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В настоящее время значительно преобразуются принципы 

социализации населения, в результате чего воскресная школа 
становится мощным фактором динамического развития социо-
культурной среды. Формирование духовно-нравственного, нрав-
ственно-эстетического потенциала общества, способного раз-
виваться в соответствии с принципами красоты и добродетели, 
становится одной из важнейших задач научного сообщества. 
Социальный заказ на формирование духовной и нравствен-

ной личности, способной играть активную роль в социально-
экономическом и культурном развитии общества, в Беларуси 
возводится в ранг государственной политики. В Кодексе Рес-
публики Беларусь об образовании, утвержденном Советом 
Республики 22 декабря 2010 г., данная задача формулируется 
следующим образом: «Воспитание основывается на общечело-
веческих, гуманистических ценностях, культурных и духовных 
традициях белорусского народа, государственной идеологии, 
отражает интересы личности, общества и государства» [3, с. 18]. 
Правовую основу духовно-нравственного развития личности 

в деятельности воскресных школ в стране составляют акты 
международного права, конституция, законы Республики Бе-
ларусь, нормативные правовые акты совета министров, норма-
тивные правовые документы Министерства образования Рес-
публики Беларусь, а так же официальные документы Русской 
православной церкви. 
Концепция воспитания высокой духовности, нравственно-

эстетических качеств личности в воскресной школе предпола-
гает не освоение каких-то специальных знаний, понятий, уме-
ний и навыков, а общее всестороннее и гармоничное развитие 
человека. 
На основе понятия нравственного воспитания происходит 

«пересечение» этики и психологии личности. Это проявляется 
во взаимодействии нравственного сознания человека и его по-
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ведения, взаимообусловленности конкретных поведенческих 
качеств и внутренних морально-нравственных установок [1, 
с. 23]. Таким образом, научная этика пополняет и разрабатыва-
ет знания о нравственности, а психология личности изучает 
внутренние механизмы усвоения этих знаний, их переходы в 
нравственное сознание, пути их конкретного воплощения в 
жизни и деятельности человека. Писатель Н. Г. Чернышевский 
утверждает: «все явления нравственного мира проистекают 
одно из другого и из внешних обстоятельств по закону при-
чинности (явление возникает по причине)» [8, с. 4, 23], поэто-
му воспитание нравственных качеств человека в воскресной 
школе неотделимо от эстетического развития личности. 
Сходное можно сказать об эстетическом воспитании челове-

ка. Введение эстетических понятий в состав основных катего-
рий берет начало еще с античности и претерпевает различные 
трансформации до настоящего времени. Исследователь 
Н. Г. Яковлев выделяет следующие эстетические категории, 
которые являются отражением духовно-практического освое-
ния мира: эстетические потребности, ценности, идеалы, оцен-
ки, суждения, чувства, вкусы, восприятие. По мнению Н. А. Вет-
лугиной [2], Д. Б. Кабалевского [4], Г. М. Цыпина [7], эстети-
ческий компонент наиболее нужен для развития духовно бога-
той личности. Воспитание эстетической сферы человека фор-
мирует его взгляды, сознание, идеалы как в повседневной жиз-
ни, так и в художественной культуре. 
По мнению Д. Холтона, эстетическое проявляется в том, 

чтобы «быть движимым чувством прекрасного, принимать на 
себя какие-то обязательства или решаться на что-то, понимать 
некую истину – все это дополнительные состояния человече-
ского духа» [6, с. 203]. Воспитание нравственно-эстетических 
качеств личности в воскресных школах является определенной 
системой, главные составляющие которой подчинены принци-
пу калокагатийности. По определению А. Ф. Лосева, «калока-
гатия – этико-эстетическое, прекрасно-доброе, синкретичное, 
единое» [5]. 
Рассматривая нравственное и эстетическое воспитание как 

единый процесс, можно выделить следующие общие основа-
ния: взаимообусловленность – усваивая эстетические нормы, 
идеалы, вкус, личность растет нравственно, а нравственное 
развитие обуславливает преобразование мира по законам кра-

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



276 

соты; определение общечеловеческих представлений об эсте-
тическом, истинности, нравственности, опирающиеся на тра-
диции национальной культуры. 
Применение различных видов искусств для воспитания вы-

соконравственных качеств человека является неотъемлемой 
частью воспитательного процесса в воскресных школах, осу-
ществляется с помощью непреходящих по значению символов 
мировой художественной культуры, приобщение к ценностям 
которой поможет личности овладеть навыком построения ци-
вилизованных взаимоотношений на всех уровнях социальной 
жизни. 
Таким образом, в Беларуси воскресная школа как социаль-

ный институт выполняет ряд педагогических функций, основ-
ными из которых являются просветительская (духовное воз-
рождение нации), транслирующая (передача социуму нрав-
ственных качеств и эстетических вкусов), созидательная (со-
хранение сложившихся этических норм), воспитательная (ин-
териоризация и преобразование внешних материй в духовное 
развитие человека). Воспитание нравственно-эстетических ка-
честв личности в воскресных школах предполагает следующее: 
формирование опыта эмоционально-ценностного отношения к 
миру, передачу знания о жизнедеятельности, развитие способ-
ностей наглядно-чувственного восприятия. 
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