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Аннотация. Актуальность статьи определяется задачами сохранения ценностей 
народной культуры как источника социальных преобразований в нашем обществе 
для его стабильного функционирования и развития. Целью работы является обосно-
вание инновационной модели содержания образования – Школы народной культуры 
как ценностной во взаимодействии общего и дополнительного образования. В ста-
тье выявляются организационно-педагогические условия содержания образования, 
основанного на ценностях народной культуры, включая структуру, учебные планы 
и программы, предметы и предметные циклы для разных уровней как школьного, 
так и дополнительного образования. Выявлены группы актуальных ценностей народ-
ной культуры: семьи, труда и общественного служения. Уточнено понятие содержа-
ния образования в народной культуре, определены дидактические факторы народ-
ной культуры, входящие в структуру модели содержания образования. Разработаны 
составные компоненты фундаментального ядра этнокультурного образовательного 
стандарта для Школ народной культуры. 
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Инновационность современных под-
ходов к содержанию образования, на-
полнение его ценностным содержанием 
продиктованы изменениями, происходя-
щими в социальной жизни, прежде всего 
сменой социальных потребностей, поис-
ком новых способов воспитания гражда-
нина, защитника Отечества, любящего 
свою Родину. Одной из проблем при 
воспитании таких качеств личности, как 
долг, нравственность, любовь к Родине, 
является недостаточное использование 
потенциала духовной культуры, в част-
ности народных традиций, в образова-
тельном процессе современной школы. 
Сегодня педагогическому сообществу 
необходимо решить, каким образом ор-
ганизовать процесс формирования цен-

ностных ориентаций обучающихся, 
основанных на ценностях народной 
культуры. Мы считаем, что процесс 
формирования ценностных ориентаций 
народной культуры в педагогической 
среде образовательного учреждения бу-
дет проходить успешнее при соблюде-
нии следующих организационно-педа-
гогических условий: разработке новых 
универсальных педагогических тех-
нологий [22]; проектировании новых 
и модернизации уже имеющихся педа-
гогических систем [15], включая струк-
туру и содержание образования; проек-
тировании образовательных стандартов, 
учебных планов и программ [14], а так-
же деятельности по возрождению и вос-
производству традиционных ценностей 
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народной культуры в условиях образова-
тельных учреждений.

Наиболее применим к построению 
нашей модели подход, определяющий 
содержание образования как систему 
научных знаний, умений, навыков и по-
строенный на основе социального опы-
та, овладение которым обеспечивает 
всестороннее развитие личности [16].

В традиционной народной культуре 
под содержанием образования мы по-
нимаем целостное знание о наиболее 
значимых и социально востребованных 
традиционных ценностях, а также уме-
ния и навыки, основанные на народ-
ных традициях, необходимые личности 
и обществу для общественного воспро-
изводства, духовного развития, самосо-
вершенствования личности. 

Мы знаем, что наиболее эффектив-
но инновационная модель содержания 
образования сможет осуществляться 
в случае оптимизации соотношения 
инвариантной, вариативной и допол-
нительной частей базового стандарта, 
расширяющего ресурс развития образо-
вательного учреждения. Такой моделью 
взаимодействия общего и дополнитель-
ного образования, основанной на тради-
ционных ценностях, может выступить 
Школа народной культуры – «художе-
ственно эстетический центр» [10], со-
держание образования которого связано 
с воспроизводством народных тради-
ций. В образовательной деятельности по 
такой модели предполагается как разно-
уровневое образование по современным 
стандартам, так и организация событий-
ных мероприятий различной направ-
ленности, связанных с духовно-нрав-
ственным воспитанием обучающихся, 
способствующим единению родителей, 
семьи и школы.

Для отбора содержания образования 
Школы народной культуры мы будем 
опираться на аксиологический, культу-
рологический, системный подходы. 

Феномен культуры в образовании 
исследовался в работах В. В. Краевско- 
го [13], В. С. Леднева [16], М. Н. Скатки-
на [5]. Научная школа М. Н. Скаткина,  
И. Я. Лернера, разрабатывая культуроло-
гическую концепцию теории содержания 
образования, обосновывает и включенные 
в нее представления о социальном опыте 
человечества как источнике содержания 
образования. Культурологическая кон-
цепция воспитания воплощена в работах  
П. Ф. Каптерева [12], М. С. Кагана [11], 
А. В. Мудрика [18], Т. И. Шамовой [23], 
Н. Е. Щурковой [24] и др.

Начало применения традицион-
ной народной культуры как ценност-
ной в педагогике с целью воспитания 
молодого поколения было положено  
К. Д. Ушинским [21]. И хотя выражение 
«ценностное образование» еще не было 
сформулировано, но задача воспитания 
духовно-нравственной личности, спо-
собной к развитию и саморазвитию, уже 
решалась, что является ценностным ос-
нованием воспитания. К. Д. Ушинским 
была предложена методика и учебные 
пособия, в которых рассматривались во-
просы использования идеи народности 
и народной культуры в системе образо-
вания России [8].

Данная задача остается востребован-
ной и актуальной и для современных 
образовательных организаций. Ее невоз-
можно решить без построения духовно-
нравственного, ценностного содержания 
образования, основанного в том числе 
на ценностях народной культуры.

Народная культура, в основе которой 
глубинные корни – духовно-нравствен-
ные ориентиры, формирующие мировоз-
зрение граждан России, передаваемые из 
поколения в поколение (Т. И. Баклано- 
ва [3], Т. И. Березина [4], Е. В. Бондарев-
ская [6], Г. Н. Волков [7], М. Ю. Новиц- 
кая [19] и др.), несет в себе и мощные 
содержательные основания, способству-
ющие принятию их ценностной основы 
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современными школьниками. К акту-
альным традиционным ценностям мы 
относим ценности семьи, ценности тру-
да, а также ценности общественного 
служения, которые при включении их 
как целевого и содержательного компо-
нентов в структуру образования могут 
принести благие плоды образованности 
и воспитанности современным обучаю-
щимся. 

Для того чтобы ценности народной 
культуры обрели предпосылки для дея-
тельности в реализации их практическо-
го осуществления, они должны транс-
формироваться в основанные на них, но 
не тождественные им ценностные ори-
ентации [9].

По мнению многих исследовате-
лей (например, Д. А. Леонтьева [17],  
В. А. Ядова [25], М. С. Яницкого [26],  
M. Rokeach [27]), ценностные ориента-
ции – это иерархическая система, кото-
рая существует в системе личности в ка-
честве ее главных элементов и указывает 
на направленность личности с обяза-
тельным включением оценочного ком-
понента. Ценности как социальные и об-
щественные идеалы могут существовать 
как традиции в семье, обществе и фор-
мировать ценностные ориентации лич-
ности при раскрытии их смыслов и зна-
чений в образовательной деятельности.

Поскольку содержание образования 
является частью дидактики, его рассмо-
трение невозможно без обоснования со-
держания процесса обучения. Для нас 
важен тезис о том, что обучение и есть 
овладение знаниями и ценностями в сво-
ей культурно-исторической среде. А так 
как обучение – это руководство учением 
плюс культурный опыт, передаваемый 
непосредственно учителем через ин-
формацию, взятую от источника этого 
опыта – носителя традиций или друго-
го источника, то обучающиеся, приоб-
ретая знания, одновременно познают 
и присваивают моральные, социальные 

и эстетические ценности, передаваемые 
через традиции, т. е. формируют свою 
систему ценностей, морали на основе 
традиционной культуры. 

Дидактические факторы содержа-
ния образования, имеющиеся в тради-
ционной культуре и педагогике (для 
нас это этнографические фольклорные 
факторы, этнодидактические факторы, 
приобретенные как в фольклорно-эт-
нографической среде, так и в практике 
этнокультурного моделирования об-
разовательных систем), можно класси-
фицировать, а затем использовать при 
проектировании содержания совре-
менного образования на традициях на-
родной культуры, которое выражается 
в воссоздании (воспитании) целостной 
личности на основе традиционных ме-
ханизмов передачи культурного опыта. 
Данное содержание, на основе метода 
Краевского – Лернера [20], интерпре-
тируется нами для народной культуры 
следующим образом: система знаний 
представлена языковым компонентом 
традиций, знанием основ традицион-
ной культуры в целом; система умений 
и навыков – ремеслом и промыслом, 
народным творчеством и народным ис-
кусством; опыт творческой деятельно-
сти является главным звеном всего про-
цесса образования и воспитания, а опыт 
эмоционально-ценностного отношения 
к миру связан с духовной или духовно-
нравственной деятельностью учащихся 
как в теоретическом, так и в практиче-
ском плане [1].

Ориентация образования на тради-
ционные ценности ставит задачи цен-
ностных парадигм каждого предмета, 
связанного с народной культурой, кото-
рые имеются в программах общеобразо-
вательных школ, а также проектируются 
как дополнительные программы центров 
дополнительного образования. Однако 
новизна нашей концепции содержания 
образования связана с освоением цен-
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ностно-смыслового содержания русской 
традиционной культуры как смыслообра-
зующего начала в духовно-нравственном 
развитии обучающегося во взаимодей-
ствии учреждений общего и дополни-
тельного образования через: 1) освоение 
русской традиционной культуры и ее 
православного содержания; 2) создание 
условий для формирования целостного 
образа мира через деятельность; 3) созда-
ние условий для формирования и разви-
тия образно-символического мышления 
как способа самоидентификации лично-
сти; 4) освоение системы традиционных 
ценностей и смыслов через практиче-
скую деятельность.

Спроектируем структуру содержания 
образования, основанную на традицион-
ных ценностях народной культуры и пе-
дагогики.

Для проектирования содержания об-
разования обратимся к структурным 
компонентам, из которых состоит народ-
ная культура, а также ценностям, ее фор-
мирующим. К ним мы относим следую-
щие: языковые компоненты (язык, миф, 
фольклор); традиция и ее компоненты 
(обряд, ритуал, обычай, народное ис-
кусство, ценности); религия (ценности, 
цели, нормы, образцы); компоненты тру-
довой деятельности (система хозяйство-
вания, труд, орудия труда); значения, 
общественные компоненты (социальные 
институты, община, семья). Таким обра-
зом, в нашей модели содержания обра-
зования предметы и предметные циклы 
будут основаны на вышеизложенной 
схеме. Данные курсы входят как в обще-
образовательный цикл предметов, так 
и в дополнительное образование, пред-
полагающее расширение базы знаний 
о народных традициях. 

В начальной школе основные группы 
ценностей-целей, формируемых на тра-
дициях народной культуры, – это ценно-
сти труда и семейные ценности. Процесс 
формирования ценностных ориентаций 

на традициях народной культуры вклю-
чает в себя последовательное введение 
обучающихся в мир традиционной куль-
туры посредством создания в начальной 
школе классов народной культуры. Со-
держание образования связано с насы-
щением предметов гуманитарного цикла 
знаниями о народном календаре, семей-
ных народных традициях, фольклоре 
и его малых жанрах. На уровне пред-
метов на уроках русского языка и ли-
тературного чтения содержание по на-
родной культуре школьного образования 
актуализируется через устное народное 
творчество; на уроках музыки особенно 
тщательно прорабатывается модуль «На-
родная музыка России»; на уроках окру-
жающего мира – темы, посвященные 
семье и семейным ценностям, родному 
краю, народным праздникам, картинам 
быта, труда, духовно-нравственным 
и культурным традициям людей в разные 
исторические периоды; на уроках изо-
бразительного искусства – модуль «Де-
коративно-прикладное искусство»; на 
уроках по основам религиозных культур 
и светской этики – основы православной 
культуры, модуль «Россия – наша Роди-
на» (традиционные российские религии 
(основы религиозных культур России)); 
на уроках технологии – технологии руч-
ной обработки материалов; на уроках 
физической культуры – подвижные на-
родные игры и игровые задания, спор-
тивные эстафеты.

В основной школе (5–9 классы) кро-
ме формирования ценностей труда и се-
мейных ценностей происходит освоение 
ценностей общественного служения. 
Процесс формирования ценностных 
ориентаций продолжается посредством 
знакомства обучающихся с особенностя-
ми народной культуры через создание 
творческих коллективов, содержание 
образования углубляется за счет освое-
ния разнообразных видов народного ху-
дожественного творчества (песенного, 
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инструментального, декоративно-при-
кладного и др.). На уровне предметных 
областей на уроках литературы изуча-
ются русские былины, народные песни 
и баллады, древнерусская литература 
(повести, житийная литература); на уро-
ках истории – нравы, обычаи, повсед-
невная жизнь, сельский и городской быт 
народов России; на уроках обществозна-
ния – семья и семейные традиции в Рос-
сии, традиционные ценности россий-
ского народа, ценности общественного 
служения, традиции и обычаи, культура, 
религия, искусство; на уроках геогра-
фии – народы и религии России, объ-
екты Всемирного культурного наследия 
ЮНЕСКО на территории России.

В средней школе (10–11 классы) 
происходит освоение всей группы ак-
туальных ценностей-целей народной 
культуры: труда, семьи, общественно-
го служения. Процесс формирования 
ценностных ориентаций связан с вклю-
чением старшеклассников в создание 
исследовательских групп по изучению 
философских основ народной культу-
ры России; обобщающим курсом для 
всех обучающихся является дисципли-
на «Традиционная народная культура» 
как культуротворческая практика и как 
предметное поле этнокультурологии.  

Сквозной дисциплиной внеурочной 
деятельности для обучающихся началь-
ной школы является «Русская традици-
онная культура». Занятие проводится 
один раз в неделю педагогами дополни-
тельного образования. Комплект «Рус-
ская традиционная культура» для на-
чальной школы включает: учебник для 
1 класса «От Рождества до Рождества – 
детский народный православный кален-
дарь: народные игры, народные песни, 
обрядовые традиции праздников»; учеб-
ник для 2 класса «При солнышке тепло, 
при матери добро» (русские православ-
ные семейные традиции); для 3 клас-
са – «Как стать мастером» (народные 

православные ремесла и промыслы); для  
4 класса – «Путь к Храму» (гражданские 
и духовные традиции лидеров государ-
ства Российского и участие в них русско-
го народа) с соответствующими прило-
жениями, методическими разработками, 
наглядными пособиями. Все учебные 
пособия не только решают свою специ- 
фическую задачу, но и вносят вклад 
в формирование духовных сторон куль-
туры личности. Формируют они и осно-
вы знаний в традиционной культуре на 
разных уровнях образования. Так, для 
1–4 классов основой является русская 
традиционная культура, для 5–6 клас-
сов – традиционная культура народов 
России, для 7–9 классов – этноконфес-
сиональные традиции народов России. 
Содержание образования, основанное 
на народной культуре, реализуется не 
только в учебной, но и в воспитательной 
деятельности. Одним из видов воспита-
тельной деятельности является народ-
ный праздник. Особенность праздников 
характеризуется опорой на подлинность 
культурных традиций определенной 
местности, в нашем случае традиций 
Васюганья – местности в Новосибир-
ской области, что характеризует подлин-
ность самого праздника и данной вос-
станавливаемой или реконструируемой 
культурной традиции. 

В Школе русской народной культуры, 
руководимой автором, был отработан 
следующий механизм проведения народ-
ного праздника: изучение материалов 
этнографических экспедиций, подготов-
ка праздника, создание его атрибутики, 
встреча с родителями и обсуждение сце-
нария, приглашение гостей, проведение 
праздника, оценка его результатов. 

Структурными единицами модели 
образования будут виды деятельности, 
курсы, предметные циклы. Каждый из 
видов деятельности (их в нашем обра-
зовательном этнокультурном стандар-
те – семь: эстетическая, художествен-
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ная, интеллектуальная, познавательная, 
коммуникативная (коммуникативно-
игровая и обрядово-игровая), трудовая, 
духовно-нравственная) осуществляется 
в учении двояко: в виде предмета, а так-
же в качестве компонента других учеб-
ных курсов. Так, предметы «Православ-
ная культура», «Этноконфессиональные 
традиции» являются компонентами 
в курсах народного пения, церковного 
пения, музыкального фольклора, худо-
жественной лепки, рукоделия, ремесла, 
народной живописи. В этнографическом 
направлении образования ориентиром 
для нас является традиционная культура 
русских переселенцев, проживающих на 
севере Новосибирской области, в так на-
зываемом Васюганье, изучение которой 
ведется особенно тщательно. 

Содержание образования, основан-
ное на традиционных ценностях народ-
ной культуры, объединено этнокуль-
турным образовательным стандартом. 
Разработанный нами образовательный 
стандарт имеет содержание образова-
ния, основанное на: 1) междисципли-
нарном подходе и его методологии; 2) 
традициях межкультурных связей и вза-
имодействий народов России; 3) обо-
сновании традиционной культуры на-
родов России и русской традиционной 
культуры как наиболее устойчивой, ду-
ховной, социальной, философской, куль-
турной, биологической, этнопедагогиче-
ской, ценностной системы; 4) развитии 
гражданского общества в России. Этно-
культурный образовательный стандарт 
является нормативным документом, 
определяющим обязательный минимум 
содержания основных образовательных 
программ, а также уровень подготовки 
выпускников Школы народной культу-
ры, базовой образовательной областью 
которого является русская народная 
культура [2].

Базовое содержание образовательной 
области «Русская традиционная культу-

ра» предполагает взаимосвязь с компо-
нентами содержания основного общего 
образования, а также специального об-
разования через следующие образова-
тельные области: общество, человек, 
нравственность, антропология, филоло-
гия, литература, словесность, искусство, 
история, технология, труд, интерпре-
тируемые и уточняемые в этнокультур-
ном стандарте через следующие области 
знаний: культурная и духовная антропо-
логия, этнография, этнология, культу-
рология, русская история, русский язык 
и словесность, история русской тради-
ционной культуры, православная куль-
тура России, народные искусства. 

Фундаментальным ядром этнокуль-
турного образовательного стандарта 
выступают следующие компоненты: 
ценностно-смысловое содержание, язы-
ковое содержание, культуротворческое 
содержание, труд и технология в народ-
ной культуре, диалог культур. Комплекс 
учебных предметов, основанных на на-
родной культуре, образует связь с про-
граммами и стандартами основного об-
щего образования:

1. Основы наук – умственное станов-
ление, формирование мировоззрения 
(культурная антропология, история, фи-
лология); изучение философии.

2. Предметы социального цикла: пра-
вославная культура, традиционная куль-
тура, мировая художественная культура.

3. Предметы языкового цикла: сло-
весность, филология, фольклор.

4. Предметы эстетического цикла: на-
родное искусство.

5. Предметы трудового цикла: ремес-
ла и художественный труд.

6. Предметы физического цикла: на-
родные игры.

На основе разработки и проектирова-
ния содержания образования на традици-
онных ценностях народной культуры во 
взаимодействии учреждений общего и до-
полнительного образования мы пришли 
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к следующим выводам, определяющим 
особенности и новизну инновационной 
модели содержания образования:

– процесс формирования ценност-
ных ориентаций на традициях народной 
культуры последовательно включает 
в себя: 1) введение обучающихся в мир 
традиционной культуры посредством 
создания в начальной школе классов на-
родной культуры; 2) знакомство с осо-
бенностями народной культуры через 
создание творческих коллективов из 
обучающихся среднего звена школы; 
3) включение старшеклассников по-
средством создания исследовательских 
групп в понимание философских основ 
народной культуры; 

– содержание образования по фор-
мированию ценностных ориентаций 
обучающихся на традициях народной 
культуры в начальной школе должно 
быть связано с насыщением предметов 

гуманитарного цикла знаниями о на-
родном календаре, семейных народных 
традициях, фольклоре и его малых жан-
рах; в среднем звене знание о народной 
культуре углубляется за счет освоения 
разнообразных видов народного худо-
жественного творчества (песенного, ин-
струментального, декоративно-приклад-
ного и др.); содержанием образования 
в старших классах выступает изучение 
философских основ народной культуры; 
обобщающим курсом для всех обучаю-
щихся является дисциплина «Русская 
традиционная культура»;

– моделью содержания образования 
должна стать Школа народной культуры; 

– руководством к освоению ценно-
стей народной культуры должны быть 
программы, учебные планы, объединен-
ные этнокультурным образовательным 
стандартом.
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