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ÏÀÒ

Ïî ñâîåé �àó÷�îé è ñîöèàëü�îé ç�à÷è�îñòè òå�à ïàòðèîòèç�à �îæåò ïðåòå��îâàòü 
�à ðîëü êëàññè÷åñêîé, àêòóàëü�îé âî âñå âðå�å�à. Â ýïîõó ñîöèàëèç�à ãðàæ�à�ñêîå,
ïàòðèîòè÷åñêîå, è�åîëîãè÷åñêîå âîñïèòà�èå áûëî ïðèîðèòåò�û� â ñèñòå�å îáðàçîâà�èÿ,
à âî âðå�å�à òàê �àçûâàå�ûõ ëèõèõ �åâÿ�îñòûõ î�î áûëî ôàêòè÷åñêè ïîñòàâëå�î 
ïî� âîïðîñ, è ëèøü ñåé÷àñ, �å�ëå��î è �åóâåðå��î, �û �à÷è�àå� â�îâü îñâàèâàòü 
åãî ïðîáëå�àòèêó è òåõ�îëîãèè1.

� патриотизм � патриотическое воспитание � социообразовательная среда 
� средовой подход � педагогическая поддержка � элективный курс

Родины, идентификации с культурой как
совокупностью ценностей. Проявляется
патриотизм в деятельности личности. 

Под патриотическим воспитанием приме-
нительно к школьникам подросткового воз-
раста мы понимаем элемент целостной вос-
питательной системы школы, основанный на
использовании возможностей активной соци-
ообразовательной среды. Результат такого
воспитания — наличие у учащихся патрио-
тических чувств, взглядов, убеждений. 

Ñîöèîîáðàçîâàòåëüíàÿ ñðåäà

Для педагогической теории и практики акту-
ально следующее определение понятия сре-
ды: «окружающие социально-бытовые усло-
вия, обстановка, а также совокупность лю-
дей, связанных общностью этих условий»5.

×òî òàêîå ïàòðèîòèçì

Большинство авторов рассматривают
патриотизм как нечто привнесённое
обществом, государством, цивилиза-
цией или культурой. На наш
взгляд, недостаточно рассматривать
это понятие лишь в таком контекс-
те, следует также учитывать естест-
венные основы патриотизма. 

Мы придерживаемся той пози-
ции, что патриотизм формирует-
ся независимо от общественно-
экономических, политических ус-
ловий в государстве. Патрио-
тизм — нравственное чувство,
которое присуще каждому чело-
веку. Оно есть результат освое-
ния личностью ценностей своей

1 См.: Никандров Н.Д. Гражданское воспитание
в современной России // Наука — образованию.
Материалы окружной науч.-пед. конференции
(7–8 декабря 2010 г., Екатеринбург).
Екатеринбург: Раритет, 2010. С. 14. 

5 Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка /
С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. М.: Азбуковик, 1999.
С. 759.
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«Социообразовательная среда» — многомер-
ное пространство направлений, социальных
функций, включающее в себя образовательные
учреждения и различные социальные институ-
ты и обеспечивающее социализацию личности.
Направления среды безграничны, они непре-
рывно пополняются социумом. Под возможно-
стями социообразовательной среды мы пони-
маем совокупность направлений, необходимых
для результативного патриотического воспита-
ния. Социообразовательная среда — широкое
понятие, мы ограничили его рассмотрение тер-
риторией школы, сферой семейных контактов
и отдельными культурными точками в микро-
районе, то есть близким и понятным ребёнку
окружением. 

Мы выделили ряд условий создания социооб-
разовательной среды, способствующей резуль-
тативному патриотическому воспитанию школь-
ников. Первое условие — комплексное и це-
ленаправленное воздействие предметно-про-
странственного, событийно-поведенческого,
информационно-культурного аспектов воспи-
тательной среды школы.

В основе создания патриотической воспитатель-
ной среды школы лежит средовой подход, раз-
работанный Ю.С. Мануйловым, согласно кото-
рому среда определяется как то, среди чего
пребывает субъект, посредством чего формиру-
ется образ жизни, что опосредует его развитие
и осредняет личность6. Эта трактовка среды
приемлема к подходу, при котором ей придаёт-
ся значение средства, где большую роль играет
она сама, а не взаимодействующий с ней субъ-
ект. Патриотическую воспитательную среду
школы мы рассматриваем как часть социообра-
зовательной среды и представляем её совокуп-
ностью соответствующих аспектов (или окруже-
ний): предметно-пространственного, событийно-
поведенческого и информационно-культурного
(схема). 

Основные понятия средового подхода: ниша,
стихия, образ жизни, действие. Ниша —
это пространство возможностей среды, кото-
рое призвано удовлетворять потребности лич-
ности, обеспечивать выражение её субъектив-
ных свойств. Стихия — властвующие над ин-

дивидуумом мощные силы, которые ох-
ватывают и увлекают, обращают и из-
меняют, программируют поведение
и приводят к каким-либо результатам.
Образ жизни в специально формируе-
мой среде — это совокупность его со-
ставляющих, которые называются пере-
менными. Действие — спланированное
изменение действительности, всякий ра-
бочий ход.

С точки зрения воздействия на эмоци-
ональную составляющую патриотизма
ценен также событийный подход7. Со-
здание событий и ситуаций патриотиче-
ского характера — неотъемлемый ком-
понент воспитания патриотизма
у школьников. 

Среда должна содействовать вхожде-
нию ребёнка в культуру, а поскольку
мы говорим о естественных основах па-
триотизма, логично предположить, что
патриотическое воспитание будет эф-
фективно при взаимодействии школы
и семьи, ибо семья и школа — естест-
венная для ребёнка среда. 

С позиции теории и технологии средо-
вого подхода мы разработали систему
опосредованного управления процессами
патриотического воспитания и развития
личности ребёнка. В инструментальном
плане она представляет систему дейст-
вий субъекта управления со средой, на-
правленных на превращение её в сред-
ство диагностики, проектирования
и продуцирования воспитательного ре-
зультата. 

Определив нормативную модель личнос-
ти, образа жизни и среды обитания де-
тей, мы диагностировали реальную среду
обитания детей и оценили её событий-
ные и питательные возможности. Следу-
ющим действием было определение бы-
тующих значений среды и доминирую-
щих переменных образа жизни детей

6 Мануйлов Ю.С. Средовой подход в воспитании: дис. …д-ра
пед. наук. М., 1997. 

7 См.: Григорьев Д.В. Воспитание в сети событий //
Воспитательная работа в школе. 2006. № 6. С. 49–58.



В соответствии с этой моделью среда
школы, её окружение и формируемый об-
раз жизни должны воспитывать в ребёнке
чувство патриотизма. Дети должны со-
прикасаться с духовными, социальными
и материальными ценностями: предметно-
пространственное построение среды шко-
лы и окружения должно соответствовать
гражданско-патриотической тематике; об-
раз жизни и взаимоотношения участников
образовательного процесса должны быть
построены на основе терпимости и уваже-
ния; возможности воспитательного прост-
ранства должны быть нацелены на воспи-
тание патриотического типа личности. Так
образовалась оценочная матрица не только
значений среды, но и образа жизни.

Дальнейшее диагностирование реальной
среды обитания детей и оценивание её
питательных возможностей позволило сде-
лать вывод о том, что насыщенное куль-
турное состояние микрорайона не напол-
нено патриотическим содержанием, что
формирование патриотических ценностей
должно проводиться в специально органи-
зованных местах и по специально разра-
ботанным планам. Таким местом стала
школа.

В пределах исследуемого нами пространст-
ва мы пришли к выводу: «питание» детей
по большей части — это физическое и со-
циальное «питание» невысокого качества,
его ингредиенты не дают возможности де-
тям приобретать патриотические ценности.
Уровень самосознания не настолько высок,
чтобы в нём сочеталось чувство собствен-
ного достоинства с уважением к Родине,
людям, традициям, истории. Причина —
в скудности соответствующих питательных
элементов среды обитания. «Питательные»
возможности среды весьма скудны
и в плане удовлетворения позывов к соци-
ально-нравственному самосовершенствова-
нию. Среда неспособна произвести воспи-
тательный продукт в виде желаемого типа
личности. А её обитатели не имеют доста-
точных познаний и притязаний в области
эстетики человеческих отношений. У них
неразвитое чувство бескорыстной помощи,

микрорайона. После того, как нам стали из-
вестны средовые возможности, определены
стихии и способы бытия детей, выявлено то,
что питает ребёнка в среде, мы вывели суж-
дение о личностном типе школьника этого
микрорайона. Сравнивая полученные данные
с нормативной моделью личности, мы при-
шли к выводу о несоответствии результата
воспитательной цели. 

Нормативная модель патриотически воспи-
танной личности была составлена из набора
следующих характеристик: школьник дол-
жен иметь уровень самосознания, в кото-
ром сочеталось чувство собственного досто-
инства с уважением к Родине, армии, на-
циональным и государственным традициям
и обычаям, людям, творящим историю
и культуру, а также иметь набор ценнос-
тей, который основывался бы на принципах
патриотизма.

Ì.Â. Öèóëèíà.  Ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïèòàíèå øêîëüíèêîâ: âîçìîæíîñòè ñîöèîîáðàçîâàòåëüíîé ñðåäû
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невысокое чувство собственного достоинства,
недостаточный набор патриотических ценностей.
Они имеют опыт реагирования на антиобщест-
венное поведение взрослых, обладают навыками
ведения домашнего хозяйства, помощи родите-
лям, ухода за домашними питомцами и умеют
делиться простыми радостями жизни. Сравни-
вая полученные данные с нормативной моделью
личности, мы пришли к выводу о несоответст-
вии результатов воспитательной цели.

Проектирование надлежащих значений среды
и средообразовательного процесса необходимо
для реализации воспитательного замысла. Пер-
вым действием стало исследование разрешаю-
щих возможностей среды (РВС). Мы ограни-
чили поле рассмотрения среды территорией
школы, сферой семейных контактов и отдель-
ными культурными точками в микрорайоне.
Воспитательные возможности среды определя-
ются её способностью воздействовать на образ
жизни и оказывать влияние на личность. По-
этому следующим действием на пути прогнози-
рования РВС стало оценивание способности
среды меняться и менять поведение детей. 

Мы изучили разрешающие возможности сре-
ды, касающиеся её способности влиять на
формирование образа жизни. Школа опреде-
лилась в способах достижения целей. Эти спо-
собы связаны с образом жизни учащихся, раз-
вёртывающимся в среде их обитания. От того,
какой образ жизни ведут дети, зависит и тип
личности. 

Далее последовал этап конструирования зна-
чений среды, необходимых для превращения
её в воспитательное пространство и средство
формирования и развития личности, а также
моделирование средообразовательных страте-
гий. В результате был создан план воспита-
тельной работы школы, план мероприятий по
военно-патриотическому воспитанию и коллек-
тивный общешкольный проект «Школа —
наш дом». Планирование средообразователь-
ных действий — завершающий этап средово-
го проектирования, позволяющий создать план
конкретных мероприятий воспитания патрио-
тической личности.

На реализацию содержания цели была на-
правлена вся средообразовательная деятель-
ность. Первые результаты, которые ожидали

получить от практики воспитания сре-
дой, касались практикоориентирован-
ных социальных проектов, направлен-
ных на воспитание самостоятельности,
ответственности в отношении само-
определения патриотической направлен-
ности проекта и собственного выбора. 

Однако возникло препятствие в виде
несоответствия иерархии целей воспи-
тательных систем в классах. В одних
классах первоочередными целями были
обозначены цели интеллектуального
развития, в других — воспитание кол-
лективизма, в третьих — патриотизма,
чувство преданности Родине, служение
Отечеству (кадетские классы). В такой
ситуации администрация школы встала
на путь выравнивания иерархии целей
воспитательной работы в классах за
счёт использования возможностей со-
циального проектирования. Это позво-
лило создать среду сотрудничества
(педагоги, учащиеся, родители, работ-
ники культуры) с наличием таких сти-
хий, как соучастие, сопереживание, со-
действие, вопрошание, познание, сози-
дание. Не разрушая воспитательные
системы классов, удалось восполнить
утерянные смыслы патриотического
воспитания. Следствия в виде тех или
иных позитивных стихий и последствия
предпринятых мер не замедлили ска-
заться. Под влиянием такой среды
стал появляться альтруистический тип
личности школьника, ориентированный
на оказание безвозмездной искренней
помощи всем нуждающимся (пожилым
людям, животным, природе). Образ
жизни кадетов порождал позитивные
стихии, влияющие на воспитание со-
бранной, активной, дисциплинирован-
ной, аккуратной личности. Админист-
рация всячески поддерживала стихию
поиска педагогами индивидуального
стиля деятельности, творческого отно-
шения к делу, обеспечивая условия для
творческого роста.

В результате средообразовательных
действий постепенно сложилась среда



Проекты в рамках общешкольного проек-
та «Школа наш дом»:
� техника: «Цех технической и художест-
венной помощи», «Лаборатория компью-
терной помощи»;
� природа: «Цветы в школе», «Экологи-
ческие уголки на этажах», «Дом здоро-
вья»;
� человек: «Мы против!», «Наши олим-
пийцы», «Россия в освоении космоса»,
«Учителями славится Россия»;
� художественный образ «Праздник для
всех», «Фестивали, конкурсы, концерты»,
«Вокальный ансамбль»;
� знаковая система «Культура на разных
языках», «Школьный пресс-центр»,
«Музей истории школы».

Цели, которые подросток ставил перед
собой, работая по программе проекта, бы-
ли значимы для самого школьника, так
как приводили его к осознанию своей
ценности, «взрослости», формировали
в нём важные личностные качества, моти-
вировали постановку трудных целей, акти-
визировали волевые и мыслительные про-
цессы в сознании, формировали потребно-
сти познания, общения, преодоления труд-
ностей. Вместе с тем идея социально зна-
чимого, патриотически ориентированного
проекта ставила в основу деятельности
группы и каждого участника важные со-
циальные цели, направляя учащихся на
активное освоение окружающей действи-
тельности, детерминируя развитие учебно-
познавательных, творческих, коммуника-
тивных и рефлексивных способностей,
и способствовала формированию собствен-
ной социальной и патриотической пози-
ции. 

Наряду с этим инициировались соответст-
вующие стихии: 
� свобода выбора деятельности для само-
выражения; 
� диалоговые отношения с людьми раз-
личных возрастов и социальных групп; 
� приобщение к истории, традициям,
культурным ценностям отечества; 
� преданность идеалам отечества, граж-
данской идентификации, ценностного

достижения воспитательного результата, со-
ответствующего целям школы в отношении
воспитания патриотической личности. Педа-
гоги и родители стали отмечать возросший
уровень осознанности своей мировоззренче-
ской позиции; отметили появление чувства
ответственности за судьбу Родины; более
мотивированными стали действия по выпол-
нению каких-либо поручений или работ; по-
явилась заинтересованность в изучении ис-
тории родного края, своего города; возник
интерес к истории своей семьи, традициям;
отмечено осознание сущности патриотизма,
адекватность суждений.

Второе условие создания социообразова-
тельной среды, способствующей результа-
тивному патриотическому воспитанию
школьников, — организация педагогичес-
кой поддержки патриотического самоопре-
деления учащихся средствами социально-
проектной деятельности путём оптими-
зации творческих видов деятельности
в рамках общешкольного проекта «Шко-
ла — наш дом». Педагогическую поддерж-
ку патриотического самоопределения мы
рассматриваем как совокупность форм
и средств, направленных на духовное само-
воспитание личности, на развитие ответст-
венности за судьбу Родины. Задача педаго-
гов в этом случае в том, чтобы помочь ре-
бёнку осознать важность выбора своей пат-
риотической позиции, увлечь его процессами
самосовершенствования.

Адекватными целям ниши представлялись
в виде поля возможностей в рамках обще-
школьного проекта «Школа — наш дом».
Социальное проектирование осуществлялось
путём оптимизации творческих видов дея-
тельности. Содержательные области проект-
ной деятельности всех действующих в шко-
ле проектов сориентированы и объединёны
по сферам деятельности (техника, природа,
человек, художественный образ, знаковая
система), что позволяло руководителю
и участнику проекта быстро найти сферу
применения своих способностей или склон-
ностей. 
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отношения к таким понятиям, как отечество,
честь, совесть; 
� развитие потребности в здоровом образе
жизни, ценностном отношении к природе;
� интенсивное и разноплановое исполнение
различных социальных ролей; 
� развитие самосознания, мотивация устойчивого
саморазвития, реализация своего индивидуально-
личностного потенциала;
� созидание нового будущего для себя, своей
семьи и Родины.

При этом педагогическая поддержка выража-
лась в следующем:
� проектировались и конструировались ниши
и инициировались соответствующие стихии; 
� исследовались индивидуальные особенности
и потребности учащихся с целью наиболее оп-
тимального охвата социально значимой дея-
тельностью;
� выявлялись акцентуации личности, творческие
способности, направленность потребностей само-
выражения школьников;
� согласовывались цели учащегося и выстраи-
вались приоритеты выбираемой им проектной
деятельности;
� совместно с ребёнком определялись его цели,
возможности и пути преодоления препятствий,
мешающих ему самостоятельно достичь желае-
мых результатов;
� координировались социальные проекты, свя-
занные с патриотической деятельностью, взаи-
модействие с внешними социальными партнё-
рами.

Выделим следующие школьные мероприятия,
охватывающие работу с учащимися и их роди-
телями:
� классные часы — «Патриотизм и граждан-
ственность», «Воинская служба — долг перед
Отечеством», «Проблемы и возможности со-
временной молодёжи», «Скажи терроризму
НЕТ!», «Родина большая и малая», «Героиче-
ский Танкоград», «Подвиг и героизм в мирное
время», «Друг тот, кто рядом», «Поэтом, ху-
дожником в своём деле должен стать каж-
дый», «Памяти павших будьте достойны»,
«Вернуть нельзя, забыть невозможно», «Судь-
бы ветеранов войны», «Военный календарь»,
«Во славу русского оружия»;
� традиционные массовые мероприятия — те-
матический месячник «Я — гражданин Рос-
сии», месячник по военно-патриотическому

воспитанию «Служу Отечеству», меро-
приятия в честь Дня Победы, день па-
мяти выпускников школы, погибших
в годы Великой Отечественной войны,
встреча поколений «Судеб связующая
нить», фестиваль «Золотое кольцо Рос-
сии», фестиваль «Моя малая Родина»,
интеллектуальная игра «Русский мир»,
экскурсионное бюро «Мой Челябинск»;
� факультативные уроки — пресс-кон-
ференция «Мужество», «Награды Ро-
дины», «Дорога к храму», «Судьбы де-
портированных народов», «Виды исто-
рических памятников в России», «Бла-
готворительность», «Полководцы Рос-
сии», конкурс сочинений «Защитники
Отечества»;
� Вахта памяти, работа школы комисса-
ров «Лидер», соревнования «Зарни-
ца — школа безопасности», участие
в городской акции «Забота», в город-
ском общественно-политическом верни-
саже, в краеведческих конференциях,
конкурс атрибутов государственной сим-
волики «Овеянные славою флаг наш
и герб».

Важные аспекты в педагогической под-
держке патриотического самоопределе-
ния — информационная и предметно-
пространственная составляющие воспи-
тательной среды. Оформленное прост-
ранство школы, информационная под-
держка средствами школьного радиоуз-
ла, пресс-центра, интернет-сайта школы
способствовало формированию стихий
коллективизма, вопрошания, познания,
соучастия, созидания, сотрудничества,
сотворчества, патриотизма, гордости за
свою семью, Родину.

Всё это порождает осознание своей
причастности к реальной жизни страны,
значимости деятельности для её народа
и способствует формированию устойчи-
вой патриотической позиции.

И наконец третье условие создания со-
циообразовательной среды, способствую-
щей результативному патриотическому
воспитанию, — реализация элективного



знаний о традициях семьи, школы, куль-
туре малой родины, ориентирована на
связь интеллектуальных и эмоциональ-
ных влияний на личность учащегося
и состоит из семи разделов-тем: «Патри-
от своей семьи», «Наша школа», «Челя-
бинск — город родной», «Национальная
культура народов Южного Урала», «Ли-
тература Южного Урала», «Челябинская
область в годы Великой Отечественной
войны», «Современная Челябинская об-
ласть».

Для большинства детей школа стала боль-
ше, чем просто образовательное учрежде-
ние. Естественные основы патриотизма
проявляются и на окружающей школу
среде. Учащиеся с энтузиазмом занима-
лись социальным проектированием с це-
лью изменить к лучшему действитель-
ность. Школьные мероприятия перераста-
ли в дворовые, охватывающие население
микрорайона школы, которые проходили
в различных формах: тематические вечера
и праздники («Семейные посиделки»,
«Армейские забавы», «Весёлая Маслени-
ца», «Весёлый девичник», «Салют, Побе-
да!»); военно-спортивные игры и праздни-
ки («Зарница», «А ну-ка, парни»); обще-
ственно полезные мероприятия (трудовой
десант, рейд чистоты, поздравление вете-
ранов). Прагматика средового подхода
в воспитании проявлялась в сопережива-
нии, соучастии, сострадании, сотрудниче-
стве, содействии.

Активный интерес вызвал блок тем, объ-
единённый краеведческой направленнос-
тью. Это мощный по эмоциональной на-
сыщенности материал, предполагающий
непосредственный контакт с людьми,
причастными к истории нашей страны,
города Танкограда и непосредственно
микрорайона. Вопросы истории района,
города, области становятся ключевыми
при изучении этих тем на уровне актив-
ной деятельности, при погружении в про-
странство исследования. В школе активно
работало экскурсионное бюро. Ребята го-
товили экскурсии по памятным местам:
«Улицы, названные в честь уральских

курса «Ìîé �î�, �îé ãîðî�, �îé êðàé».
Он направлен к тому, чтобы естествен-
ные основы патриотизма учащихся эксте-
риоризовались в общественные и государ-
ственные ценности, в выработку установ-
ки на патриотическую деятельность
в рамках социо-образовательной среды.
Формирование патриотической воспитатель-
ной среды предполагало активное участие её
предметно-пространственного, событийно-по-
веденческого и информационно-культурного
аспектов. Оформителями и создателями та-
кой среды стали педагоги, родители и уча-
щиеся. 

Успешная организация патриотического вос-
питания в школе невозможна без подготовки
учителя к этой деятельности. Для педагогов
был проведён курс лекций по следующим те-
мам: «Патриотизм как философско-педагоги-
ческая проблема. Отечественные педагоги
и мыслители о патриотизме», «Российский
патриотизм в третьем тысячелетии», «Воспи-
тание патриотизма в условиях современной
школы», «Роль практической деятельности
в патриотическом воспитании школьников»,
«Роль семьи в патриотическом воспитании
школьников». Итоговым занятием стала
стратегическая сессия, на которой админист-
рация школы объяснила своё видение патри-
отического воспитания в школе. Это позво-
лило сформировать единые представления
всего педагогического коллектива о целях,
задачах, принципах патриотического воспита-
нии учащихся.

Следующим направлением деятельности было
привлечение родителей к совместной работе.
Ответственность была возложена на класс-
ных руководителей. 

Далее последовала непосредственная работа
с детьми. 

Ýëåêòèâíûé êóðñ «Ìîé äîì, 
ìîé ãîðîä, ìîé êðàé»

Программа курса представляет собой ком-
плекс занятий по расширению и углублению
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поэтов и писателей»; «Здесь ковалась Побе-
да»; «История Челябинских парков»; «Исто-
рия кинотеатров» и др. Кроме того, всегда су-
ществовавший интерес к краеведению открыл
перед учащимися простор для исследований
в самых различных направлениях: архитектура
и храмовое строительство, археология и исто-
рия, традиции народов и художественная
культура, герои и их судьбы и многое другое. 

Знания, которые получили учащиеся по этим
темам, переросли в их действия и поступки.
Так, в рамках исследовательских работ было
проведено много встреч с учёными по вопро-
сам истории Уральского края, обработано
большое количество информации из различных
источников, проведены рейды помощи ветера-
нам Великой Отечественной войны и других
военных действий, выполнены и защищёны ис-
следования на уровне НОУ, прочитано боль-
шое количество художественной литературы
местных писателей и поэтов, состоялось не-
сколько встреч с писателем В. Вафиным и по-
этессой Н. Ягодинцевой. 

По некоторым мероприятиям мы со-
трудничали с киностудией позитивного
кино «Доброе кино» (видеосеминары,
посвящённые Великой Отечественной
войне), Всероссийской организацией
ветеранов «Боевое братство», Челябин-
ской региональной общественной орга-
низацией участников боевых действий
«Родина», Школой выживания в экс-
тремальных условиях (проведение
«Уроков мужества»). Участвуя в под-
готовке и проведении мероприятий
с привлечением своих родных и близ-
ких, которые работают на промышлен-
ных предприятиях, в научных органи-
зациях, являются работниками культу-
ры, учитывая, какой вклад вносят их
родители в достижения области, учащи-
еся получают бесценный опыт социаль-
но полезной, значимой деятельности,
важной для себя, родных, общества
в целом. ÍÎ
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