личности, стимулирования его развития.  

В настоящее время одной из приоритетных воспитательных организаций допол-

нительного образования является воскресная школа. Осуществляя определенные куль-

турно-образовательные услуги, воскресная школа способствует развитию нравственно-
сти, этико-эстетических чувств детей. Целостное духовно-нравственное и социальное 

формирование личности ребенка происходит путем приобщения к православным, патри-

отическим, культурно-историческим традициям своей Родины посредством создания 
единой непрерывной социально-педагогической среды, ориентированной на националь-

ные культурные ценности.  

Формирование духовно-нравственного потенциала, развивающегося 
в соответствии с принципами красоты и добродетели, становится одной из важнейших 
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задач современных наук. На первый план выходят вопросы, касающиеся нравственного 

самоопределения и эстетического возрождения как отдельного человека, так и сообще-

ства людей в их взаимодействии. 

Воскресная школа интегрирует значительные ресурсы мировоззренческого, нрав-
ственного и эстетического воспитания. Деятельность в воскресных школах имеет духов-

но-практическую значимость. Она направлена на нравственно-эстетическое воспитание 

подрастающего поколения, обогащение их духовного мира. Нравственное воспитание 
открывает большие возможности для развития у младших школьников эстетического от-

ношения к искусству и действительности, способствует духовному становлению детей. 

Воскресным школам предстоит стать примером действенного воспитательного процесса 
в формировании ответственной, деятельной, творческой личности. 

В Беларуси социальный заказ на формирование духовной и нравственной лично-

сти, способной играть активную роль в социально-экономическом и культурном развитии 

общества, возводится в ранг государственной политики. В важнейших нормативно-
правовых документах, среди которых закон «Об образовании», Всеобщая декларация 

прав человека, Национальная доктрина образования, Концепция развития системы обра-

зования Республики Беларусь до 2030 года, с особой остротой стоит задача нравственно-
эстетического возрождения общества, поэтому в современной воскресной школе мораль-

но-эстетическое воспитание должно стать приоритетным направлением становления че-

ловека. 
Правовую основу духовно-нравственного развития личности в деятельности вос-

кресных школ составляют Акты международного права, Конституция, Законы Республи-

ки Беларусь, нормативные правовые акты совета министров, нормативные правовые до-

кументы министерства образования Республики Беларусь, а также официальные доку-
менты Русской православной церкви.   

На современном этапе Министерство образования Республики Беларусь и Бело-

русская православная церковь подписали такие нормативные правовые акты, как «Со-
глашение о сотрудничестве», «Программу сотрудничества», разработанную на основе 

Конституции Республики Беларусь, Кодекс Республики Беларусь об образовании, Законы 

Республики Беларусь «О правах ребенка» и «О свободе совести и религиозных организа-

циях» и др.  
В настоящее время в Республике Беларусь нет единой определенной программы 

воскресных школ. Деятельность воскресных школ на территории Беларуси регламенти-

руется общецерковными документами Русской Православной Церкви: «Образовательная 
концепция Русской Православной Церкви» (документ принят определением Священного 

Синода РПЦ от 27 декабря 2016 года, журнал № 107); «О религиозно-образовательном и 

катехизическом служении в Русской Православной Церкви» (документ утвержден опре-
делением Священного Синода РПЦ от 27.12.2011, журнал № 152); «Стандарт учебно-

воспитательной деятельности в воскресных школах (для детей) Русской Православной 

Церкви на территории Российской Федерации»; «Положение о деятельности воскресных 

школ для детей Русской Православной Церкви на территории Российской Федерации»; 
«Рекомендации для специалистов епархиальных отделов религиозного образования и ка-

техизации по планомерному и эффективному проведению аттестации воскресных школ 

(для детей)»; «Типовой устав воскресной школы»; проект «Воскреска». 
На территории Беларуси деятельность воскресных школ регулируется стандартом 

учебно-воспитательной работы, положением о деятельности воскресных школ, Програм-

мой сотрудничества между Министерством образования Республики Беларусь и Белорус-
ской православной церковью на 2020–2025 гг. 

Деятельность воскресных школ направлена на приобщение и освоение ее участ-

никами духовно-нравственных ценностей, которые содержат в себе неограниченные пе-

дагогические возможности для нравственно-эстетического воспитания подрастающего 
поколения. Особенностью педагогической деятельности воскресной школы является 

наличие в ее составе воспитательного института – Церкви, которая призвана направлять 
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и регулировать содержание воспитательной деятельности в воскресной школе, а через 

школу – в семье. Такая триединая среда (церковь, воскресная школа, семья) способствует 

единообразному пониманию смысла процесса воспитания и согласованному педагогиче-

скому воздействию на воспитуемых. Специфика воздействия заключается 
в использовании внешних и внутренних церковных средств на человека. К внешним 

средствам относится сама обстановка храма с многовековым укладом и традициями, с ее 

культурными элементами, выраженными в церковном искусстве – живописи, иконописи, 
архитектуре, вышивке, колокольном звоне, изготовлении благовоний, писании и украше-

нии книг, пении, гимнографии. К внутренним – сам воспитательный процесс преобразо-

вания нравственно-эстетических чувств с помощью разнообразия методов, средств и 
форм деятельности. Применение различных жанров искусств в храме для воспитания вы-

соконравственных качеств человека является неотъемлемой частью воспитательного 

процесса воскресных школ [3: 134]. Различные жанры искусства влияют на воспитание 

человека, вовлекают его в свою сферу, оказывая словесное, вербальное и чисто эмоцио-
нальное воздействие. 

К вопросам воспитания нравственно-эстетических чувств детей младшего школь-

ного возраста обращались ученые педагоги-практики С.П. Баранова, Л.А. Безбородова, 
Л.И. Бурова, Т.Г. Зайцева, Т.В. Надолинская, А.Ж. Овчинникова, М.С. Осеннева, 

В.П. Острогорский, В.А. Сухомлинский, Н.А. Терентьева и др. Влияние эстетической 

среды на формирование нравственно-эстетических чувств подчеркивали Л. Мейсон, 
М. Монтессори, К. Орф, Л.П. Печко, СТ. Шацкий и др. О значимости социальных и эсте-

тических чувств в формировании нравственной личности раскрыто в трудах В.К. Бакшу-

това, Б.Т.Лихачева, С.Л. Рубинштейна, Г.Я. Трошина, Г.Х. Шингарова, Л.Г. Юлдашева, 

П.М. Якобсона и др. Педагоги, обращающиеся к вопросам сущности формирования нрав-
ственно-эстетических чувств К.А. Альбуханова-Славская, С.Л. Рубинштейн, 

В.Д. Шадриков.  

Младший школьный возраст имеет особое значение в воспитании нравственно-
эстетических чувств личности. В этот период у ребенка происходит интенсивное разви-

тие социальных отношений, формирование эмоционально-чувственного познания, он 

начинает понимать и осваивать нравственные категории. В это же время младший 

школьник познает и осознает эстетическую сторону окружающего мира, проявляет инте-
рес к различным видам деятельности, в частности, к художественной. Этому способству-

ет то, что ребенок сам активно участвует в познании окружающего мира, общается с ро-

весниками, взрослыми. Условия для духовно-нравственного формирования личности со-
здаются и в семье, и в школе, и в учреждениях дополнительного образования.  
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Поўную карціну развіцця праваслаўя на терыторыі  Беларусі і яе  сучаснага ста-

новішча нельга ўявіць без кароткага экскурсу ў гісторыю канфесій у спалучэнні з 

пэўнымі эпізодамі этнічнай гісторыі беларускага народа. 
У канфесійнай гісторыі нашай краіны можна вылучыць некалькі перыядаў: 

1) X-XV стагоддзі – ад прыняцця хрысцiянства да стварэння незалежнай 

Літоўскай мітраполіі; 

2) ХVI-XVIII стагоддзi – канфесiйная гісторыя зямлі Беларусі і Вялікага Княства 
Літоўскага ў складзе Рэчы Паспалітай;  

3) канфесійная гісторыя Беларусі ў XIX - пачатку ХХ стагоддзя: 

4) паслякастрычнiцкая гісторыя рэлiгiй у Беларусі да 1991 года;  
5) сучасная канфесiйная структура беларускага грамадства. 

У Х стагоддзі на беларускіх землях трывала ўкаранілася хрысціянства, яго ўсход-

няе адгалінаванне, якое прыйшло з Візантыі. Пасля пашырэння хрысціянства ранейшыя 
паганскiя святы і аб рады беларускага народнага календара злiлiся з адпаведнымі па часе 

датамі царкоўнага календара, атрымалі новыя найменні і хрысціянскую дагматыку - у 

дадатак да зместу. Але праўдзівы змест гэтых трансфармаваных святаў заставаўся па-

ранейшаму паганскім, бо прыстасаванне хрысцiянскага календара да народнага адбылося 
спачатку толькi фармальна. І, ажно да ХIХ-ХХ стагоддзяў, беларускі народ па-свойму 

асэнсоўваў значную частку царкоўных святаў: сведчаннем таму - сляды паганства, якія 

захаваліся ў хрысціянскай абраднасцi i часткова дайшлі да нашых часоў. Таму многія 
даследнікі лічаць, што менавіта беларуская абраднасць з'яўляецца найбольш спрыяльным 

грунтам для вывучэння самых архаічных пластоў у славянскіх традыцыях з прычыны 

ацалелых адбіткаў паганства ў святах і абрадах беларусаў.  

Ужо ў Х-ХІ стагоддзях на беларускіх землях існавалі епiскапскія кафедры; сфар-
маваліся пэўныя элементы праваслаўнага богаслужэння, якія ў агульных рысах дайшлі да 

нашых часоў - пераняты ад Візантыі каляндар асноўных і двунадзесятых святаў з iх кано-

намі, літургіяй, царкоўным паданнем i спевамi на царкоў наславянскай і грэцкай мовах. У 
ХI-ХIII стагоддзях адбываецца фармаванне новых айчынных святаў, звязаных з уша-

наваннем гістарычных асобаў (напрыклад, найпадобнейшай Еўфрасінні, ігуменні Полац-

кай, і Кірыла, епіскапа Тураўскага), а таксама святаў, прысвечаных падзеям айчыннай і 
царкоўнай гісторыі. У гэты перыяд складваюцца свае царкоўныя песняспевы замест 

грэцкiх, каноны і стыхiры на гэтыя падзеі i iмëны, што знаходзіць адлюстраванне ў та-

гачасных богаслужбовых кнігах. Фармуецца і праваслаўны клір з суайчыннікаў, якія ў 

штодзённым жыцці, у літаратуры, а таксама пад час богаслужэння карысталіся зразуме-
лай для народа мовай. 




