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РАЗВИТИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУНАРОДНЫХ 
СУБЪЕКТОВ 

НА ОСНОВЕ СОЦИАЛЬНО-ХРОНОЛОГИЧЕСКОГО 
КОНЦЕПТА В ЭПОХУ ПРЕМОДЕРНА

А.С. Абрамов
Студент 2 курс магистратуры

Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского, 
Институт истории и права

Калуга, Россия

В этом году отмечается два исторических юбилея – 75-летие 
окончания Второй Мировой войны и создания ООН. Этим событиям 
была посвящена речь президента РФ В. В. Путина на заседании 75-й 
сессии Генассамблеи ООН, в которой огромное значение придаётся 
сохранению мира между государствами посредством прописанных 
в Уставе ООН принципах межгосударственного общения. Главными 
из них являются: равенство суверенных государств, невмешатель-
ство в их внутренние дела, право народов самим определять свою 
судьбу, отказ от угрозы или применения силы, политическое урегу-
лирование споров. Построение международного сотрудничества на 
этих принципах рассматривается в данной работе. Причём отмеча-
ется, что процесс международного сотрудничества важно рассма-
тривать в аспекте историко-сакрального развития. В статье проа-
нализирована эпоха Премодерна, в которой отмечены два варианта 
развития сотрудничества международных субъектов: Западноевро-
пейский – римский, имеющий в своей основе принцип папоцезаризма, 
и Восточноевропейский, или византийский, основанный на принципе 
«Симфонии властей». Делается вывод о преимуществе второго под-
хода в развитии России. 

Ключевые слова: международное сотрудничество, концепт, пре-
модерн, теоцентризм, папоцезаризм, «Симфонии властей».



6

DEVELOPMENT OF COOPERATION BETWEEN 
INTERNATIONAL ACTORS ON THE BASIS OF SOCIAL 

AND CHRONOLOGICAL CONCEPT IN THE ERA OF PRE-
MODERNISM

Alexander Abramov 
Kaluga State University Named after K.E. Tsiolkovski,

Institute of History and Law
Kaluga, Russia

This year two historical anniversaries are celebrated, i.e. the 75th 
anniversary of the end of the Second World War and the creation of the 
UN. The speech of the Russian president V. Putin at the meeting of the 
75th session of the UN General Assembly was devoted to these events. 
He attached great importance to the preservation of peace between states 
through the principles of interstate communication prescribed in the 
UN Charter, the main of them being equality of sovereign states, non-
interference in their internal affairs, the right of peoples to determine their 
own destiny, renunciation of the threat or use of force, political settlement 
of disputes. Building international cooperation on these principles is 
discussed in this paper. It is noted that it is important to consider the 
process of international cooperation in the aspect of historical and sacral 
development. The article deals with the epoch of pre-modernism, where 
two variants of development of cooperation between international subjects 
are noted, the Western European or Roman one, which has the principle 
of papocezarism as its basis and the Eastern European or Byzantine one, 
based on the principle of “Symphony of Powers”. The conclusion is made 
about the preference for the second approach in Russia’s development. 

Keywords: international cooperation, concept, pre-modernism, 
theocentrism, papocezarism, “Symphony of Powers”.

Для преодоления сложившейся в последнее время сложной обста-
новки в мире, а также достижения успеха во всех сферах жизни го-
сударствам необходимо сотрудничество, а не изоляция. Вследствие 
важности этого тезиса предметом данного исследования будет меж-
дународное сотрудничество субъектов международного права (акто-
ров), которое является многогранным и различается по направлениям 
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и формам, начиная от общения простых граждан до решения полити-
ческих вопросов главами государств. 

Кроме того, очень важно отметить историко-сакральну� состав-
ля�щу� этого процесса. Так, по мысли свт. Николая Сербского, 
«Главное содержание истории состоит в определении отношения л�-
дей к Богу. Всё остальное лишь эпизоды и фрагменты главного. Исто-
рические периоды представля�т собой как бы приливы и отливы во 
взаимоотношениях Бога и человека... Прилив – духовное здоровье, 
отлив – духовный недуг» [15].

Рассмотрим подробнее все составля�щие этого феномена. Тер-
мин «международное сотрудничество» широко используется в на-
учных трудах. Но большинство исследователей останавлива�тся на 
определённых формах международного сотрудничества, а теоретиче-
ская составля�щая вопроса остаётся не до конца исследована. Для 
разрешения данной проблемы проанализируем содержание состав-
ля�щих элементов этого понятия. С точки зрения этимологии сло-
во «сотрудничество» состоит из приставки «со», означа�щей «вза-
имность», и существительного «трудничество», понимаемого как це-
ленаправленная деятельность по преодолени� трудностей. В толко-
вом словаре Ушакова находим следу�щу� трактовку данного поня-
тия: «Сотрудничество – совместная деятельность, труд» [3]. 

У термина «сотрудничество» в науке есть разные определения: 
1. В психологии под сотрудничеством понима�т  «…кооператив-

ну� стратеги� поведения оппонента в конфликте, закл�ча�щу�ся в 
ориентации на совместный поиск решения, удовлетворя�щего инте-
ресы всех сторон» [2].

2. В педагогике сотрудничество – это «тип взаимоотношений л�-
дей между собой в процессе деятельности, характеризу�щийся согла-
сованность�, слаженность� мнений и действий» [6].

3. В философии чаще вместо сотрудничества используется тер-
мин «взаимодействие», под которым понимается «категория, отража-
�щая процессы воздействия различных объектов друг на друга, их 
взаимну� обусловленность, изменение состояния, взаимопереход, а 
также порождение одним объектом другого» [4].

Исходя из вышесказанного, под сотрудничеством будем понимать 
синергийну� (соработническу�) деятельность на основе определён-
ного концепта, направленну� на материальное, культурное, духовное 
развитие субъектов данной деятельности. При этом, говоря о между-
народном сотрудничестве, будем разделять:
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1. Внутреннее (внутри государственное) сотрудничество между 
субъектами внутригосударственного права.

2. Внешнее (межгосударственное) сотрудничество, между субъек-
тами международного права.

Рассмотрим далее компоненты, входящие в это определение.
Концепт (от лат. conceptus – мысль, понятие). В общем смысле 

под концептом понима�т «инновационну� иде�, содержащу� в себе 
созидательный смысл» [5].

В социологии концепт (социальный конструкт) – «порождение 
конкретной культуры или общества, существу�щее искл�чительно в 
силу того, что л�ди согласны действовать так, будто оно существу-
ет, или согласны следовать определённым условным правилам» [7]. 
При этом сточки зрения теории социального конструктивизма кон-
цепт «конструкт» определяется как «способ истолкования мира, свое-
образные классификационно-оценочные схемы, посредством которых 
субъект познаёт мир» [8].

Теория социального конструктивизма, по П. Бергеру и Т. Лукма-
ну, представляет собой следу�щее: «…различные конструкты мира 
связывает в перву� очередь с внутригрупповым согласием в различ-
ных сообществах по поводу того, что считать существу�щим и зна-
чимым, тем самым подчеркивая социальну� природу производства 
знания о мире. Эта система знаний передается следу�щему поколе-
ни�. Оно воспринимает её как объективну� истину в ходе социали-
зации, интернализируя, таким образом, в качестве субъективной ре-
альности» [8].

Для более детального понятия важно учесть определение Е. В. Го-
ловнёвой, которое она дает облада�щему собственной структурой ре-
гиону как конструкту: это «…специфическая форма пространствен-
ного восприятия, конструируемая на уровне коллективного и индиви-
дуального сознания. Разновидностями таких конструктов, или «вооб-
ражаемых сообществ», наряду с регионами, явля�тся также города, 
национальные государства, транснациональные общности» [8].

В культурологии концепт понимается как «основная ячейка куль-
туры в ментальном мире человека»[9]. При этом академик Ю. С. Сте-
панов связывает понятие концепта с культурной константой: «Кон-
станта в культуре, – пишет он, – это концепт, существу�щий посто-
янно или, по крайней мере, очень долгое время. Вследствие чего кон-
станта это – концепт, в содержании которого заложен постоянный, не-
изменный фрагмент картины мира. Таким постоянным фрагментом 
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картины мира является л�бовь, душа, Бог, вера, Родина и т. д. Таким 
образом, неизменность содержания концептов закреплена многовеко-
вым народным опытом» [10].

Исходя из вышесказанного под социально-хронологическим кон-
цептом в нашем исследовании будем понимать модель построения 
сотрудничества различных субъектов, основанной на определённой 
идее, обусловленной ментальность�, местом, временем и отвеча�-
щим определённым условиям:

а) историческим; 
б) экономическим; 
в) культурным; 
г) духовно-нравственным.
С нашей точки зрения развитие сотрудничества субъектов меж-

дународного права (акторов) на основе социально-хронологического 
концепта в исторической перспективе, будет имеет три уровня: 

1. Сотрудничество на основании объективного идеализма (Эпо-
ха премодерна).

2. Толерантно-бытийного сотрудничества (Эпоха модерна).
3. Гуманистического обособления (Эпоха Постмодерна). 
В данной статье мы подробно рассмотрим сотрудничество в Эпо-

ху премодерна, строившегося на основе Теоцентризма. 
«Премодерн – это тип общества, предшеству�щий модерну и ре-

гулируемый религией, традицией, сословной корпоративность�, пре-
обладание сельскохозяйственного уклада. Общество премодерна ино-
гда называ�т традиционным, или аграрным» [12]. В наибольшей сте-
пени свойственные премодерну черты можно проследить в Средневе-
ковой эпохе. Мировоззрение средневекового общества характеризует-
ся религиозным сознанием человека. Следовательно, концептом это-
го периода будет, по нашему мнени�, Теоцентризм. Основу этого кон-
цепта составля�т две парадигмы сотрудничества акторов: Западно-
Католическая и Восточно-Православная. Рассмотрим их подробнее. 

1. Западно-Католическая, основанная на доктрине «Двух мечей», 
сформировавшейся в исторический период XI-XII в.в., который но-XI-XII в.в., который но--XII в.в., который но-XII в.в., который но- в.в., который но-
сит название «Борьба за инвеституру». Согласно этой теории, «Обе 
власти, церковная и государственная, одна непосредственно, а другая 
опосредованно, восходят к Римскому епископу. Светские государи в 
средневековом Риме считались вассалами папы; папы усваивали себе 
тогда право не только короновать императоров и королей, но и лишать 
их престолов» [17]. Такое положение дел стало возможным благодаря 
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исторически сложившейся культурной константе западного человека 
�ридизму, которая впоследствии стала мировоззренческой основой 
всей западноевропейской государственной и социальной общности. 

В силу этой константы примером построения государства счи-
талось государство, основанное на силе закона, а религия являлась 
функцией государства. Главой такого государства был светский госу-
дарь, соединявший в своих руках религиозну� и духовну� власть. 
После падения Западной Римской империи её история и авторитет 
играли огромну� роль для новых варварских государств. Идея соеди-
нения светской и духовной власти осталась, но теперь религия и ре-
лигиозный лидер подчиняет светску� власть и является тем центром 
вокруг которого строятся государства. У исследователей это получи-
ло название Папоцезаризм, ставший культурной константой западно-
европейской цивилизации в эпоху премодерна. 

В рамках этой парадигмы была выстроена сильная иерархиче-
ская система, центром которой являлась Католическая церковь. Цер-
ковь обладала мощной экономической, политической, культурной и 
идеологической силой и являлась примером для неорганизованного 
варварского общества, благодаря чему в международных отношени-
ях выступала посредником и арбитром в спорах светских государей, 
легитимации их власти. По мнени� Маркса, «церковь являлась наи-
высшим обобщением и санкцией существу�щего феодального строя» 
[14].

Как пример международного сотрудничества на основе Теоцен-
тризма в Западно-Католической модели можно привести организа-
ци� папой и проведение Крестовых походов в период с XI по XIII век. 
«Крестовые Походы – военно-колонизационные движения западноев-
ропейского рыцарства, горожан, части крестьянства, осуществлявши-
еся в форме религиозных войн под лозунгом борьбы за освобождение 
христианских святынь в Святой земле из под власти мусульман» [12].

Таким образом, можно сказать, что Папоцезаризм как модель вза-
имодействия международных акторов представлял из себя, по мыс-
ли профессора Н. С. Суворова следу�щее: «Папы име�т Верховну� 
власть над всем миром, и от них императоры и короли получа�т свои 
территории на ленном праве, как вассалы Апостольского престола, 
так что они подчинены Папе и в светских делах. Власть государствен-
ная получает оправдание и освящение, только служа духовной. Свет-
ская власть, в случае неисполнения требований Папы, может быть им 
смещаема, с передачей другому лицу» [16].
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2. Восточно-Православная парадигма имела своим основанием 
доктрину «Симфонии властей», которая явилась её культурной кон-
стантой. Данный принцип был помещён в «Эпанагоге» – введении в 
свод законов, относимый к IX в., написанный от лица императора Ва-
силия I Македонского и его сыновей при участии и руководстве па-
триарха Фотия Великого.

Данный документ декларирует параллелизм государственной и 
церковной власти и определяет обязанности каждой из них. «Задача 
царя – охрана и обеспечение народных сил добрым управлением, вос-
становление повреждённых сил бдительно� заботой и приобретение 
новых сил мудрость� и справедливыми путями и действиями. Цель 
патриарха, во-первых, та, чтобы тех л�дей, которых он принял от 
Бога, охранять в благочестии и чистоте жизни... он должен всех ерети-
ков, по возможности, обращать к Православи� и единству Церкви... 
а ещё приводить к перенимани� веры неверных, поражая их блеском 
и славность� и чудом своего служения... Царь должен благодетель-
ствовать, почему он и называется благодетелем... Патриарх один толь-
ко должен толковать правила древних и определения Святых Отцов 
и положения Святых Соборов... Царь же имеет право подкреплять, 
во-первых, всё написанное в Божественном Писании, потом также все 
догматы, установленные семь� Святыми Соборами, а также избран-
ные римские законы...» [17].

После распада Римской империи, в Восточной Европе и Малой 
Азии появляется большое количество разрозненных варварских  госу-
дарств, вследствие чего происходит развитие международных связей. 
Они регулиру�тся римским правом, основанным на кодексах Юсти-
ниана и «Эпанагоге», которая де-�ре являясь законопроектом и име-
ла значительное влияние в Византии. А в восточно-европейских го-
сударствах к ней априори относились как к име�щему силу закону. 

Если рассматривать эти положения в контексте международного 
взаимодействия, то можно отметить следу�щее. «Рецепированные из 
римского права нормы, – пишет Г.П. Ермолович, –  приобретали ре-
лигиозну� окраску: религиозной клятвой в форме целования креста 
и Евангелия скреплялось большинство международных договоров» 
[13]. Как пример международного сотрудничества на основе концеп-
та Теоцентризма в Восточно-Православной модели можно привести 
Крещение Руси 988 года. Пришедший к власти в 976 году Василий II 
Болгаробойца для сохранения своей власти нуждался в военной по-
мощи другого государства. Таким государством стала Древняя Русь 
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во главе с князем Владимиром. Император призывал Владимира при-
нять крещение по православному обряду и стать его крестным сы-
ном, через духовное родство Василий II обязался даровать кесарское 
достоинство Владимиру, тем самым укрепляя его светску� власть, а 
основанием в Киеве митрополичьей кафедры укреплял его духовну� 
власть. Договор 987 года между Русь� и Византией основывался на 
«родственных» узах христианских (православных) государств.

В России истоки международного сотрудничества с зарубежными 
странами восходят к временам Киевской Руси. Они развивались в эко-
номическом, военном направлении до крещения Руси, а после приня-
тия христианства и укрепления международного положения сотруд-
ничество стало развиваться более интенсивно на основе формирова-
ния культурной константы Восточной Римской Империи, что способ-
ствовало появлени� таких направлений сотрудничества, как культур-
ное и духовно-нравственное.

Именно развитие Руси, а затем России на основании этого кон-
цепта позволило стать современному государству Российской Феде-
рации страной-цивилизаций. Именно так назвал нашу страну её пре-
зидент В. В. Путин на пленарном заседании дискуссионного клуба 
«Валдай» 3 октября 2019 года в Сочи. Он, в частности, сказал: «В из-
вестном смысле это страна-цивилизация, которая органично впитала 
многие традиции и культуры, сберегла их своеобразие, уникальность 
и при этом сохранила, что очень важно, единство живущих в ней на-
родов. Мы этой гармонией самобытности и общности судьбы народов 
Российской Федерации очень гордимся и очень этим дорожим» [11].
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В статье рассматриваются и анализируются основные педаго-
гические категории – законы и закономерности, которые понима-
ются как философские категории. Познание педагогических законов 
дает возможность вскрыть не любые связи и отношения, а те, ко-
торые отражают явление в его целостности. Закономерности в пе-
дагогике рассматриваются как выражение действия законов в кон-
кретных условиях. Особенностью данного анализа является то, что 
он проводится в рамках как светской, так и православной педагоги-
ки. Результатом данного анализа являются выводы о том, что если 
православная педагогика имеет двуединую цель – воспитания граж-
данина земного и Небесного Отечества, то педагогический процесс 
в сфере православной педагогики должен включать в себя не только 
светские, но и духовные (сакральные) педагогические законы и зако-
номерности, отражающие явления не только религиозной педагоги-
ки, но и духовной жизни человека в целом. Такими законами являют-
ся: законы Любви и Промысла Божиего о человеке. К закономерно-
стям относятся следующие: оцерковление как осуществление воспи-
тания в процессе деятельности, зависимость духовного развития от 
сложившихся воспитательных отношений, единство воспитания и 
жизни, зависимость содержания духовного воспитания от конкрет-
ного исторического периода, зависимость воспитания от качества 
воспитательного воздействия и др. Делается вывод о том, что эф-
фективность педагогического процесса в сфере как светской, так и 
православной педагогики зависит от того, принимаются ли во вни-
мание педагогом основные педагогические законы и закономерности 
в своей практической деятельности.
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PEDAGOGICAL LAWS AND REGULARITIES IN THE 
CONTEXT OF ORTHODOX PEDAGOGICAL APPROACH

Sergey Abramov
St. Tikhon’s Orthodox University
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This paper discusses and analyzes philosophical categories of law 
and regularity from the Christian Orthodox pedagogy perspective. 
Understanding of the laws of pedagogy enables to uncover not just 
connections and relationships within a phenomenon but the ones that 
reflect the phenomenon in its entirety. Regularities in pedagogy are 
considered as manifestations of the laws of pedagogy under particular 
context. The peculiarity of this analysis is that it is carried out within 
frameworks of secular and Orthodox pedagogy. As a result of the analysis, 
the author asserts that Orthodox pedagogy pursues the twofold goal of 
upbringing loyal citizens both for the fatherland on Earth and for the 
Fatherland in Heaven. Accordingly, the Orthodox pedagogical process 
should include notonly secular but also spiritual (sacred) pedagogical 
laws and regularities that reflect phenomena of both religious pedagogy 
and spiritual life of a person in integrity. Such laws are the law of Divine 
Love to man and the law of Divine Providence about man.The regularities 
include the following: enchurchment is the upbringing in the process of 
activity; dependency of spiritual upbringing on relationships established 
in the process of upbringing; unity of upbringing and life; dependency 
of the contents of spiritual upbringing on particular historical period; 
dependency of upbringing on the quality of upbringing influences, etc.

The author concludes that, from both secular and Orthodox pedagogy 
perspectives, the efficiency of teaching will depend on taking into 
consideration the main pedagogical laws and regularities by the teacher. 

Keywords: pedagogical laws, pedagogical regularities, Orthodox 
pedagogical approach, spiritual and moral upbringing, twofold goal.



17

Педагогический законы. Понятия «закон» и «закономерность» по-
нима�тся в педагогике как философские категории. Закон выражает 
связь между предметами, составными элементами данного предмета, 
между свойствами вещей, а также между свойствами внутри вещи. 
Познание законов даёт возможность вскрыть не л�бые связи и от-
ношения, а только те, которые отража�т явление в его целостности. 
[2] Педагогический закон – это категория, обознача�щая объектив-
ные, существенные, необходимые, общие и устойчиво повторя�щи-
еся связи между явлениями образования, компонентами педагогиче-
ской системы, отража�щие механизмы её самоорганизации, развития 
и функционирования. [11]

Исходя из этого определения рассмотрим некоторые педагоги-
ческие законы, каса�щиеся различных категорий педагогики. Так, 
А. В. Хуторской выделяет следу�щие законы образования:

Закон целостности и единства образовательного процесса. Дан-
ный закон устанавливает необходимость внутреннего согласования 
между собой всех компонентов образовательного процесса (целей, со-
держания, средств, методов, форм, технологий и т. д.).

Закон взаимосвязи творческой самореализации ученика и образо-
вательной среды. По своей духовной и природной сущности человек 
есть творец. Степень реализации творческого потенциала ученика за-
висит от условий, средств и технологий образовательного процесса. 
Творческу� самореализаци� ученика повыша�т следу�щие усло-
вия: выбор им целей обучения, открытое содержание образования, 
природосообразные технологии обучения и воспитания, возможность 
индивидуальной траектории, темпа и форм обучения и др. [8, с. 178]

Но двуединая цель православного педагогического процесса – 
воспитание гражданина земного и Небесного Отечества – достигает-
ся в рамках как естественных (природных), так и особых духовных 
(сакральных) законов, отража�щих явления не только религиозной 
педагогики, но и духовной жизни человека в целом.

Действительно, вопрос о духовной жизни является основным для 
религиозной (православной) педагогики, поскольку именно она (ду-
ховная жизнь) в конечном счёте определяет характер, направление 
и саму сущность всей деятельности человека. Правильная духовная 
жизнь является источником того благоденствия, счастья, радости и 
мира, к которому естественно стремится каждый человек и каждое 
общество. Напротив, нарушение духовных законов неотвратимо при-
водит к разрушени� всего строя жизни человека на всех её уровнях – 
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личном, семейном, общественном. Поэтому вхождение в духовну� 
жизнь требует не только религиозно ревности от человека, но и зна-
ния духовных законов. [7]

Исходя из важности этого положения, рассмотрим более подроб-
но духовные законы, в рамках которых осуществляется образование 
и воспитание ребёнка. Основными педагогическими законами духов-
ной жизни в православной педагогике, на наш взгляд, явля�тся зако-
ны Л�бви и Промысла Божия о человеке. Рассмотрим их подробнее.

Закон Л�бви. Выражен в словах Спасителя: «Заповедь нову� 
да� вам, да л�́бите друг друга; как Я возл�бил вас» (Ин. 13,34). Из 
этих слов следует то, что основным свойством христианской л�бви 
является другодоминантность, которая имеет два уровня духовно-
сакральный, (сверхприродный) и нравственный (природный).

Первый можно выразить словами евангелиста Иоанна Богослова: 
«Ибо так возл�бил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, 
дабы всякий веру�щий в Него не погиб, но имел жизнь вечну�». (Ин. 
3,16). О втором же ап. Павел говорит следу�щее: «…я угожда� всем 
во всем, ища не своей пользы, но [пользы] многих, чтобы они спас-
лись». (1 Кор. 10:1–33). А евангелист Иоанн приводит по этому пово-
ду слова Самого Спасителя: «Нет больше той л�бви, как если кто по-
ложит душу сво� за други своя» (Ин. 15,13).

Рассмотрим это положение в воспитательном аспекте. Восходя от 
нижнего уровня познания л�бви, основанного ещё на Ветхозаветном 
законе: «Л�бовь не делает ближнему зла; …л�бовь есть исполнение 
закона» (Рим. 13,10), к высшему Новозаветному уровн�: «И мы по-
знали л�бовь, котору� имеет к нам Бог, и уверовали в нее» (1 Ин. 4, 
16). Человек совершенствуется в Л�бви, которая, по словам ап. Пав-
ла, «…есть совокупность совершенства» (Кол. 3, 14), вследствие чего 
происходит духовное познание Бога и единение с Ним в л�бви по 
словам ап. Иоанна: «Бог есть л�бовь, и пребыва�щий в л�бви пре-
бывает в Боге, и Бог в нем» (1 Ин. 4, 16). С точки зрения духовного 
развития человек в этом случае приобретает добродетели (качества 
личности), о которых в своём «Гимне л�бви» говорит ап. Павел: «… 
долготерпит, милосердствует, л�бовь не завидует, л�бовь не превоз-
носится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражает-
ся, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; всё по-
крывает, всему верит, всего надеется, всё переносит». (1 Кор. 13, 4–8).

В дидактическом аспекте преподавание и учение не мыслится без 
л�бви. Об этом говорит ап. Павел: «Знание надмевает, а л�бовь нази-
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дает» (1 Кор. 8, 1). «Итак, – пишет по этому поводу епископ Василий 
Кинешемский – не забудем главного и основного в законе Христовом: 
не забудем л�бви даже по отношени� к разномыслящим. Однажды к 
великому старцу пустыни пришли три брата и стали говорить о своих 
подвигах. – Я изучил весь Новый Завет на память, – сказал один. – Ты 
наполнил воздух словами, – возразил старец. – А я переписал на пер-
гаменте все книги Ветхого и Нового Завета, – перебил другой. Ты за-
крыл кожами окна, – последовал ответ. – А я никогда не ем вареного и 
не развожу огня, – похвалился третий, – у меня трава выросла на оча-
ге... – И тебе не будет от того никакой пользы, – заметил старец. – Все 
вы забыли страннол�бие... Имейте л�бовь к ближним – это самое 
главное! Без л�бви же ничто не пользует...». И это правда. Даже рели-
гиозная ревность без л�бви не может считаться добродетель�, а ре-
лигиозная ревность, соединённая с ненависть�, – прямой грех». [3]

Таким образом, главным критерием истинности православного 
образования и его основным законом является л�бовь. Ап. Иоанн Бо-
гослов пишет: «Дети Божии и дети диавола узна�́тся так: всякий, не 
дела�щий правды, не есть от Бога, равно и не л�бящий брата свое-
го» (1 Ин. 3, 10). Об этом говорит Сам Господь: «По тому узна�т все, 
что вы Мои ученики, если будете иметь л�бовь между собо�» (Ин. 
13, 35). Причём этот критерий не только истинен, но и вечен, т. к., по 
словам ап. Павла, «Л�бовь никогда не перестает, хотя и пророчества 
прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится» (1Кор. 13, 8).

Но истинну� л�бовь следует отличать от «квазил�бви». «Квази-
л�бовь» выражается в том, что учитель вместо л�бви к детям полон 
ожидания л�бви к себе. Перечислим некоторые проявления «квази-
л�бви» к ребёнку:

Дифференцируемая л�бовь – избирательная л�бовь к детям хо-
рошо воспитанным и успешным.

Декларируемая л�бовь, которая может принимать следу�щие 
формы:

а) л�бовь-подкуп: «если вы мне…, то я вам»;
б) л�бовь-вседозволенность: «делайте что вам нравится…»;
в) л�бовь-диктат: «вы у меня ДОЛЖНЫ быть лучшими...»;
г) л�бовь-сантимент: «детки мои, сделайте для меня…»;
д) л�бовь меркантильная: «какие подарки! Спасибо! Я вас л�-

бл�...» [18, с. 25].
Всё это многообразие являет собой л�бовь учителя к самому 

себе, заботу о собственном благополучии. При л�бой трудности во 
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взаимодействии с учеником учитель ищет виновного, перекладывая 
вину на своих «л�бимых» воспитанников, не задавая себе вопроса о 
причине неуспеха. Квазил�бовь не обеспечивает эффективность вос-
питания, поэтому педагог-практик, как правило, отвергает категори� 
л�бви как фактор воспитания. Но это неверно! Нужно просто день 
за днём, шаг за шагом стяжать настоящу� л�бовь к своим ученикам. 
А сделать это возможно только с Божией помощь�, котору� являет 
нам Господь-Промыслитель. Поэтому вторым важным законом пра-
вославной педагогики является закон Промысла Божия о мире и че-
ловеке.

Закон Промысла Божия о человеке. Как было сказано выше, «Бог 
есть л�бовь» (1 Ин. 4:8). Именно по преизбытку своей л�бви Бог соз-
дал человека. Свт. Григорий Нисский говорит об этом так: «Бог Сло-
во... есть Творец естества человеческого, не какой-либо необходимо-
сть� приведённый к устроени� человека, но по преизбытку л�бви 
приведший в бытие такое живое существо. Ибо не дóлжно было оста-
ваться и свету Его незримым, и славе незасвидетельствованной, и бла-
гости неизведанной, и всему прочему, что усматривается в естестве 
Божием, праздным, если бы не было наслажда�щегося этим причаст-
ника» [4]. Поскольку Бог есть высшее Благо, то совершенствование в 
Боге – это одновременно и восхождение к блаженной жизни, к истин-
ному счасть�. Следовательно, человек в своей жизни должен достичь 
счастья и блаженства не только и не столько в этой жизни, но в Цар-
стве Божием, через обретение духовной красоты, полноты радости, 
святости, богоподобия. Вот на это как раз и был направлено попече-
ние Бога или промысел Божий о человеке.

Действительно, как пишет в своём учебнике по догматическому 
богослови� протоиерей Олег Давыденков, «Под Промыслом (греч. 
πρόνοια, лат. providentia) Божиим с древнейших времен христиане по-
нимали то попечение, которое Бог имеет о всех существах мира. В 
славянском переводе Библии Промысл именуется Божественным смо-
трением (Прем. 14:3; ср.: кондак праздника Вознесения) [5]. В «Про-
странном катихизисе» даётся следу�щее определение Промысла: 
«Промысл Божий есть непрестанное действие всемогущества, прему-
дрости и благости Божией, которым Бог сохраняет бытие и силы тва-
рей, направляет их к благим целям, всякому добру вспомоществует, а 
возника�щее чрез удаление от добра зло пресекает или исправляет и 
обращает к добрым последствиям» [17]. Следовательно, Божествен-
ное промышление о всяком человеке есть непрерывный ряд действий 
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многопопечительной л�бви Божией по отношени� к нему, устроя�-
щей его судьбу, начиная с рождения до самой смерти. «Человек, – го-
ворит святитель Феофан, – ничего разумнее сделать не может, как все-
совершенно предаться Промыслу Божи�, премудро, благостно и пра-
ведно все устроя�щему, предаться безвозвратно, на жизнь и смерть, 
на время и вечность» [15, С. 14] . Но, такое «всесовершеннейшее пре-
дание» не должно быть бездумным и фанатичным. По учени� Право-
славной Церкви Промысел Божий действует в человеке двояким обра-
зом. Прп. Пафнутий Боровский говорит об этом так:

1. Святая вера наша учит нас, чтобы мы уповали не на свой разум 
и силы, но на всеобъемл�щу� премудрость и всемогущу� силу Бо-
жи�.

2. Впрочем, братия мои, мы бедственно заблуждались бы в упова-
нии на Бога, если бы во всяком случае и во всех нуждах наших ожи-
дали каких-либо необыкновенных и чудесных явлений Промысла Бо-
жия над нами [6].

То есть, человек для обретения своего Спасения во Христе дол-
жен не только всемерно уповать на помощь Бога, но и сам трудится 
над достижением своего спасения. Об этом говорит своим ученикам 
Христос: «...Царство Небесное сило� берется, и употребля�щие уси-
лие восхища�т его» (Мф. 11:12, 13).

Поэтому с точки зрения православной педагогики задача педа-
гога не только учить или воспитывать ребёнка, но и в перву� оче-
редь определять Промысел Божий о данном этому педагогу человеке. 
«Грядущее предначертывается на Небе; а исполнение его подготовля-
ется на земле – в нас и чрез нас» [14, с. 259], – пишет святитель Фео-
фан Затворник. Это очень трудная и не выполнимая без помощи Бо-
жией задача. Вот как о ней пишет святитель Феофан: «Предопределе-
ния Божии относительно каждого отдельного человека или целых на-
родов есть сокровенные советы Божии, для нас до ясности непости-
жимые». [12, с. 61]

Закономерности образования. В философии закономерность – 
более широкое понятие, чем закон. Закономерность – результат со-
вокупного действия множества законов. Закономерности в педаго-
гике – это выражение действия законов в конкретных условиях. Их 
особенность� является то, что закономерности в педагогике носят 
вероятностно-статистический характер, т. е. не могут предусмотреть 
все ситуации и точно определить проявление законов в процессе об-
разования [9].
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Общие и частные закономерности образования. Все закономер-
ности, действу�щие в педагогическом процессе, подразделя�тся на 
общие и частные. Закономерности, охватыва�щие своим действи-
ем вс� педагогическую систему, называ�тся общими. Те же, дей-
ствие которых распространяется на отдельный компонент (аспект) 
системы, – частными (конкретными).

Общие закономерности педагогического процесса характеризу-
�тся выделением генеральных, или комплексных, факторов, обу-
словлива�щих своим воздействием общу� продуктивность (эффек-
тивность) обучения и воспитания (в известных пределах) и впол-
не определённым, не допуска�щим ложных толкований выделением 
сущностей и фиксаций общих связей между ними. Среди общих за-
кономерностей педагогического процесса можно выделить следу-
ющие:

Закономерность цели: цель образования зависит от уровня и 
темпов развития общества, его потребностей и возможностей и от 
уровня развития и возможностей педагогической науки и практики.

Закономерность содержания: содержание образования зави-
сит от общественных потребностей и целей образования, темпов со-
циального и научно-технического прогресса, возрастных возможно-
стей школьников, уровня развития теории и практики образования, от 
материально-технических и экономических возможностей учебных 
заведений.

Конкретные закономерности педагогического процесса. Сфера 
действия закономерностей обучения и воспитания распространяется 
на отдельные компоненты образовательного процесса. Современной 
науке известно большое количество конкретных закономерностей. В 
их числе следу�щие:

1. Дидактические (содержательно-процессуальные) закономер-
ности.

Результаты обучения (в известных пределах) прямо пропорцио-
нальны продолжительности обучения.

Продуктивность усвоения заданного объема знаний, умений 
(в известных пределах):

обратно пропорциональна количеству изучаемого материала или 
объёму требуемых действий;

обратно пропорциональна трудности и сложности изучаемого 
учебного материала, формируемых действий;

зависит от характера созданной учителем учебной ситуации.
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2. Гносеологические закономерности.
Результатом процесса обучения явля�тся конкретные знания, ко-

торые могут быть выявлены в ходе их проверки (устной или письмен-
ной).

Наглядные материалы способству�т активизации мыслительной 
деятельности учащихся. Следовательно, л�бое занятие должно со-
держать в себе элементы наглядности (особенно при объяснении но-
вой темы).

3. Психологические закономерности. Психологические компонен-
ты усвоения – это взаимосвязанные многогранные стороны психики 
учащегося, без активизации и соответству�щей направленности ко-
торых обучение не достигает цели. К таким компонентам относятся:

1. Положительное отношение учащихся к учени�. Является необ-
ходимым условием полноценного усвоения учебного материала.

2. Процессы непосредственного чувственного ознакомления с 
материалом. Овладевая знаниями, учащиеся набл�да�т конкретные 
предметы и явления, их изображения, приобрета�т конкретные пред-
ставления. Различа�т предметну�, изобразительну� и словесну� на-
глядность [9].

Если мы говорим о православной педагогике, то одной из важ-
нейших закономерностей православной педагогики является положе-
ние о том, что воспитание превалирует над обучением, остальные за-
кономерности исходят из этого. Рассмотрим некоторые закономерно-
сти воспитательного процесса. 

Оцерковление как осуществление воспитания в процессе деятель-
ности. Деятельность есть социальный процесс, представляющий 
совокупность последовательных действий человека, определя-
емых целью, т. е. мысленно предположенным результатом [13]. 
Двуединая цель православного педагогического процесса предпола-
гает воспитание человека гражданином своей страны и Царства Не-
бесного. Поэтому воспитательная деятельность как социальный про-
цесс вкл�чает в себя такие виды, как воспитательная работа, педа-
гогическое сопровождение и поддержка, руководство, оцерковление.

Для духовно-нравственного воспитания последнее положение 
особенно важно, так как Священное Писание говорит о том, что Цер-
ковь есть «Царство Небесное на земле». Это можно проследить в сле-
ду�щих местах Нового Завета: «В те дни приходит Иоанн Крести-
тель, и проповедует в пустыне Иудейской, и говорит: покайтесь, ибо 
приблизилось Царство Небесное» (Мф. 3:1, 2). «С того времени Ии-
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сус начал проповедовать и говорить: покайтесь, ибо приблизилось 
Царство Небесное» (Мф. 4:17). «Наипаче ищите Царствия Божия, и 
это всё приложится вам… Не бойся, малое стадо! ибо Отец ваш благо-
волил дать вам Царство» (Лк. 12:31, 32). «И сказал им: истинно гово-
р� вам: есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, 
как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе» (Мк. 9:1). «Ибо 
Царствие Божие не пища и питие, но праведность и мир и радость во 
Святом Духе» (Рим. 14:17). Если мы обратимся к учени� Спасителя о 
Церкви как Царстви� Божи� на земле (Мф 9:35), то увидим, что Го-
сподь очень часто Свои поучения начинал словами: «Царство Божие 
подобно...». То есть в силу православного сотериологического подхо-
да, «…л�ди призваны спасаться не индивидуально, не разрозненно, 
но совместно, как одна семья, пользуясь теми благодатными средства-
ми, которыми Он наделил Церковь – Своё Царство»  [1], пишет епи-
скоп Александр (Милеант).

Но мало просто быть оцерковлённым христианином, нужно при 
этом прилагать большие духовные усилия и разумну� религиозну� 
ревность к своему спасени�. Об этом в своё время было сказано Го-
сподом своим ученикам: «… с сего времени Царствие Божие благове-
ствуется, и всякий усилием входит в него» (Лк. 16,16). То есть, с одной 
стороны, очень важно разговаривать с ребёнком о спасении. Но и это-
го мало! Нужно оцерковлять ребёнка, то есть деятельно вместе с ним 
идти к Нему. При этом следует помнить, что никаким насилием спа-
сения не достичь. Поэтому очень важно не тянуть ребёнка за шиворот 
к спасени� (недаром народная мудрость гласит: «Невольник не бого-
мольник»), а, творчески сообразуя сво� вол� с волей ребёнка, следо-
вать Промыслу Божиему о нашем спасении. Об этом говорит Господь: 
«Не всякий, говорящий Мне: «Господи! Господи!» войдет в Царство 
Небесное, но исполня�щий вол� Отца Моего Небесного» (Мф.7:21).

Зависимость духовного развития от сложившихся воспитатель-
ных отношений. Не сама по себе деятельность, в котору� вкл�чён 
воспитуемый, воспитывает его, а то, какие именно отношения уста-
навлива�тся, повторя�тся и становятся привычными в процессе дея-
тельности. Одно и то же воспитательное воздействие может привести 
к разным результатам, если не учитывать те отношения, которые сло-
жились между педагогом и воспитанником и качеством взаимоотно-
шений между самими воспитанниками. Взаимовоспитание влияет на 
становление личности именно потому, что воспитыва�т сверстники и 
друзья. В этом случае цели и содержание воспитания не только лучше 
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понима�тся, но и принима�тся часто некритически и сразу [10]. Поэ-
тому так важно педагогу и родителям знать с кем, где и сколько обща-
ется ребёнок. Чтобы педагогические труды взрослых не были тщет-
ными, ап. Павел предупреждает: «Не обманывайтесь: худые сообще-
ства развраща�т добрые нравы» (1 Кор. 15:33). И если мы говорим о 
духовном воспитании, то важно учитывать взаимоотношение челове-
ка с Богом. Если взаимоотношение будет построено на рабском стра-
хе, мы будем получать один результат – так называему� рабску�, или 
бесовску�, л�бовь. Если взаимоотношение будет построено на ис-
тинной христианской, сыновьей Л�бви – не за страх, а за совесть, то 
результат может быть диаметрально противоположным.

Единство воспитания и жизни. Опыт, приобретаемый в процес-
се собственной жизни, есть лучший воспитатель. Жизнь воспитыва-
ет, поэтому важно её педагогически целесообразно организовывать, 
вкл�чая воспитанника в различные виды деятельности. В жизни че-
ловека нет и не может быть ни одного слова, ни одного действия, кото-
рые бы не образовывали или не воспитывали личность. Поэтому важ-
но, чтобы специально организованный воспитательный процесс и ре-
ально приобретаемый жизненный опыт сочетались в своих проявле-
ниях. Воспитанник проверяет на практике всё, о чём ему говорит вос-
питатель. Поэтому для духовного воспитания нужен положительный 
пример самого воспитателя в широком социальном и духовном смыс-
ле. Важно, чтобы ребёнок мог отделять хорошее от плохого, умел бо-
роться со своими страстями. Только так можно оставаться истинным 
членом Церкви – Царствия Божия на земле. Об этом пишет ап. Па-
вел: «Или не знаете, что неправедные Царства Божия не наследу�т? 
Не обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, ни прел�бодеи, 
ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни 
злоречивые, ни хищники – Царства Божия не наследу�т» (1 Кор. 6, 9).

Содержание духовного воспитания зависит от конкретного 
исторического периода, в котором человек вступает в жизнь. Чтобы 
жить, участвовать в жизни общества, Церкви, воспитуемый должен 
овладеть жизненным и духовным опытом, сложившимся на данный 
момент исторического периода. Для определения содержания воспи-
тания необходимо учитывать Свщ. Предание и Писание Церкви, до-
стижения науки, культуры на данном историческом этапе.

Что касается православной педагогики то следует сказать, что 
этот процесс следует рассматривать в сотериологическом аспекте, т. 
е. ведущим ребёнка к спасени� при помощи Божией. В этом процес-
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се хронологически следует выделять время до пришествия Христа на 
Земл� и после. То есть следует разделять содержание Ветхозоветной 
педагогики, основанной на Декалоге – десяти заповедях, которые, со-
гласно Пятикнижи�, были даны Моисе� самим Богом в присутствии 
сынов Израиля на горе Синай на пятидесятый день после Исхода из 
Египта (Исх. 19:10–25), и Новозаветной педагогики, в основе кото-
рой находятся Заповеди блаженства (макаризмы, от греч. μακαριος – 
счастливый, блаженный) (Мф. 5:3–12 и Лк. 6:20–23), данные Госпо-
дом в Нагорной проповеди (Мф. 5–7) и не уничтожа�щие, а раскры-
ва�щие истинный смысл Декалога.

Содержание, методы и формы воспитания зависят от возраст-
ных, половых и индивидуальных особенностей воспитуемых. Этот 
факт абсол�тно очевиден, так как воспитание – процесс целенаправ-
ленного влияния на развитие личности. Особенно важно это понимать 
по отношени� духовной жизни, которая начинается с первого вздоха 
ребёнка. Об этом говорит Господь в Евангелии: «Истинно говор� вам: 
кто не примет Царствия Божия, как дитя, тот не войдёт в него» (Мк. 
10:15). И поэтому воспитатель должен систематически изучать воз-
растные, психологические особенности развития воспитуемых, зна-
ние которых влияет на выбор содержания форм, методов воспитания 
и его эффективность.

При этом нужно отметить, что эта закономерность, учитыва�щая 
психофизические особенности человека в его возрастании в духов-
ной жизни крайне важна. Господь с л�бовь� относится к всякому че-
ловеку вне зависимости от его пола, возраста и социального положе-
ния. Помните вышеприведённые слова свт. Василия Кинешемского: 
«Не забудем главного и основного в законе Христовом: не забудем 
л�бви даже по отношени� к разномыслящим». Поэтому л�бой че-
ловек, а особенно христианин – член Церкви, может уже в этой жиз-
ни уподобиться Христу. Об этом пишет ап. Павел послании к Гала-
там: «Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет му-
жеского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе» (Гал. 
3, 28). Блж. Феофилакт Болгарский так объясняет эти слова: «Каждый 
из крещёных… отбросил свои природные особенности, все получи-
ли один тип и один образ не Ангела, но Самого Господа, являя в себе 
Христа. Так что все мы едино во Христе Иисусе, именно поскольку 
мы имеем один запечатлённый образ Христа, или поскольку мы – еди-
ное тело, имеем едину� главу Христа» [16]. Тогда и содержание, ме-
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тоды и формы воспитания должны носить особый – супранатураль-
ный характер.

Воспитание зависит от согласованности воспитательных дей-
ствий и возможностей воспитанников. Если воспитатели в широком 
социальном смысле (священник, социальный педагог, классный ру-
ководитель, учителя, родители) учитыва�т возрастные, психологиче-
ские особенности воспитанника и воздейству�т на него, согласовы-
вая свои действия, то результат воспитания будет наиболее эффекти-
вен. В противном случае, ребёнок впадает в уныние и отворачивает-
ся от взрослых, ищет себе «воспитателей» на стороне. Об этом пред-
упреждает ап. Павел: «Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они 
не унывали» (Кол. 3: 21).

Воспитание зависит от качества воспитательного воздействия. 
При непрофессиональных, или недостаточных по объёму, или запаз-
дыва�щих во времени действиях воспитателей результаты воспита-
ния будут низкими. Кроме того, результат воспитания зависит и от 
интенсивности воздействия на «внутренн�� сферу» (систему моти-
вов, потребностей, эмоций, интеллекта личности) воспитанника, его 
отношения к тому содержани�, которое ему предлага�т, и в конеч-
ном счёте – его ответу на это воздействие. В воспитательном процес-
се внешние влияния должны трансформироваться во внутренние до-
стижения ребёнка по достижени� им Царствия Божьего, которое, по 
словам Спасителя, «…внутрь вас есть» (Лк. 17:20).

Таким образом, закономерности воспитания отража�т главные 
связи между факторами, условиями и результатами воспитательного 
процесса. В практической воспитательной деятельности постоянно 
подтверждается зависимость результатов воспитания от сложивших-
ся отношений, соответствия цели и деятельности, практики и воспи-
тательного влияния, действия субъективных и объективных супрана-
туральных факторов, интенсивности воспитания и самовоспитания и 
пр. Исходя из вышесказанного, можно с полным правом утверждать, 
что эффективность педагогического процесса в сфере как светской, 
так и православной педагогики будет зависеть от того, принима�т-
ся ли во внимание педагогом основные педагогические законы и за-
кономерности.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ В СОВРЕМЕНОМ 
ОБЩЕСТВЕ: 

ОТ ОБЩЕНИЯ К КОММУНИКАЦИИ

М.Ю. Бородина
аспирант Православный Свято-Тихоновский университет

Москва, Россия

В современном информационно-цифровом мире без передачи дан-
ных или информации трудно представить, как могла бы выглядеть 
наша жизнь без общения. Мы никогда не задумываемся как говорим: 
это происходит естественным образом, но с интересом замечаем, 
как разные люди могут рассказать одно и то же по-разному, как 
интересно слушать одного и совсем не интересно - другого. Реалии 
современной жизни диктуют свои правила и вносят коррективы в 
виды, формы и средства коммуникации, заставляя нас все чаще обра-
щаться к ней и задумываться о том, какую роль, функцию и смысло-
вую нагрузку она несет в образовании и как осуществляется сам про-
цесс коммуникации. В данной статье будет рассмотрено понятие 
коммуникации и общения, речи и языка, языковой личности, коммуни-
кативные компетенции, а также проведены параллели между языко-
вой компетенцией и языковой личностью. 

Ключевые слова: коммуникация, общение, языковая личность, об-
разование, общение, язык, речь, речевой акт. 
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PERSONALITY FORMATION IN MODERN SOCIETY: FROM 
INTERACTION TO COMMUNICATION

Marina Borodina
St. Tikhon Orthodox Humanitarian University

Moscow, Russia

In today’s digital information world without data or information 
transfer it is difficult to imagine what our life could look like without 
communication. We never think about how we talk: it happens naturally, 
but it is of great interest for us to notice how different people can say 
the same thing in different ways, how interesting it is to listen to one 
and not at all interesting to another. The realities of modern life dictate 
their own rules and make adjustments to the types, forms and means of 
communication, forcing us to increasingly turn to it and consider the role, 
function and meaning it carries in education s well as the way the process 
of communication itself is realized. This article will examine the concept of 
communication and interaction, speech and language, linguistic identity, 
communication competences, and also draw parallels between linguistic 
competence and linguistic identity. 

Keywords: communication, interaction, linguistic identity, education, 
language, speech, act of communication. 

Понятие «Коммуникация» само по себе довольно сложный кон-
цепт в виду того, что, с одной стороны это система, а с другой – дей-
ствие, взаимодействие, а также ещё и процесс. Несмотря на таку� 
разнообразность, коммуникация строится в соответствии с опреде-
лённой модель�. В простейшей модели процесс протекает следу-
�щим образом: источник коммуникации посылает сигнал, который 
принимает адресат, при этом обратная связь в таком виде коммуника-
ции отсутствует. Классическая модель коммуникации американского 
политолога Г. Лассуэлла представлена ниже в виде таблицы

В данной представленной модели мы видим наличие обратной 
связи, рефлексии и взаимосвязи между элементами, что доказывает 
наличие не просто одностороннего действия (как это было в простей-
шей модели), а взаимодействия и предполагает не только передачу ин-
формации, а является актом осознанного общения, где отправитель 
принимает, передает и выбирает канал общения и передачи в зависи-
мости от ответной реакции. 
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Рис. 1 Классическая модель коммуникации

Здесь перед нами встаёт вопрос, что понимать под коммуникаци-
ей и под общением. Очень часто два этих понятия употребля�тся как 
синонимы, но между ними все-таки есть некоторые различия. Комму-
никация – связь, взаимодействие двух систем, в ходе которой от одной 
системы к другой передаётся (правильно кодируется и декодируется) 
сигнал, несущий информаци�. Общение – это сложный и многогран-
ный информационный процесс и процесс взаимодействия индивидов. 
Содержанием общения выступа�т научные и житейские знания. В 
общении могут быть переданы навыки и умения. [6, с. 41].  

Успешность коммуникационных связей или процесса общения на-
пряму� зависит от поставленной коммуникативной задачи и дальней-
шего взаимопонимания. Чтобы убедиться в успехе коммуникативно-
го акта, необходимо иметь обратну� связь о том, насколько правиль-
но был выбран канал и язык вербального или невербального общения 
и насколько правильно была закодирована и раскодирована речь. Ком-
муникативный акт состоит из коммуникативных задач (функциональ-
ных единиц). По определени� М. И. Лисиной, коммуникативная за-
дача – это та цель, на достижение которой в данных условиях направ-
лены разнообразные действия, совершаемые в процессе общения. За-
дачу общения определя�т внутренние и внешние условия (уровень 
развития потребности в общении, прошлый опыт взаимодействия с 
л�дьми, ситуация взаимодействия, характер ближайшего по времени 
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воздействия партнера). Задача, в сво� очередь, определяет характер 
действия общения [4, с. 118]. Выделим особенности коммуникатив-
ной задачи как функциональной единицы общения. Во-первых, со-
гласно М. И. Лисиной, она выполняет роль побудителя ответного ре-
чевого или неречевого действия. Во-вторых, коммуникативная задача 
есть продуктивно-рецептивная единица, т. е. она вкл�чает речеву� 
деятельность (действия) как говорящего, так и слуша�щего.

В этой связи встает вопрос ещё об одной паре, на первый взгляд, 
синонимичных понятий после общения и коммуникации – речь и 
язык.

Язык – система знаков, име�щая сво� взаимосвязанну� и упо-
рядоченну� структуру. Каждый уровень этой структуры (фонетиче-
ский, морфемный, морфологический, синтаксический, лексический) 
подчиняется собстенным правилам и нормам употребления языко-
вых единиц (звуки, морфемы, слова, предложения, словосочетания). 
Язык можно рассмотреть как инструмент, формиру�щий наши мысли 
в слова. По мнени� С. Г. Тер-Минасовой (специалиста по межкуль-
турной коммуникации), «язык – это отражение культуры» и «обще-
ственное самосознание народа, его менталитет, национальный харак-
тер, образ жизни, традиции, обычаи, мораль, система ценностей, ми-
роощущение, видение мира»   [7].

Слово «речь» имеет три различных значения: а) речь как деятель-
ность, как процесс; б) речь как продукт речевой деятельности; в) речь 
как ораторский жанр». Речь – это вербальная коммуникация, т. е. про-
цесс общения с помощь� языка. Средством вербальной коммуника-
ции явля�тся слова с закреплёнными за ними в общественном опыте 
значениями. [8, с. 51].  

Под влиянием внутреннего отношения к языку и путём вложения 
личностных языковых смыслов в пространстве той или иной куль-
туры (иными словами, в процессе речевой деятельности средствами 
языка) рождается языковая личность.

Рассмотрим подробнее структуру языковой личности. Языковая 
личность в условиях общения может рассматриваться как коммуника-
тивная личность – обобщённый образ носителя культурно-языковых 
и коммуникативно-деятельностных ценностей, знаний, установок 
и поведенческих реакций. Профессор, доктор филологических наук 
В.И. Карасик, занима�щийся вопросами языкознания, социолингви-
стики и психолингвистики, выделяет ценностный, познавательный 
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и поведенческий планы языковой личности и рассматривает ее как 
коммуникативну� личность.  

Ценностный план – это нормы поведения, закреплённые в нрав-
ственном кодексе народа, отража�щие истори� и мировосприятие 
л�дей, объединённых культурой и языком в определённый период. 
Универсальные высказывания, тексты, составля�щие культурный 
контекст, понятный среднему носител� языка, правила этикета, ком-
муникативные стратегии вежливости, оценочные значения слов со-
ставля�т языковые (и шире – коммуникативные) индексы такого ко-
декса. С�да также можно отнести поведенческое табу, которое может 
негативно сказаться на участниках речевого общения. 

Познавательный (когнитивный) план коммуникативной лич-
ности проявляется через анализ картины мира, свойственной носите-
л� определённых знаний о мире и языке. Это культурно-этнический 
уровень рассмотрения языковой личности. Здесь можно набл�дать 
предметно-содержательные и категориально-формальные способы 
интерпретации действительности. 

Поведенческий план коммуникативной личности рассматрива-
ется в единстве социолингвистического (мужская и женская речь, дет-
ская и взрослая, речь более или менее образованного человека, речь 
на родном и неродном языке)  и прагмалингвистического (интерак-
тивное общение, акты речи, дискурс) аспектах. Л�бое отклонение от 
естественного (стереотипного) поведения может рассматриваться как 
знак неестественности или принадлежность другой культуре говоря-
щего [2].

 Предлагаемые аспекты коммуникативной личности соотносимы 
с компонентами коммуникативной компетенции, предложенной Д. 
ван Эком на основе спецификаций Совета Европы, где он выделяет: 

− лингвистическая компетенция (знание вокабуляра и граммати-
ческих правил);

− дискурсная компетенция (умение понимать и логически выстра-
ивать отдельные высказывания в целях смысловой коммуникации);

− социальная компетенция (желание и готовность взаимодейство-
вать с другими, умение управлять ситуацией);

− социолингвистическая компетенция (умение использовать и ин-
терпретировать языковые формы в соответствии с ситуацией/контек-
стом);

− социокультурная компетенция (определённая степень знаком-
ства с социокультурным фоном);
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− стратегическая компетенция (умение использовать вербальные 
и невербальные стратегии для компенсации недоста�щих знаний) [9, 
с. 50].

В документах Совета Европы также нашли своё отражение во-
просы, каса�щиеся определения набора компетенций, рассматрива-
емых как  результат  образования. Начиная с 1971 года была проде-
лана большая исследовательско-обобща�щая работа, и в 1997 г. по-
лучил одобрение документ «Современные  языки: изучение,  обуче-
ние, оценка. Общеевропейская компетенция». Он содержит  описа-
ние  стратегий  активизации общей и коммуникативной  компетенций 
с  цель�  выполнения речевых действий для решения коммуникатив-
ных задач в различных ситуациях  общения [10].

Коммуникативные языковые компетенции («Communicative 
language competence») вкл�чали лингвистический компонент 
(«linguistic component – lexical, phonological, syntactical knowledge 
and skills»); социолингвистический компонент («sociolinguistic 
component»); прагматический компонент («pragmatic component – 
knowledge, existential competence and skills and knowhow relating to the 
linguistic system and its sociolinguistic variation») и позволяли осущест-
влять деятельность с  использованием   языковых  средств.

Подводя итог, можно  утверждать что общение – это сложный про-
цесс, состоящий из одностороннего действия (только передачи ин-
формации) или взаимодействия (передача информации и получение 
обратной связи), нацеленных на решение коммуникативных задач. 
Способом и инструментом решения коммуникативных задач высту-
па�т язык и речь. Каждому народу или нации присущ свой язык. Речь 
находится в прямой зависимости от языка и зависит от условий про-
текания, ситуаций, целей коммуникативной задачи. Сам язык предна-
значен для мышления, однако мыслительный процесс совершается и 
оформляется именно в речи. 

По способу протекания (осуществления) можно сказать, что ком-
муникация и речь более близки по своим значениям как процесс и 
как действие и могут выступать синонимами, в отличие от общения 
и коммуникации, где первое – это процесс, а второе – связи процес-
са общения.

Язык и культура находят своё отражение в языковой личности. 
Выбор параллельных связей с коммуникативной компетенцией был 
неслучайным. Говоря о компетенции, невозможно не затронуть тему 
компетентности, т. е. уровня сформированности знаний, умений, на-
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выков на определённом уровне. Венгерский психолингвист Золтан 
Дёрнеи утверждает что результат реализации полученных практиче-
ским путём знаний (переход компетенции в компетентность) находит-
ся в прямой зависимости от ряда факторов, в том числе он причис-
ляет к ним мотиваци� и  желание взаимодействовать, отношение к 
субъекту и объекту деятельности, социально-культурный аспект де-
ятельности, что напряму� зависит от среды, в которой происходит 
становление языковой (коммуникативной) личности и закладыва�т-
ся её ценностные, поведенческие, когнитивные аспекты как носителя 
культурно-языковых и коммуникативно-деятельностных ценностей, 
знаний, установок и поведенческих реакций. 

Таким образом, учитывая важность развития коммуникации и  об-
щения в современном обществе, формирование коммуникативной де-
ятельности можно начинать с самого раннего возраста, основываясь 
на чёткой системе знаний, при условии, что этот процесс продуман и 
организован в соответствии со специальной методикой, отража�щей 
цели данного развития в зависимости от возраста обучаемого.  С дру-
гой стороны, этот процесс может проходить спонтанно, в зависимо-
сти от ситуации общения и поставленной при этом  коммуникатив-
ной задачи.
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В данной статье рассматривается вопрос формирования 
профессионально-образовательной среды в Пензенской духовной семина-
рии. Рассматривается вопрос о трёх разных способах организации обра-
зовательной среды в зависимости от типа связей и отношений, представ-
лено, какие возможности обеспечивает выстроенная профессионально-
образовательная среда всем участникам процесса. Также в статье идёт 
речь о проектной деятельности как одном из способов организации разно-
возрастного сотрудничества между студентами.
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This article deals with the formation of professional and educational 
environment in Penza Theological Seminary. The question of three 
different ways of organizing the educational environment depending on the 
type of connections and relationships is considered. The article describes 
the possibilities the existing professional and educational environment 
provides to all the participants of the process. It also considers project 
activities as one of the ways of organising cooperation between students of 
different age groups.
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Каждый священник призван самоотверженно и добросовестно не-
сти  своё служение, без остатка посвящая себя Церкви и своей пастве. 
Но для достижения этой цели – содействие спасени� л�дей – необ-
ходимы некоторые условия.  Одним из таковых является полноценное 
образование, причём такое, как оно понимается в православной тра-
диции: воссоздание образа Божьего в самом себе, а затем в каждом 
представителе своей паствы. Это длительный путь настойчивого тру-
да, направленного на совершенствование прежде всего духовной сфе-
ры. Поэтому нужна непрерывная система духовно-нравственного об-
разования пастыря, повышения его квалификации, ведущих к пастыр-
скому акме. Эту непросту� задачу в течение ряда лет пытается ре-
шить Пензенская духовная семинария.

Данная постановка проблемы приводит нас к необходимости рас-
смотрения понятия профессионально-образовательной среды, что се-
годня составляет одну из главных задач современного образования. 
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования обращает наше внимание на показатели нового качества 
образования, согласно которым выпускникам необходимо овладеть в 
полной мере общекультурными, общепрофессиональными и профес-
сиональными компетенциями. Условиями для формирования вышеу-
казанных компетенций должна стать среда, природа которой наибо-
лее эффективна и адекватна с позиций её потенциала для развития 
преподавателя и студента в конкретном образовательном простран-
стве.

Анализ ведущих характеристик образовательной среды, представ-
ленных В. И. Слободчиковым, позволяет выделить два основных по-
казателя: насыщенность образовательной среды (ресурсный потенци-
ал) и её структурированность (способ её организации) [1]. В соответ-
ствии с этим определя�тся «три разных способа организации образо-
вательной среды в зависимости от типа связей и отношений, её струк-
туриру�щих». Рассмотрим их более подробно:

1) среда, организованная по принципу единообразия; здесь доми-
ниру�т административно-целевые связи и отношения, которые опре-
деля�тся одним субъектом – власть�; показатель структурированно-
сти стремится к максимуму;

2) среда, организованная по принципу разнообразия; здесь свя-
зи и отношения име�т конкуриру�щий характер, так как происходит 
борьба за разного рода ресурсы; начинается атомизация образователь-
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ных систем, разрушается единое образовательное пространство; по-
казатель структурированности стремится к минимуму; 

3) среда, организованная по принципу вариативности (как един-
ства многообразия); здесь связи и отношения име�т коопериру�щий 
характер, происходит объединение разного рода ресурсов в рамках 
объемл�щих образовательных программ, обеспечива�щих свои тра-
ектории развития разным субъектам: отдельным л�дям, общностям, 
образовательным системам; показатель структурированности стре-
мится к оптимуму.

В рамках духовного образовательного учреждения наиболее при-
емлемым считаем третий способ, поскольку он является фундамен-
тальным в приобретении способности к самостоятельному ориенти-
ровани� и получени� информации извне, в снижении потребности 
студентов в том, кто указывал бы им путь, осуществляя за них посто-
янный поиск ответа на вопрос, как быть и что делать. Построение та-
кого типа отношений является не только причиной трудностей обра-
зовательных организаций, они также могут стать кл�чом к их прео-
долени�.

Какие возможности обеспечивает выстроенная профессионально-
образовательная среда всем участникам процесса обучения?

1. Прежде всего, это возможность вкл�чения в те формы отно-
шений и выстраивание тех культурных связей, которые поддержива-
ли бы естественный ход вещей, помогали бы студенту найти, а затем 
укрепить те учебно-предметные действия, которые стали бы макси-
мально востребованными и полезными в его дальнейшей профессио-
нальной деятельности.

В качестве примера приведём действу�щий проект «Риторы», 
участники которого практику�тся в написании тематических пропо-
ведей для слушателей разных сфер деятельности. Проектная задача 
требует, чтобы студенты работали с богословскими текстами для под-
готовки бесед с л�дьми разных профессий (врачи, военные, учителя и 
т. д.), изучали специфику профессиональных сред, составляли адрес-
ные проповеди. Конечным продуктом является публикация сборника 
проповедей.

2. Вторая возможность правильно выстроенной профессионально-
образовательной среды – это наличие тесной эмоциональной связи, 
духовной привязанности. Студент открыт для воздействия со сторо-
ны преподавателя, только если он сильно привязан к этому педагогу, 
стремится к контакту с ним. Это такая образовательная среда, секрет 
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которой закл�чается не в том, что делает преподаватель, а в том, кем 
он является для студента. Никакие приёмы и методы не смогут нам 
помочь, если отсутствует та форма отношений, та духовная пуповина, 
в которой студент найдёт условия для самоопределения, то есть уви-
дит источник той деятельности, которая приведёт его к самоизмене-
ни�, максимально раскрывая его потенциал. 

3. Третья возможность – вариативность выбора, то есть возмож-
ность вкл�чения студента с первых дней обучения в образователь-
ном учреждении в име�щиеся связи и отношения, которые не про-
тиворечили бы его природе и помогли бы достичь не только личност-
ной, но и профессиональной зрелости. В этом случае студенты могут 
пробовать свои силы в образовательных, просветительских и соци-
альных проектах. В выборе проекта «для себя» заложена профессио-
нальная рефлексия, фактор, который определяет успешный професси-
ональный рост и зрелость.

Создание разновозрастного сотрудничества, так называемого 
«Проекта общения студентов разных поколений», сохраня�щегося 
на протяжении всех лет обучения в образовательном учреждении, по 
признани� студентов, поменяло их отношение друг к другу, сформи-
ровало чувство взаимной ответственности между разными курсами 
(поколениями), что позволило им лучше понять свои цели, снизить 
конкуренци�, повысить дружел�бие. Создание разновозрастного со-
трудничества в проектной деятельности позволяет естественным об-
разом определить наставников, проводников, образцов для подража-
ния. Насколько долгосрочными должны быть проектные задачи? До 
тех пор, пока студенты не станут способными самостоятельно следо-
вать своему предназначени�. Отпускать их нужно только тогда, когда 
они будут в состоянии позаботиться о себе сами.

Таким образом, сегодня есть необходимость начать более чётку� 
лини� в создании профессионально-образовательной среды, защи-
щать долгосрочну� и методически последовательну� политику её 
формирования.

Осознание своего профессионального пути – это, вероятно, самое 
важное знание, которым должны обладать студенты, начина�щие де-
лать свои первые шаги в профессии. Но недостаточно просто пони-
мать, как работает осознание своего профессионального предназначе-
ния. В данном случае необходимо не только знание о предмете, но и 
знание предмета на личном опыте. А для приобретения личного опы-
та нужны правильно выстроенные отношения, игра�щие ведущу� 
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роль. Студенты без правильно выстроенных отношений не способны 
существовать. Поскольку у них пока нет способности к самостоятель-
ной профессиональной жизни, им нужно быть привязанными к более 
значимым взрослым, для этого мы поддерживаем институт наставни-
чества, ть�торства, что станет предметом отдельного доклад.
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Статья посвящена анализу статьи русского историка Василия 
Осиповича Ключевского «Два воспитания» с целью выявления педа-
гогических идей, важных для понимания педагогики, рассматривае-
мой в контексте православной культуры. Ставя своей задачей срав-
нить две системы воспитания, а конкретнее − две концепции взаи-
модействия школы и семьи в деле воспитания личности, Ключевский 
как широко эрудированный учёный, в том числе сам занимавшийся пе-
дагогической деятельностью в системе высшего образования, выска-
зывает по ходу статьи ряд интереснейших педагогических идей. Это 
прежде всего замечание по поводу обязательности цели воспитания 
и её принятия всеми участниками образовательных отношений, их 
взаимодействия и сотрудничества в деле воспитания личности. Ин-
тересен, хотя не бесспорен, взгляд Ключевского на разграничение 
функций семьи и школы в процессе воспитания ребёнка, на опасности 
в духовном развитии личности, которые возникают в традиционно-
патриархальном семейном воспитании и воспитании в отрыве от се-
мьи. Актуальным для современной практики обучения мы находим 
идею Ключевского о необходимости развития нравственных и рели-
гиозных чувств в процессе образования. 

Ключевые слова: В. О. Ключевский, воспитание, семья, школа, 
православная педагогическая культура, нравственно-религиозные 
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The article is devoted to the analysis of the article «Two Educations» 
by Russian historian Vasily Osipovich Klyuchevsky in order to identify 
pedagogical ideas important for understanding the pedagogy considered 
in the context of Orthodox culture. Setting as his task to compare two 
systems of education, and more specifically two concepts of interaction 
between school and family in the education of the individual, Klyuchevsky, 
as a widely erudite scientist, including himself engaged in pedagogical 
activity in the higher education system, expresses a number of interesting 
pedagogical ideas. It is first of all a comment about the obligatory purpose 
of education and its acceptance by all participants of educational relations, 
their interaction and cooperation in education of the personality. It is 
interesting, though not indisputable, Klyuchevsky's view on the division 
of family and school functions in the process of upbringing a child, on 
the dangers in the spiritual development of personality that arise in the 
traditional patriarchal family upbringing and education in isolation from 
the family. Relevant for modern educational practice, we find the idea of 
Klyuchevsky about the need to develop moral and religious feelings in the 
process of education.

Keywords: V.O. Klyuchevsky, upbringing, family, school, Orthodox 
pedagogical culture, moral and religious feelings.

В январе 2021 года исполнится 180 лет со дня рождения из-
вестнейшего русского историка Василия Осиповича Кл�чевско-
го (1841−1911), появившегося на свет на Пензенской земле, в семье 
сельского священника, учившегося в Пензенском приходском, за-
тем в Пензенском уездном духовных училищах, а также в Пензен-
ской духовной семинарии, в которой он и увлёкся познанием про-
шлого.  Не окончив курс семинарии, Василий Кл�чевский стал го-
товиться к поступлени� на историко-филологический факультет Мо-
сковского университета, поступает и успешно заканчивает его. Впо-
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следствии Василий Осипович Кл�чевский становится выда�щимся 
учёным-историком, известным и как блестящий лектор. Глубокое по-
гружение в истори�, часть� которой, несомненно, является история 
педагогики и образования, многолетняя педагогическая деятельность 
в качестве профессора кафедры русской истории Московского уни-
верситета, преподавателя Московской духовной академии, Москов-
ских женских курсов, работа в качестве декана и проректора универ-
ситета, − вероятно, всё это оказало влияние на формирование у Кл�-
чевского ряда педагогических идей, анализ которых и будет выполнен 
в этой статье. Вряд ли здесь удастся изложить какие-то новые сведе-
ния, каса�щиеся историко-литературного наследия Василия Осипо-
вича, скорее, цель статьи – вспомнить и изложить то, что является ак-
туальным для отечественной педагогики и образования спустя почти 
что полтораста лет.

Рассматривая педагогический контекст творчества Василия Оси-
повича Кл�чевского, прежде всего обращаемся к довольно известной 
работе учёного «Два воспитания». Этот текст изначально был подго-
товлен Кл�чевским как публичная лекция, прочитанная в 1893 году в 
пользу Московского комитета грамотности и в этом же году опублико-
ванная в журнале «Русская мысль». Цель� этого выступления, а поз-
же статьи было показать то особенное, что отличает допетровское от-
ношение к проблеме «школа и семья» и послепетровское, а конкрет-
нее, автора интересовала идея И. И. Бецкого воспитания «новых хри-
стиан» вне семьи. Кл�чевский так обозначил сво� цель – сопоста-
вить две системы воспитания − воспитание в школе «у домашнего 
очага» (Древняя Русь) и предприняту� во второй половине XVIII века 
попытку оторвать школу от семьи. В общем и целом, надо признать, 
что отечественная педагогическая мысль уже давно и окончательно 
признала фиаско второй идеи, и в этом отношении ничего нового-
актуального у Кл�чевского мы не найдем. Но высказанные ученым 
идеи-замечания по поводу тех или иных педагогических проблем и 
вопросов мы по прочтении и анализу статьи нашли вполне современ-
ными и актуальными, достойными того, чтобы их ещё раз обозначить 
и конкретизировать их понимание в контексте православной педаго-
гической культуры. 

Первые же страницы статьи Кл�чевского «Два воспитания» по-
священы проблеме целеполагания в учебно-воспитательном процес-
се. И хотя автор не конкретизирует ту главну� цель, которая долж-
на стоять перед педагогами и осознаваться ими, учёный настаивает 
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на необходимости знания умственного и нравственного идеала, «к ко-
торому они обязаны приближать вверенные им маленькие живые бу-
дущности» [4, c. 5−6]. «Воспитатель, − пишет историк, − который не 
знает, кого он должен воспитать, воспитывает только самого себя, т. е. 
продолжает собственное воспитание» [4, c. 6]. 

Знать цель, идеал воспитания, это действительно понимать, куда 
и зачем вести своих воспитанников. Более того, воспитательная дея-
тельность, в отличие, скажем, от стихийной социализации, будет яв-
ляться таковой лишь при постановке определённых целей, которые 
зависят от мировоззренческих установок и ценностей воспитателей 
и влия�т на содержание воспитания. Цели, конечно же, могут зави-
сеть от социального заказа, от установок тех или иных нормативных 
документов. Но следование этим заказам и установкам опасно для пе-
дагога в том плане, что они меня�тся и порой так часто, что не успе-
ваешь их изучить и понять. Устойчивое развитие общества, сохране-
ние лучшего-традиционного в нем, преемственность поколений − всё 
это требует наличия целей постоянных, не зависящих от политиче-
ских и иных коллизий. Такого рода константу мы находим в тех целях 
жизни и воспитания соответственно, которые сформулированы в ре-
лигиозных педагогических культурах. Если речь идет о православии, 
то здесь цель� жизни и воспитания христианина является спасение. 
По этому поводу позднее известнейший православный философ, пси-
холог и педагог прот. В. Зеньковский (1881−1962) писал: «Нельзя так 
жить, как если бы не было смерти, но нельзя так и воспитывать, как 
если бы не было смерти» [2, c. 132]. Соответственно целью воспита-
ния в православной педагогической культуре является, прежде всего, 
подготовка ребёнка к вечной жизни, «к жизни в вечности, в Боге и с 
Богом, чтобы земные дни не пропали даром, и чтобы смерть не была 
духовной катастрофой» [2, c. 40]. 

Важно принять во внимание и тот факт, что наибольшая эффек-
тивность воспитания обеспечивается такой его организацией, при ко-
торой цель воспитателя превращается в цель близку� и понятну� 
воспитаннику, с одной стороны, родителям и другим взаимодейству-
�щим с ребенком коллегам − с другой. Эта идея также была обозна-
чена Кл�чевским, который пишет о том, что педагоги могут быть раз-
ными л�дьми, но они должны одинаково «понимать иде� своей шко-
лы», воспитывать «соединёнными усилиями» и «дружными действи-
ями» [4, c. 5]. Эта проблема – взаимодействие участников образова-c. 5]. Эта проблема – взаимодействие участников образова-. 5]. Эта проблема – взаимодействие участников образова-
тельного процесса – важна в педагогике всегда и для всех, а в право-
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славной педагогической культуре она приобретает особое звучание, 
поскольку в православии существует такого рода понятие, как собор-
ность, распространя�щееся на Церковь и всё, что в неё входит и с 
не� связано, а значит, и на православну� педагогику и образование. 
В контексте русской религиозной (православной) философии собор-
ность означает духовное единение л�дей, общение в братстве и л�б-
ви. В смысле, важном для понимания устроения и уклада православ-
ной школы, соборность – это в противовес авторитаризму и едино-
личностному управлени� совместная выработка стратегии развития 
школы (цель в православии известна – спасение личности через ду-
ховное совершенствование), коллегиальность в принятии решений, 
л�бовь и уважение друг к другу на основе принятия друг друга как 
образа и подобия Божия, совместный, основанный на л�бви и уваже-
нии, поиск оптимальных путей духовного воспитания. И если педаго-
гическому коллективу школы и удается достичь такой симфонии жиз-
ни, то нередко проблема возникает во взаимодействии с семьей. 

Видимо, эта проблема «стара, как мир», поскольку Кл�чевский 
как хорошо зна�щий истори� учёный к ней обращается. Он пишет, 
что семья и школа «не могут заменить друг друга, но могут помогать 
или вредить одно другому» даже тем, что оба хорошо дела�т своё 
дело [4, c. 6] (конечно, в том случае, если не принима�т каса�щи-c. 6] (конечно, в том случае, если не принима�т каса�щи-. 6] (конечно, в том случае, если не принима�т каса�щи-
еся друг друга цели воспитания личности). Учёный считает невер-
ным утверждение, о том, что семье принадлежит воспитание, а шко-
ле – обучение исходя уже из того, что, обучая, мы воспитываем, а вос-
питывая, всегда обучаем. Эти понятия легко разграничива�тся в тео-
рии педагогики, но иначе дело обстоит в педагогической практике. С 
этой точки зрения, школа, несомненно, хочет того тот или иной педа-
гог, обладает воспитательным потенциалом и возможностями. И дело 
не только в каких-либо специальных воспитательных мероприятиях, 
школой организуемых. Наибольший воспитательный эффект прино-
сит, конечно же, соборный уклад жизни школы, пример педагогов, их 
л�бовь к детям, к предмету своего преподавания и педагогическому 
делу, а также умение обогатить сердце и развить вол� ребёнка по-
средством содержания своего предмета. 

По поводу последнего пункта В. О. Кл�чевский замечал, что об-
щее образование личности должно слагаться из знаний и «из правил, 
образу�щих сердце и вол�, уменье жить с л�дьми и действовать на 
всяком поприще», но, к сожалени�, писал он, «не так многообраз-
на образовательная работа, задаваемая сердцу и воле». Более-менее, 
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замечал учёный, мы в наших школах развиваем эстетическое чув-
ство. «Зато чувство нравственное и религиозное находит себе гото-
вое питание только разве в уроках закона божия, притом разобщён-
ных с другими предметами…» [4, c. 8]. Преподаватели других пред-c. 8]. Преподаватели других пред-. 8]. Преподаватели других пред-
метов опаса�тся касаться этой стороны преподавания своих предме-
тов, с сожалением писал он.  Но без этой составля�щей образова-
тельного процесса существует большая опасность скатиться к автома-
тизму в обучении. Кл�чевский приводит сведения о том, что Дидро 
как-то посоветовал Екатерине так решить проблему с нехваткой учеб-
ников и учителей – заказать у иностранцев учебники, перевести их и 
тогда по ним всякий грамотный русский будет в состоянии препода-
вать каку� угодно науку. Но каков будет результат? Кл�чевский уве-
рен: «Автомат-воспитанник посредством автомата-наставника» [4, c. 
25]. Заметим, что подобного рода тенденция, но в новом «обличье» 
характерна и для современной педагогики, которая ищет некоей ав-
томатической заданности успешного педагогического процесса, соз-
дания такого рода высокой технологической точности разработанных 
педагогических продуктов, при использовании которых даже посред-
ственный педагог якобы сможет достичь высоких результатов обуче-
ния. Согласны, вполне вероятна возможность разработки таких тех-
нологий обучения, которые бы давали высокий знаниевый или компе-
тентностный результат (кому какая парадигма нравится), но вот вос-
питаем ли мы при этом духовно развиту� личность, способну� к со-
страдани� и сорадовани�, к деятельностному участи� в жизни дру-
гих и т. п., - большой вопрос.

Вернемся к основному предмету статьи Кл�чевского – вопросу 
взаимодействия семьи и школы в опыте Древней Руси и «просвещён-
ного» XVIII века. В Древней Руси школа, семья и Церковь были не-XVIII века. В Древней Руси школа, семья и Церковь были не- века. В Древней Руси школа, семья и Церковь были не-
разрывно связаны. Сама древнерусская семья была, как считает Кл�-
чевский, своеобразной школой, где отец – «педагогический помощ-
ник священника», жена – «старшая ученица и сотрудница» [4, c. 11]. 
Воспитание более всего происходило через ту «нравственну� атмос-
феру», которой ребёнок дышал, впитывая «сведения, взгляды, чув-
ства, привычки» [4, c. 13]. Какие при этом возникали опасности? 

Кл�чевский считает, что одной из них было создание среды «обы-
чая и обряда», в основе которой была «веками сложенная, плотная и 
чинная, массивная бытовая кладка», в ней всё было «обдумано и ис-
пытано, выдержано, размерено и разграничено … под каждое чувство 
или помышление подведена запретительная или поощрительная ци-
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тата из писания или отеческого предания» [4, c. 13]. С одной сторо-c. 13]. С одной сторо-. 13]. С одной сторо-
ны, это создаёт цикличность, постоянство, традиционализм и устой-
чивость развития. Но при определённых условиях тут есть опасность, 
как считает учёный, погасить дух, индивидуальну� мысль и вол� об-
рядом, а заповеди превратить в простые привычки. Домострой, соб-
ственно, считает Кл�чевский, такого рода практику и обобщил. «Ре-
зультатом может стать, − пишет он, − выработка автоматической со-
вести, нравственного чувства, действу�щего по памяти, утрата воли. 
Чтобы этого не произошло, огромну� роль должен играть священник, 
указывая, как вносить живу� душу в «механическу� выправку сове-
сти» [4, c. 13]. 

Новый XVIII век с его идеями секуляризма принес другое направ-XVIII век с его идеями секуляризма принес другое направ- век с его идеями секуляризма принес другое направ-
ление воспитания. Кардинальная цель при этом осталась прежней – 
воспитание христианина, конкретнее − привычки к труду, смирени�, 
кротости, повиновени�, сострадательности. Сменились именно стра-
тегия и технологии воспитания. В моду пришли естественность и не-
принуждённость. Одним из тех, кто принёс эту иде� в Росси�, был 
Иван Иванович Бецкой (1704−1795), чьи педагогические воззрения 
формировались под влиянием идей Д. Локка и французских просве-
тителей. Главная идея Бецкого состояла в том, чтобы воспитать новое 
поколение христиан, добрых отцов и матерей семейств (те, что есть 
здесь и сейчас Бецкой считает испорченными), но без семьи. То есть 
Бецкой ставит цель� воспитание добродетельного гражданина, л�-
бящего и почита�щего родителей, но без самих родителей. Должны 
были выйти из-под крыши новых закрытых учебных заведений, за-
думанных Бецким, л�ди нового толка, с теми качествами, которых, 
как считал он, не давало старое патриархальное русское воспитание – 
л�ди с развито-обостренным нравственным чувством и со свободной 
волей. Новое воспитание, однако, началось с акта принуждения – 5-6- 
летний ребенок должен был на 15 лет совершенно устраниться из се-
мьи, дети не могли попасть в сво� семь� даже в отпуск (это поло-
жение, в частности, было закреплено в Уставе сухопутного кадетско-
го корпуса). «Навыки прививались без самих предметов, к которым 
они относились», а потому превращались в «беспредметные чувство-
вания, в просту� гимнастику сердца», − пишет Кл�чевский, анализи-
руя идеи Бецкого [4, c. 24]. 

Причём для Бецкого был характерен тот же, что и для древнерус-
ской семейной педагогики, взгляд свысока на книжну� мудрость, на-
учное знание. Парадокс: Бецкой пытается создать нову� породу л�-



50

дей, не похожих на отцов и матерей, но цели и нравственные навы-
ки при этом преследует те же, что и отцы древнерусских семейств.  
Однако, как уже упомянуто выше, были разные технологии и, кроме 
того, как считал Кл�чевский, они, эти навыки, прививались к разным 
силам души. Если древнерусская семейная педагогика рисковала вы-
работать автоматическу� совесть, то педагогика XVIII века – автома-XVIII века – автома- века – автома-
тическое сердце с «беспредметной деятельность�, с чувством вечно 
действу�щим и ничем не питаемым» [4, c. 25].  Кроме того, как мет-c. 25].  Кроме того, как мет-. 25].  Кроме того, как мет-
ко подмечает Кл�чевский, воспитанный на древнерусских традици-
ях питомец знал бы и с завязанными глазами, куда идти. Ученик но-
вой школы, воспитанный в отрыве от семьи и общества, скорее все-
го, куда идти не знал бы. То есть план был хорош в том, что подкупал 
своей задушевность�, верой в лучшее в человеке, л�бовь� к детям, 
но это была теплица воспитания, и опыт Бецкого, как считал Василий 
Осипович, показал: школе опасно отрываться от семьи, равно как и 
небезопасно слиться с семьей. Образно Кл�чевский называет эти два 
института – школу и семь� − не сожительницами, но и не соперница-
ми, а «соседками и сотрудницами» [4, c. 27]. Школа не заменит семьи, 
как и семье трудно обойтись без школы, рез�мирует учёный. Позднее 
Зеньковский ещё более категорично выскажется по этому поводу: «…
школа никогда не может заменить семь� или стать семьёй. При самых 
благоприятных условиях она есть только суррогат семьи, и если она 
часто подменяет семь�, то это совершенно неправильно» [1, c. 86].

В этом отношении можно, на наш взгляд, согласиться с Кл�чев-
ским. Но его рассуждения о воспитании в древнерусской семейной 
школе и школе нового типа XVIII века нам бы хотелось перенести на 
актуальну� для сегодняшнего дня проблему религиозного образова-
ния. С одной стороны, мы видим повторение ошибок доревол�цион-
ных школ, когда упор в изучении православного вероучения и культу-
ры делается на знаниевый подход, когда жизнь христианина замыка-
ется лишь в уклад и обряд. Все риски такого рода образования, про-
чувствованные и проанализированные Кл�чевским, изложены выше. 
С другой стороны, набл�дается всё более растущее стремление сде-
лать изучение православия, приобщение к его культуре, «естествен-
ным и непринуждённым», легким, технологично-игровым, занятным, 
соревновательным и т. п. По аналогии с вышеизложенным можно ска-
зать, что получивший образование в контексте первой парадигмы уча-
щийся, безусловно, будет знать, как и куда идти, но рискует или идти 
автоматически, или с пути свернуть, восстав или устав от такого рода 
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раз и навсегда заданной траектории жизненного пути. У воспитан-
ника, получа�щего православное образование в условиях парадигмы 
«естественного и непринужденного» подхода, существует риск «от-
сутствия строгой ориентации» с одной стороны, и, с другой − вос-
питание отношения к православи� как к занимательной традиции, 
прошлому, которое лишь интересно, но жить им, православием, с его 
нравственными установками, не наученному, поскольку они препод-
носились как игра, развлечение, их изучение было гимнастикой, но 
не нормой жизни для сердца. Разумеется, речь в этих рассуждениях 
не идёт о том, что всегда и во всех случаях будут непременно такого 
рода отрицательные результаты. В педагогике существует множество 
методов и приёмов воспитания, они не делятся на плохие и хорошие, 
но эффективность каждого зависит от конкретных обстоятельств, в 
которых они применя�тся, от личностей, которые их применя�т и 
для воспитания которых они применя�тся. Мы говорим лишь о ри-
сках, возможных при использовании тех или иных направлений, стра-
тегий и технологий образования. И в этом отношении, полагаем, к ме-
сту и актуально привести слова Кл�чевского о том, что миссия педа-
гогики – заставить взрослых думать о детях. «Педагогика – не нянь-
ка, а утренний будильник: слово ей дано не для того, чтобы, укачивая 
чужого ребенка, усыплять сво� мысль, а для того, чтобы будить чу-
жу�», −- писал учёный [4, c. 27]. 

Вернемся к основной теме статьи Кл�чевского – взаимодействие 
школы и семьи. Итак, можно вслед за автором статьи рез�мировать, 
что школа – это не только обуча�щее учреждение, но воспитатель-
ное тоже, и цель воспитания у школы и семьи должна быть одна. Но 
направления реализации этой цели могут быть разные, писал Кл�-
чевский. У семьи – «развитие и выправка индивидуальных особенно-
стей, личных свойств и наклонностей человека», у школы – прививка 
«общеобязательных правил, понятий и интересов, из которых слага-
ется культура времени и которые дела�т разнохарактерные личности 
способными к дружному общежити�» [4, c. 27]. Таким образом, шко-c. 27]. Таким образом, шко-. 27]. Таким образом, шко-
ла, несомненно, обладает социальным потенциалом, и его необходи-
мо использовать в педагогическом процессе. Но для того чтобы шко-
ла могла успешно выполнить свои воспитательно-социальные функ-
ции необходимо, чтобы в ней была создана «здоровая социальная сре-
да, чтобы школа была единым духовным организмом» [1, c. 139]. На 
этом особенно настаивал Зеньковский, он же верил в так называемое 
воспитание индивидуальности в школе. Эта точка зрения Зеньковско-
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го не то же самое, что индивидуальный подход. Воспитание инди-
видуальности исходит из признания в каждом образа Божия и нали-
чия порой скрытых до поры и времени индивидуальных особенно-
стей личности. Воспитать индивидуальность – это, собственно, рас-
крыть образ Божий в человеке, и сделать это возможно лишь с пози-
ций л�бви к нему. Только л�бовь, считал Зеньковский, способна рас-
крыть новые положительные грани человеческой личности. В этом 
отношении Кл�чевский более скептичен. Он пишет: «Школьный на-
ставник в каждой из сорока устремлённых на него пар детских глаз 
не может прочитать тех маленьких чувств и помыслов, от которых 
она вчера вечером, смотря в учебну� книжку, туманилась или загора-
лась, не может уловить того уголка зрения, под которым она привы-
кает смотреть на л�дей и вещи; это могут подкараулить только отец 
и особенно мать» [4, c. 27]. Здесь можно отметить только следу�щее: 
реальный подход к педагогическому делу убеждает нас в очевидной 
трудности и почти,  казалось бы, невозможности пол�бить каждого 
ребёнка и воспитать на основе л�бви индивидуальность каждого. С 
другой стороны, если эту стратегическу� задачу не ставить, если об 
этом даже и не помышлять, соглашаясь с тем, что её реализация труд-
новыполнима в школе, мы потенциально рискуем превратить обра-
зование в школе в некий автоматизированный технологический про-
цесс. 

Итак, школа и семья должны дополнять воспитание друг друга 
в том числе в том, что дома ребёнок должен научиться понимать и 
л�бить своих, в школе − приучаться жить с другими и, «применяя 
к ним привычку понимать и л�бить, выработанну� на родных объ-
ектах, учится превращать чужих в своих ближних» [4, c. 27]. Бецкой 
же, как отмечал Кл�чевский, пытался сделать наоборот: приучить 
л�бить родных, вырвав детей из родной среды и упражняя в л�бви 
на чужих. Тем не менее, за требование Бецкого относиться к ребён-
ку с кротость�, с л�бовь�, учтиво, ему за одну эту иде� необходи-
мо поставить памятник, был убеждён Кл�чевский. Заметим, однако, 
что требование это не ново в истории педагогики. Его много раз вы-
двигали в теории, но всё осложнялось, когда дело доходило до прак-
тики. Вспомним, к примеру, наставления учителям первых школ, от-
крываемых после Крещения Руси, которые давал митрополит Миха-
ил, прибывший в помощь княз� Владимиру из Греции: учить «в прав-
де и л�бви», «премудрости страху Божи�, чистоте и смиренному-
дри�», «не ярости�, не жестокость�, но радостновидным страхом и 
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л�бовным обычаем и слатким проучением, и ласковым рассуждени-
ем…» [Цит. по: 3, с. 20],  слова святителя Феофана Затворника, ког-
да его спрашивали о лучших средствах воспитания: «Пол�бите де-
тей…»  [Цит. по: 3, с. 113] или напутствия учителям Константина Пе-
тровича Победоносцева: «Надо знать каждого ученика по имени и по 
имени звать его. Не забывай никогда, что у тебя в классе дети: старай-
ся быть �н с ними – и они это почувству�т… Учитель-ремесленник, 
учитель-чиновник не годятся для живого дела. Учитель должен быть 
подвижником своего дела, полага�щий душу сво� в дело обучения 
и воспитания…» [Цит. по: 3, с. 113]. Где нет л�бви к ребёнку, пишет 
сам Кл�чевский, там нет никакой педагогики, нет никакой школы, а 
есть только казарма для малолетних преступников [4, c. 28]. 

В завершение статьи хотелось бы обосновать обращение нашего 
внимания на персонали� историческу�, на рассмотрение идей «дав-
но минувших дней» словами самого Василия Осиповича Кл�чевско-
го: «Когда исчезает из глаз тропа, по которой мы шли, прежде всего 
мы оглядываемся назад, чтобы по направлени� пройденного угадать, 
куда идти дальше… Эта проводница наша – история с ее светочем, с 
уроками и опытами, которые она отбирает у убега�щего от нас про-
шедшего»  [4, c. 6−7].
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В статье рассказывается о наиболее важных и значимых собы-
тиях в истории Пензенской духовной семинарии. 220 лет существо-
вания одного из старейших учебных заведений города Пензы дало 
Церкви и государству множество славных имён.
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«Overview of the History of Penza Theological Seminary (on the 
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Archpriest Vadim Ershov
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The article describes the most important and significant events in the 
history of Penza Theological Seminary. One of the oldest educational 
institutions of Penza has given the Church and the state many glorious 
names during its 220 years of existence.

Keywords: Penza Seminary, Church, 220 years, conference.

Существование Пензенской духовной семинарии начинается с 
Высочайшего указа 16 и�ня 1800 года.  Учениками  пензенской се-
минарии стали �ноши Пензенской губернии, собранные из Астра-
ханской, Тамбовской, Воронежской и Казанской семинарий. Их ока-
залось 333. Учителя были, в основном, из бывших воспитанников 
Астраханской семинарии. 

Преосвященным епископом Гаием 19 (6 ст. ст.) ноября 1800 года с 
пышной торжественность� было совершено открытие семинарии. На 
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19 число пал выбор из-за того, что это был день восшествия на пре-
стол царствовавшего в то время императора Павла I. Семинария была 
открыта в бывшем доме вице-губернатора. 

Первые два года семинария оставалась без ректора, и временно 
е� управлял префект протоирей Михаил Нилов. А в начале 1803 года 
в семинари� прибывает первый её ректор, архимандрит Амвросий, 
воспитанник Троицкой Лаврской семинарии. Как пишет в своей исто-
рической записке А. Троицкий, «новый ректор энергично принялся за 
устройство учебно-воспитательной части, но не встретил поддержки 
и через три года оставил семинари�» [1, с.11]. 

На пензенской кафедре епископа Гаия сменил епископ Моисей. 
Им был составлен устав пензенской семинарии. На первой странице 
было написано «Устав Пензенской семинарии, данный 1808 года, сен-
тября 4 дня, Моисеем, епископом Пензенским и Саратовским, по кое-
му иметь поступать неизменно Пензенская семинария». 

В 1810 году ректором назначается иеромонах Аарон, который был 
известен преосвященному Моисе� по Московской Академии.  Сам 
преосвященный опекал семинари�: слушал проповеди воспитанни-
ков, назначал для перевода с древних и новых языков на русский ста-
тьи не только ученикам, но и учителям, давал темы для сочинений. 

В 1818 году произошло преобразование Пензенской семинарии по 
уставу 1814 года, выработанному Комиссией духовных училищ. По-
лучив один общий устав, духовные семинарии переста�т быть архи-
ерейскими школами и становятся общеобразовательными заведения-
ми. В условиях реформирования назначение на Пензенску� кафедру 
епископа Иннокентия было полезно для семинарии. Святитель, быв-
ший до этого ректором Петербургской семинарии, сам принимал дея-
тельное участие в выработке нового устава. 

Следу�щая тема, о которой я упомяну, будет постоянной в исто-
рии семинарии – поиск подходящих помещений.  Семинария доно-
сила правлени� Московской духовной академии, в ведении которо-
го она находилась, о тесноте помещений. К тому же, здание приходи-
ло в ветхость и требовало ремонта. Илл�страцией того в каком состо-
янии находились помещения семинарии, является рассказ А. Троиц-
кого о приезде в Пензу в 1824 году императора Александра I. В горо-
де было решено очистить и привести в приличный вид главные ули-
цы города. Семинарское правление решило произвести ремонт заод-
но и внутри здания, но после расчётов стало понятно, какая большая 
сумма требуется. В итоге наложили заплаты на крышах, побелили сте-
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ны, вставили стёкла в окна, выходившие на улицу, а остальные про-
сто забили досками. 

Наряду с теснотой и неудобством помещения семинария испы-
тывала недостаток и в материальных средствах. Количество учащих-
ся семинарии увеличивалось, финансовый расчёт же производился 
по старым цифрам.  Это прежде всего отражалась на положении ка-
зённоштатных воспитанников. В своих воспоминаниях один из быв-
ших семинаристов пишет: «Жизнь бурсаков в особенности была не-
приглядна. Хлеба они вдоволь не видали, не говоря уже о говядине и 
каше». Не многим было лучше положение и тех учеников, которые, 
хотя и числились казённокоштными, но за недостатком места в се-
минарских зданиях жили на квартирах. Такие семинаристы, больше� 
часть� жили за рекой Пензой, там, где жила беднота, в тесных гряз-
ных помещениях, потому что здесь было дёшево.  

Согласно требованиям нового устава преподаватели должны были 
иметь высшее образование, и в Пензенской семинарии совершенно 
обновился педагогический состав. Из прежней корпорации остались 
только трое: ректор архимандрит Аарон, префект протоиерей Фёдор 
Ливанов и учитель словесности протоиерей Пётр Пальмов. На другие 
места были назначены магистры и кандидаты Московской академии, 
только что окончившие курс. Уже через три года, в 1821, ревизия на-
шла учебну� часть Пензенской семинарии в хорошем состоянии. Со-
временники называли преподавание некоторых учителей как блестя-
щее. Это Василий Михайлович Мерцалов, Василий Сергеевич Ворон-
цов, протоиерей Андрей Лукич Овсов и др. Известны имена: Васи-
лий Михайлович Розов, протоиерей Стефан Васильевич Масловский, 
Александр Павлович Доброклонский, Александр Андреевич Архан-
гельский, Алексей Васильевич Касторский. 

С 1866 года при Пензенской семинарии началось издание духов-
ного местного органа печати – Епархиальных Ведомостей – с двумя 
отделами: официальным и неофициальным.

После Высочайшего указа 14 мая 1867 года была начата реформа 
средних духовных школ – семинарий. По графику постепенного ре-
формирования Пензенская семинария могла получить полное преоб-
разование только в 1869 или даже в 71 году. Преосвященный Антоний 
(Смолин), управлявший в то время Пензенской епархией, как выпуск-
ник пензенской семинарии решил начать преобразования раньше, а не 
когда дойдет черёд. По получении нового устава он образовал Коми-
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тет и с наступлением 1867/68 учебного года Преосвященный уже до-
кладывал Синоду об освоении новой учебно-воспитательной части.

В 1858 году в Пензе произошёл опустошительный пожар, от кото-
рого пострадало и здание семинарии. Впоследствии обгоревшие зда-
ния были восстановлены, к главному корпусу сделали пристройку, и 
он был увеличен был более чем вдвое. Через почти 10 лет после по-
жара, в 1867 году, семинария вошла в обновленные здания. В отре-
монтированном здании была устроена церковь в честь Святителя Ин-
нокентия, Иркутского Чудотворца. В течении этого времени препода-
ватели и студенты находились в Яшевской усадьбе в весьма стеснён-
ных условиях. 

Однако ремонт был настолько неудовлетворителен, а здание опас-
но для пребывания в нём л�дей, что было принято решение о строи-
тельстве нового здания под семинари�. В 1889 году была куплена об-
ширная усадьба на Дворянской улице, принадлежавшая Марье Ми-
хайловне Киселёвой, которая перед своей смерть� завещала продать 
усадьбу с условием устройства на ней церкви. 17 мая 1894 года состо-
ялся молебен по случа� начала земляных работ, а в 1899 году стро-
ительство нового здания духовной семинарии было завершено, и 23 
сентября в ней состоялось освящение храма и всего семинарского 
корпуса. 

Если посмотреть на отстроенные и приобретённые здания под се-
минари� на Дворянской улице, то станет ясно – начался новый этап 
существования Пензенской семинарии, через 100 лет после открытия, 
без тесноты и неудобства. 

Здесь можно назвать выпускников семинарии, известных всей 
России: Николай Иванович Ильминский, лингвист, переводчик Свя-
щенного Писания на различные языки, выпуск 1842 года; Василий 
Осипович Кл�чевский, историк, член Императорской Академии 
Наук; Александр Андреевич Архангельский, композитор и руководи-
тель хоров, выпуск 1869 года; Николай Нилович Бурденко, основопо-
ложник отечественной нейрохирургии, выпуск 1897 года    и многие 
другие.

Весь XIX век для Пензенской семинарии был бурным: переезды, 
пожары, реформы. Казалось бы, время испытаний закончилось, но на-
чало XX века отметилось револ�цией, и Пензенская семинария, к со-
жалени�, принимала в этом активное участие. 

В конце XIX – в начале XX века начал формироваться общесе-XIX – в начале XX века начал формироваться общесе- – в начале XX века начал формироваться общесе-XX века начал формироваться общесе- века начал формироваться общесе-
минарский со�з. Это была неофициальная организация, и её основ-
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ной тактикой было возбуждение и поддержка брожения в семинари-
ях. Предполага�т, что ячейка этого со�за появилась в Пензенской се-
минарии в 1901 году, а в феврале 1902 года в нашей семинарии прои-
зошли волнения. 

С 16 по 19 и�ня 1905 года во Владимире состоялся съезд Всерос-
сийского общесеминарского со�за, на котором было решено в каж-
дой семинарии подать петици� местному начальству для препрово-
ждения Синоду, а затем устроить забастовку до удовлетворения ука-
занных требований. В октябре месяце вслед за другими семинариями 
началась забастовка и в Пензенской, занятия прекратились, хотя сту-
денты по-прежнему жили в общежитии и их кормили. 

После рождественских каникул 1906 года занятия были возоб-
новлены, но в течении всей весны в Пензенской семинарии обстанов-
ка была тяжёлой. Как пишет в своей работе Б. Титлинов, «В конце 
апреля дело дошло до устройства баррикад – из-за которых камня-
ми встречали семинарское начальство. 24 апреля группа пензенских 
семинаристов с красными флагами и пением револ�ционных песен 
вышла из семинарии и демонстративно прошла по Дворянской ули-
це, где была рассеяна полицией. При обыске, произведённом в Пен-
зенской семинарии после разъезда семинаристов, в семинарском зда-
нии были найдены взрывчатые вещества, снаряды, нелегальная лите-
ратура».

В 1907 году семинарское револ�ционное движение пошло на 
спад. Причинами тому явились достижение ряда улучшений и изме-
нений в образовательном и воспитательном процессе, деятельность 
полиции, отчисление из семинарий наиболее активных участников 
револ�ционного движения. Занятия в Пензенской семинарии возоб-
новились в январе 1908 года.

Но следует сказать об одном трагическом событии: 18 мая 1907 
года от рук бывшего семинариста погиб ректор Пензенской семина-
рии архимандрит Николай Орлов. 

В годы револ�ции 1905–1907 годов в самой Пензе основну� со-
циальну� базу револ�ционного терроризма составляла учащаяся мо-
лодёжь. «…Учащиеся были чуть ли не поголовно револ�ционизи-
рованы, и из их среды по преимуществу вышли тогдашние террори-
сты», – пишет в своих воспоминаниях бывший тогда пензенским гу-
бернатором Иван Францевич Кошко [4, с.157]. В духовной семинарии 
агитация эсэров находила подготовленну� почву ввиду неудовлетво-
рённых требований учащихся о допущении семинаристов в высшие 
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учебные заведения. Однако эсэры действовали планомерно, запуги-
вая чиновников, иногда совершая казни и добиваясь своего. В исто-
рии же с убийством ректора семинарии, по мнени� исследователей, 
видна инициатива личности, преследовавшего свои цели. «Как потом 
объясняли, убийца во что бы то ни стало ставил себе задачу – закрыть 
семинари�» [3, с.561]. 

В дни особых праздников, �билеев не очень хочется говорить о 
драматических событиях истории. Участие пензенских семинаристов 
в револ�ционном движении можно попытаться оправдать их моло-
дость�, максимализмом, стремлением достичь желаемого очень бы-
стро. И, конечно же, активной деятельность� руководителей, которые 
втягивали молодёжь в револ�ционное движение.

Но были и другие семинаристы. 
После прихода к власти большевиков в 1917 году начали закры-

ваться семинарии (была закрыта и наша), храмы, начались гонения на 
веру�щих л�дей. Среди пострадавших были и священники – выпуск-
ники Пензенской семинарии. Их много, но мне хотелось бы расска-
зать о нескольких – это семья Артоболевских: священномученик Ио-
анн, священники Сергий и Владимир. Их отец был также священни-
ком, но умер он ещё в 1909 году. 

Священномученик Иоанн Артоболевский. 
В 1896 году Иоанн защищает работу в МДА и становится канди-

датом богословия, а в 1899 года – работу на соискание степени маги-
стра. Одним из оппонентов на защите Ивана Алексеевича был орди-
нарный профессор по кафедре Священного Писания Нового Завета 
М. Д. Муретов. Он писал, что сочинение И. А. Артоболевского долж-
но дать русской богословской литературе полный научный коммента-
рий на вс� книгу Деяний святых апостолов: «…сочинение Артобо-
левского послужит наилучшим пособием как для составителей науч-
ного комментария на другие отделы книги Деяний, так и для жела�-
щих изучать послания св. ап. Павла».

После окончания Академии в 1896 г. Иван Артоболевский зани-
мал различные должности – секретаря Совета и Правления МДА. По-
сле своего рукоположения в 1905 году – настоятель храма при Мо-
сковском Императорском Коммерческом училище; затем профессор 
богословия и настоятель храма святых апостолов Петра и Павла при 
Сельскохозяйственном институте; председатель съезда Со�за духо-
венства Московской епархии; в 1917 году он избирается членом По-



60

местного Собора 1917–1918 годов; в 1924 году он вкл�чён в состав 
членов Высшего Церковного Совета при патриархе Тихоне. 

Отец Иоанн трижды арестовывался: в 1922 году, в 1933 и третий – 
последний раз – 22 января 1938 г. Вопросы, которые задавались отцу 
Иоанну, касались  «академического дня», «антиминса» и посещения 
им некоего Попова. Отец Иоанн был обвинён по 58 статье, и его дело 
было направлено на рассмотрение судебной тройки при НКВД МО, 
которая вынесла приговор о расстреле. 

После выхода приказа народного комиссара внутренних дел СССР 
от 30 и�ля 1937 года за подпись� Н. И. Ежова «Об операции по ре-
прессировани� бывших кулаков, уголовников и др. антисоветских 
элементов» начались массовые расстрелы в Бутово и Коммунарке.  

Большое количество расстрелов в Бутово пришлось на февраль 
1938 года. 17 февраля там было казнено 502 человека. По воспомина-
ниям участников, приговорённых выводили из барака к их будущей 
могиле, и палач стрелял своей жертве в затылок из пистолета. Затем 
тела сбрасывали в яму. Из всех отдавших сво� жизнь в этот день на 
Бутовском полигоне позже было причислено к лику святых 26 чело-
век, среди них отец Иоанн Артоболевский.  На Архиерейском Соборе 
2000 года протоиерей Иоанн Артоболевский был прославлен в лике 
новомученников и исповедников Церкви Русской.  

Следу�щий Артоболевский – Владимир. Отец Владимир боль-
ше других из Артоболевских связан со служением в Пензе. Владимир 
учился в Пензенской семинарии, но не окончил её. В 1894 году он был 
назначен псаломщиком с. Симбухово, а затем псаломщиком Введен-
ской Церкви г. Пензы. В 1915 году Владимир рукоположен во священ-
ники к церкви села Большое Левино Мокшанского уезда и определён 
законоучителем церковно-приходской школы. В 1918 году Епископом 
Иоанном (Поммером) отец Владимир был награжден набедренником. 
Из советской прессы видно, что священник и веру�щие подвергались 
травле со стороны властей с. Большое Левино. В 1929 году отец Вла-
димир уехал из Пензы в Московску� область и служил там священ-
ником на разных приходах. 

Последние годы 30-х были закл�чительными в ликвидации ар-
хипастырского управления РПЦ в Пензенской губернии. С мая 1935 
года по окончании 1937 года пензенску� кафедру занимали последо-
вательно три архиерея – все они впоследствии были арестованы и рас-
стреляны, и к 1938 году епархия осталась без управления. 
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В январе 1938 г. протоиерей Владимир Артоболевский приезжа-
ет в Пензу для окормления веру�щих без архипастырского управ-
ления. В то время единственным действу�щим храмом в Пензе был 
храм святителя Митрофана Воронежского. Здесь действительно мож-
но было видеть Промысел Божий – храм святителя Митрофана, когда-
то восстановленный отцом Алексеем Артоболевским, остался един-
ственным в Пензе. Именно с�да приезжает отец Владимир на место 
своего последнего служения. В октябре 1939 года он был арестован 
как организатор группы церковников и приговорён к 7 годам лишения 
свободы. Скончался он в 1941(42?) году в исправительно-трудовой ко-
лонии № 1 [2]. 

Ещё один Артоболевский – Сергей. По окончании Пензенской се-
минарии, Сергей поступил в Московску� Духовну� Академи�, а в 
1902 году закончил её кандидатом. Написанная им работа «Игнатий, 
архиепископ Воронежский как деятель против раскола», согласно тек-
сту отзыва доцента Ильи Громогласова, «представляет собо� превос-
ходну� историческу� монографи�… рассматриваемое произведение 
обнимает свой предмет с замечательно� полнотой, свидетельствуя о 
прекрасной научной подготовке автора и широком понимании им сво-
ей задачи». 

В 1902 году С. Артоболевский был назначен в Уфимску� духов-
ну� семинари� помощником инспектора. С мая 1906 года он помощ-
ник смотрителя Краснослободского духовного училища, а затем – свя-
щенник и смотритель училища. 

Далее отец Сергий Определением Синода от 12 августа 1914 был 
назначен на должность ректора Витебской семинарии. Конечно, для 
отца Сергия это было повышение, но при этом он оказывается в горо-
де, к которому был близок фронт. Шла Первая Мировая война. 

Кроме основной обязанности ректора семинарии, отец Сергий 
принимал активное участие в жизни Епархии. Он являлся Председа-
телем Полоцкого Епархиального училищного Совета; помощником 
председателя съезда Полоцко-Витебской епархии; позже председа-
телем епархиального попечительства по оказани� помощи бедным и 
обездоленным и членом епархиального управления; также был пред-
седателем редакционного комитета периодического издания «Витеб-
ская церковно-общественная жизнь». Также отец Сергий был автором 
нескольких трудов по церковной истории. 

В годы войны и при смене власти в стране Витебская семинария 
продолжала обучать студентов. Затем начались массовые закрытия се-
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минарий по России. В мае 1918 года в Витебске состоялся последний 
выпуск. Чуть ранее, на молебне по окончании учебного года, можно 
было услышать напутственные слова отца Сергия: «…Да сохранится 
в сердцах ваших крепкая вера в Бога в настоящие дни безвременья и 
поможет вам сознательно отнестись к переживаемым великим исто-
рическим событиям, приложить ваш труд так необходимый, исстра-
давшейся нашей родине, избечь всякого рода искушений»

1 и�ня 1918 г. прошли обыски в редакции журнала «Витебская 
церковно-общественная жизнь», а также и у преподавателей семина-
рии – членов редакционного комитета. Позже все они были арестова-
ны и в разное время освобождены. В августе этого же года решени-
ем отдела по народному просвещени� протоиерей Сергий Артобо-
левский был признан негодным для педагогической службы как нахо-
дящийся под судом и следствием. После этого он прожил недолго – в 
1920 году скончался от туберкулёза. 

Славная история Пензенской духовной семинарии. Её гордость – 
это священнослужители, которые несли слово Божье л�дям не толь-
ко в Пензенской губернии, но и в других епархиях, в новой истории 
это – православные, пострадавшие за Христа и за Церковь, а также 
л�ди, повлиявшие на развитие различных областей науки и общества 
– наши знаменитости. Хотелось бы верить в то, что славные страни-
цы нашей семинарии ещё предстоят. 
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В статье дано определение понятию «милосердие». В контексте 
его понимания были рассмотрены некоторые периодические издания 
конца XIX – начала XX века, в которых были представлены произведе-
ния по тематике милосердия и сострадательного отношения к ближ-
нему. Основными адресатами подобных литературных произведений 
были дети. Как правило, сочинения, озвучивающее нравственные темы, 
– это посыл взрослых к подрастающему поколению. Именно поэтому 
автор статьи обращает внимание на массовые журнальные публика-
ции для детей. Из журналов автором были выбраны и описаны: журнал  
приключений и путешествий на суше и море «Вокруг света» 1899 года, 
журнал для детей младшего возраста «Пчёлка» 1906 года, детский 
журнал «Всходы» 1899 года., журнал для детей «Тропинка» 1909 года, 
библиотечка журнала для детей младшего возраста «Игрушечка» 1909 
года. В данных изданиях были представлены произведения: Луи Буссе-
нара «Монмартрская сирота», З. Пиотрович «Цветы», Е. Выставкина 
«Шарманщик», З. Пиотрович «Голодные дети», Жюля Сандро «Скала 
чаек», Петра Алексеевича Сергеенко «Хитрец», Николая Дмитриевича 
Телешева «Домой», Петера Розегера «В Рождественскую ночь». Рас-
смотренные автором произведения относятся к разным литератур-
ным жанрам: повесть, рассказ, стихотворение, биография.

Все вышеуказанные литературные источники позволяют наи-
более полно отразить проблематику понимания темы милосердия в 
конце XIX – начале XX века. Также в статье представлены обложки 
данных журналов, которые способствуют наглядному восприятию 
исследуемой проблемы. 

Завершается статья рассуждениями автора об актуальности 
изучения темы милосердия в круге детского чтения и перспективами 
дальнейшего изучения данной проблематики.
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THE THEME OF MERCY IN CHILDREN'S PERIODICALS 
IN THE LATE XIX – EARLY XX CENTURY

Sophiya Zychenkova 
St. Tikhon’s Orthodox University

Moscow, Russia

The article presents a definition of the concept “mercy”. In the context 
of its understanding the work considers some periodicals of the end of 
XIX – beginning of XX centuries in which literary works on themes of 
mercy and compassionate attitude to the neighbour were published. The 
main recipients of such literary works were children. As a rule, stories 
voicing moral themes are adults’ message to the younger generation. 
That is why the author of the article draws attention to mass magazine 
publications for children. From plenty of available magazines the author 
has chosen and described the following ones: the magazine of adventures 
and travels on land and sea “Vokrug sveta” of 1899, the magazine for 
young children “Pchelka” of 1906, the children’s magazine “Vskhody” of 
1899, the magazine for children “Tropinka” of 1909, the literary appendix 
of the magazine for young children “Igrushechka” of 1909. These issues 
published the works “Orphan of Montmartr” by Louis Boussenard, 
“Flowers” by Z. Piotrovich, “Organ-grinder” by E. Vystavkin, “Hungry 
Children” by Z. Piotrovich, “The sea-gulls’ rock” by Jules Sandeau, “The 
dodger” by Petr Sergeenko, “Home” by Nikolay Teleshev, “Christmas 
Night” by. Peter Roseger. The works considered by the author belong to 
different literary genres, such as novella, story, poem, biography.

The literary sources named above allow the most complete reflection of 
the problems of understanding the theme of mercy in the late XIX - early XX 
centuries. The article also presents the covers of these magazines, which 
contribute to the visual perception of the problem under study. 

The article ends in the author's reflections on the relevance of the study 
of mercy in the circle of children’s literarure and the prospects for further 
study of this problem.



65

Keywords: mercy, compassion, children’s periodicals, literary works 
on the theme of mercy, children’s magazines, educational literature, literary 
reading, children’s works on the theme of mercy.

Определение понятия «милосердие» да�т многие энциклопедии 
и словари. Так, например, в толковом словаре С. И. Ожегова мож-
но найти следу�щее определение: «милосердие – это готовность по-
мочь кому-нибудь или простить кого-нибудь из сострадания, челове-
кол�бия». В философской энциклопедии: «милосердие – сострада-
тельное, доброжелательное, заботливое, л�бовное отношение к дру-
гому человеку; противоположно равнодуши�, жестокосерди�, злона-
меренности, враждебности, насили�». Толковый словарь Д. Н. Уша-
кова понимает под милосердием готовность из сострадания оказать 
помощь тому, кто в ней нуждается. Актуальность темы милосердия 
восходит ко временам Ветхого Завета и не теряет своей значимости 
и в настоящее время [3]. Проводимое нами исследование затрагива-
ет относительно небольшой промежуток времени – конец XIX – на-XIX – на- – на-
чала XX века. Нижняя граница исследования, обозначенная периодом 
конца XIX в., обусловлена тем, что в этот исторический период стала 
наиболее активно развиваться детская литература, в том числе широ-
ко раскрыва�щая тематику милосердия. Верхняя граница исследова-
ния, обозначенная периодом начала XX в., связана с событиями рево-
л�ции 1917 года, реформированием общества, отразившимся на об-
разовании и литературе, в том числе и детской, в которой тематика 
милосердия не получила должного распространения. 

Представление о милосердии в данном историческом периоде в 
основном формировалось у детей благодаря специально подобран-
ным учебным изданиям [3]. Тема милосердия входила в основной со-
став тем учебной литературы, изучаемых детьми на уроках русско-
го языка, литературного и внеклассного чтения. В школе дети чита-
ли и анализировали произведения с милосердной тематикой, отвеча-
ли на вопросы, выполняли задания предлагаемые автором учебника. 
Однако стоит отметить, что наравне с произведениями, входящими в 
состав книг и учебной литературы, тема милосердия нередко встреча-
лась и в детской периодике. Рассмотрим несколько детских периоди-
ческих изданий конца XIX – начала XX века, где прослеживается ми-XIX – начала XX века, где прослеживается ми- – начала XX века, где прослеживается ми-XX века, где прослеживается ми- века, где прослеживается ми-
лосердная тематика.

Материалы журнала путешествий и прикл�чений на суше и море 
«Вокруг света», допущенного министерством народного просвеще-
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ния к обращени� в народных библиотеках и читальнях, обраща�т 
внимание читателей на милосердные поступки вымышленных и ре-
альных л�дей.

В качестве примера можно привести выпуски данного журнала 
за 1899 год. Главная героиня прикл�ченческого романа Луи Буссена-
ра «Монмартрская сирота», Лизон, готова пожертвовать собой ради 
спасения своей подруги: «С решимость�, которой нельзя было пред-
полагать в таком хрупком существе, Лизон заслонила подругу и, на-
правив на толпу длинное дуло револьвера, захваченного е� в хижи-
не, без малейшего колебания спустила курок» [1, с. 4]. Роман дети чи-
тали небольшими фрагментами, узнавая продолжение в следу�щих 
номерах, а вот рублику «Новости под рукой», расположенну� в кон-
це каждого журнала, могли прочесть, не дожидаясь следу�щего вы-
пуска. «Новости под рукой» сообщали читателям о событиях, произо-
шедших с реальными л�дьми. Так, в первом номере «Вокруг света» 
того же года читатели видят заметку «Настойчивый доктор», в кото-
рой показан необычный пример милосердия: «Он жил возле железно-
дорожной станции и должен был однажды спешно проехать к опасно 
больному. К несчасть�, в скором времени не предвиделось ни одного 
пассажирского поезда, а потому доктор решил воспользоваться товар-
ным поездом, стоявшим на станции и ждавшим своего отправления. 
Этому, однако же, воспротивился начальник станции, большой фор-
малист, находивший, что подобного рода пользование товарными по-
ездами противоречит железнодорожным правилам, согласно которым 
в означенных поездах могут ездить только провожатые, находящие-
ся при лошадях, быках и других животных. Не вступая в излишния 
препирательства, наш доктор отправляется на базар, расположенный 
около станции, и покупает там барана. После того “бяшка” и его про-
вожатый, уже на законном основании, усажива�тся в первый попав-
шийся товарный вагон; начальнику станции пришлось спасовать» [5, 
с. 12]. Или новостная заметка «Месть священника», где рассказывает-
ся о господине к�ре, который милосердно усмирил бродягу Жолли.
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Рис.1 Обложка журнала «Вокруг света»

Тема милосердия показана и в журналах для детей младшего воз-
раста, например в небольшом издании «Пчёлка» обязательно входят 
в содержание трогательные короткие произведения милосердной те-
матики.

Рис.2 Обложка журнала «Пчёлка»
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В «пчёлке» в 14 номере 1906 года дети чита�т рассказ З. Пиотро-
вич «Цветы», где автор пишет о посмертной награде розе за её не зря 
прожиту� жизнь: «На другой день мальчик опять наслаждался цвет-
ком, но уже к вечеру роза осыпалась. Она не жалела о своей смерти, – 
она знала, что принесла бедному больному мальчику так много сча-
стья и утешения, как ни один из тех букетов, что попали к нарядным 
дамам и кавалерам. И после смерти лепестки её не были выброшены: 
мать собрала их и засушила между листами большой книги на память 
о счастливом выздоровлении своей мал�тки» [6, с. 11]. Или в номе-
ре 18 того же года к прочтени� и анализу авторы предлага�т читате-
лям стихотворение Е. Выставкина «Шарманщик» и небольшой рас-
сказ З. Пиотрович «Голодные дети». В последнем дети узна�т о ма-
леньком Серёже, который очень хотел помочь незнакомому оборван-
ному мальчику. Не сумев догнать бродягу на улице, Серёжа очень рас-
строился. Плача, он говорил маме, что не знает ни имени, ни места, 
где он мог бы снова встретить незнакомца. Вместе они решили сде-
лать пожертвование в детский дом, в надежде, что именно там будет 
проживать этот мальчик. Рассказ начинается с эпиграфа «Блаженны 
милостивые: ибо они помилованы будут». Стихотворение «Шарман-
щик» рассказывает истори� о старом шарманщике, который пытает-
ся заработать себе на пропитание:

«Мало, кто хочет в мороз 
Слушать игру бедняка; 
Вот показалась в окне
Детская чья-то рука.
Бросила медный пятак
Вниз и исчезла опять.
Крепко хотелось бы мне
Милу� ручку пожать» [2, с. 6].
Ещё один детский журнал «Всходы».
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Рис.3 Обложка журнала «Всходы»

В отличие от предыдущих, в содержание журнала входит раздел 
«Для родителей». Родителям предлагалось ознакомиться с рекомен-
дованными произведениями для своих детей, в том числе и связан-
ными с темой милосердия. В качестве примера можно привести по-
весть из третьего номера журнала 1899 года «Скала чаек» Ж�ля Сан-
дро. Юные моряки самостоятельно без разрешения и сопровождения 
взрослых отправля�тся в плавание. Прилив, заставший двенадцати 
мальчиков в море, может лишить их жизни. Одиннадцать удается спа-
сти, кроме главного персонажа, Марка, которого смыла смертельная 
волна со скалы. Повесть заканчивается благополучно, Марк был спа-
сён: «и спаситель его – Биба, идиот, вечная жертва мальчишек, озло-
бленный и бессердечный. Раньше как-то мать Марка сердечно отнес-
лась к нему, приласкала, помогла ему и тем пробудила в нём сердце. 
Он, видя слезы и мольбы доброй женщины, пускается один в лодке в 
море и спасает Марка в ту минуту, когда волна снесла его со скалы» 
[8, с. 32]. Марк становится моряком, «а Биба ещё раньше умирает на 
пороге дома, где жила женщина, отнёсшаяся к нему по-человечески и 
тем сумевшая пробудить в нем человечество» [9, с. 32]. 

Дети же чита�т рассказы «Хитрец» П. Сергееенко и «Домой» 
Н. Телешова. В рассказе «Домой» �ные читатели сопережива�т 
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больному мальчику Сёмке, которого незнакомый старик принёс в го-
род и доставил в больницу, предав, таким образом, самого себя вла-
стям: «Немного уже поправившийся Сёмка видит из окна больницы, 
как доброго его «дедушку» ведут в цепях. Он со слезами, охваченный 
и радость�, и ужасом, кричит: «Дедушка! Дедушка!» – и уверения 
больничного сторожа, что теперь Сёмку доставят на родину, не могут 
утешить мальчика, нашедшего единственного родного человека в ста-
ром бродяге, беглом каторжнике» [9, с. 26].

В журнале для детей «Тропинка» читатели так же сталкива�тся с 
«милосердными» произведениями.

Рис.4 Обложка журнала «Тропинка»

Например, «Тропинка» от 1909 года знакомит детей с произведе-
нием Петера Розегера «В Рождественску� ночь», в котором пожилая 
женщина спасла от смерти главного героя, мальчика, и в благодар-
ность родители пригласили старушку остаться у них жить: «Позднее, 
когда все слуги собрались к ужину, за столом сидела и Мшиная ста-
рушка. Отец нашел её после церковной службы на кладбище. Она си-
дела, скорчившись, на могиле своего мужа. Отец привел её к нам. Ей 
очистили каморку в задней половине дома, и она осталась у нас жить» 
[7, с. 899].
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На основе материалов журналов выходили отдельные библиотеч-
ки. Так, были выпущены отдельные библиотечки журнала для детей 
младшего возраста «Игрушечка».

Рис.5 Обложка журнала «Игрушечка»

Библиотечка журнала «Игрушечка» 1900 года посвящена док-
тору Фёдору Петровичу Гаазу под названием «Истинный друг чело-
вечества». Дети узна�т о Фёдоре Петровиче, «святом докторе», кото-
рый смог облегчить жизнь многих закл�чённых московских т�рем и 
на протяжении всей жизни помогал нужда�щимся и обездоленным: 
«Уходившие арестанты уносили с собой неизгладиму� память о Фё-
доре Петровиче. И многих несчастных в далекой Сибири, в тёмных 
рудниках поддерживало и ободряло отрадное создание, что в Москве 
есть старик, который думает об «их брате», «старается», «жалеет», 
умоляет быть лучше и исправиться… Может быть, светлая искорка 
правды и добра, закинутая этим стариком в загрубелые души жила и 
разгоралась ясным пламенем» [4, с. 364].

На основе вышесказанного можно сделать вывод, что детские пе-
риодические журналы в конце XIX – начале XX века не уступали дет-XIX – начале XX века не уступали дет- – начале XX века не уступали дет-XX века не уступали дет- века не уступали дет-
ским учебным изданиям по количеству произведений милосердной 
тематики. Тема милосердия действительно была одной из актуаль-
ных, и это видно по количеству произведений и новостных заметок. 
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Раскрывая тематику милосердия, периодические издания затрагивали 
важные для понимания детей темы, например, как проявлять мило-
сердие к ближнему, как вести себя по отношени� к друзьям.

Конечно, это не все периодические издания, раскрыва�щие тема-
тику милосердия. Доревол�ционных журналов, освеща�щих эту и 
другие темы, которые входили в круг детского чтения, было гораздо 
больше. В данной статье мы остановились лишь на некоторых из них. 
Однако ввиду важности и актуальности данной темы исследование в 
этой области может быть продолжено.
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АКТУАЛИЗАЦИЯ ПРЕДПОНИМАНИЯ 
У СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ ДУХОВНЫХ 

УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ: АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА

И.А. Казанцев, священник
Тобольская духовная семинария

Тобольск, Россия

В статье рассматривается процесс актуализации предпони-
мания у студентов высших духовных учебных заведений отдельных 
фрагментов евангельского текста в рамках педагогического экспе-
римента. При изучении Священного Писания в духовных семинари-
ях практически не ставится вопрос анализа смыслового опыта лич-
ности студента. Анализ священных текстов происходит без учета 
того, как тот или иной студент уже понимает конкретный текст. 
Семья, образование, жизненный опыт, прочитанные книги и убежде-
ния студента влияют на понимание им текста Писания. Без анализа 
смыслового опыта как отдельного студента, так и группы студен-
тов невозможно заниматься изучением священных текстов. Герме-
невтика опирается на имеющийся опыт понимания текста, однако 
если на самом первом этапе нет гарантий, что этот опыт правиль-
ный, возникает вопрос адекватности последующего анализа. Вопрос 
определения уровня предпонимания студентами текстов являет-
ся актуальным и малоизученным направлением в педагогике высшей 
богословской школы. В статье прежде всего обосновывается акту-
альность данной проблемы в контексте смыслообразования, приво-
дится краткое определение актуализации предпонимания как перво-
го этапа смыслообразования. Далее определяются критерии отбора 
евангельских фрагментов для педагогического эксперимента. Ядром 
статьи является анализ результатов педагогического эксперимен-
та по определению уровня предпонимания конкретных евангельских 
фрагментов студентами Тобольской духовной семинарии. Определе-
ние смыслового опыта было проведено при помощи контент-анализа 
встречных текстов и выделения в них определенных дескрипторов, 
отражающих те или иные смыслы. Были выделены герменевтиче-
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ский, аксиологический и гомилетический аспекты в работах студен-
тов, определены основные тенденции и противоречия.

Ключевые слова: актуализация предпонимания, смыслообразова-
ние, высшие духовные учебные заведения, библеистика, педагогика, 
контент-анализ встречных текстов.

Actualization of STUDENTS’ PRE-UNDERSTANDING 
AT HIGHER THEOLOGICAL EDUCATIONAL 

INSTITUTIONS: 
ANALYSIS OF THE RESULTS OF THE PEDAGOGICAL 

EXPERIMENT

Priest John Kazantsev
Tobolsk Theological Seminary

Tobolsk, Russia

The article deals with the process of actualization of students’ pre-
understanding of separate fragments of the Evangelical text at higher 
theological educational institutions in the framework of pedagogical 
experiment. When studying the Holy Scriptures in theological seminars 
the question of analyzing the conceptual experience of the student’s 
personality is practically never raised. The analysis of sacred texts is 
performed without taking into account how one or another student already 
understands a particular text. Students’ families, education, life experience, 
books they have read and their beliefs affect his or her understanding of 
the Scriptures. It is impossible to study sacred texts without analyzing 
the conceptual experience of both an individual student and a group of 
students,. Hermeneutics is based on the experience of understanding a 
text, but if there is no guarantee that this experience is correct at the very 
first stage, the question of the adequacy of the subsequent analysis arises. 
The question of determining the level of students' pre-inderstanding of 
texts is an urgent but understudied direction in the pedagogy of higher 
theological school. The article, first of all, substantiates the urgency of this 
problem in the context of meaning making and provides a brief definition 
of actualization of pre-understanding as the first stage of meaning making. 
Next, the criteria for selecting Evangelical fragments for pedagogical 
experiment are defined. The core of the article is the analysis of the results 
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of the pedagogical experiment aimed at determining the level of pre-
understanding of specific Evangelical fragments by the students of Tobolsk 
Theological Seminary. The determination of conceptual experience was 
made with the help of content analysis of counter texts and selection of 
peculiar descriptors reflecting certain meanings in them. Hermeneutical, 
axiological and homiletic aspects were highlighted in the works of students, 
the main trends and contradictions were identified.

Keywords: actualization of pre-understanding, meaning making, 
higher theological educational institutions, biblical studies, pedagogy, 
content analysis of countertexts.

Высшие духовные учебные заведения – духовные семинарии – 
ставят своей цель� формирование личности будущего пастыря на 
основе Священного Писания и Предания Церкви. Важну� роль в 
этом деле играет изучение священных текстов – Библии. Однако л�-
бой студент, перешагнувший порог Семинарии уже имеет определен-
ные представления и понятия в этой области. Зачасту� эти знания 
не вполне совпада�т с православным пониманием библейских истин, 
количество и качество этих представлений разнится от студента к сту-
денту, что создает препятствие для качественного изучения Священ-
ного Писания в семинарии. В данной статье будет подвергнут анали-
зу педагогический эксперимент, который был проведён в Тобольской 
духовной семинарии в 2018–2019 учебном году. Особенно важно рас-
смотреть эту проблему в контексте смыслообразования.

Процесс освоения смыслов называется смыслообразованием.                    
Е. Г. Белякова дает следу�щее определение этого понятия: «Смыс-
лообразование ‒ это процесс творческого освоения субъектами обра-
зования культурных смыслов, то есть созданных человеком в процес-
се общественного развития способов мировосприятия, мироотноше-
ния, культуротворческой деятельности» [6, с. 9]. Одним из важней-
ших инструментов смыслообразования является образование в широ-
ком смысле этого слова. Только формирование целостного «образа» в 
человеке позволяет ему формировать новые смыслы. В религиозном 
сознании «образование» восходит к христианскому представлени� о 
человеке как образе и подобии Божьем. Задача образования – воссо-
здать повреждённый в результате грехопадения образ Божий в чело-
веке. Однако само по себе образование создаёт не смыслы, а усло-
вия для обнаружения и реализации человеком смыслов, в том числе 
и в самом образовании. Очень точно описывает этот феномен Ю. В. 
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Сенько: «Образование – это «место смысла», а смысл образования – в 
образовании смыслов <…> Образование онтологически не что иное, 
как внесение в мир смысла и уже одним этим – изменение мира и из-
менение человека образу�щегося» [10, с. 5].

Аксиологический компонент смыслообразования отмечает боль-
шинство исследователей. Важен не смысл сам по себе, а то действие, 
которое он оказывает на личность человека. Сформированные лич-
ностные смыслы определя�т поведение человека в конкретных жиз-
ненных ситуациях, становятся часть� его мировоззрения и характе-
ра, ложатся в основу его социального поведения и профессиональной 
деятельности. Именно смысл является критерием определения добра 
и зла по мысли В. Франкла: «Добро и зло будут определяться не как 
нечто, что мы должны делать или, соответственно, делать нельзя; до-
бром будет представляться то, что способствует осуществлени� чело-
веком возложенного на него и требуемого от него смысла, а злом мы 
будем считать то, что препятствует этому осуществлени�» [12, с. 37]. 
Кроме того, этот же автор отмечает: «Смысл не только должен, но и 
может быть найден, и в поисках смысла человека направляет его со-
весть. Одним словом, совесть ‒ это орган смысла. Её можно опреде-
лить как способность обнаружить тот единственный и уникальный 
смысл, который кроется в л�бой ситуации» [12, с. 38]. 

Смыслообразование – сложный процесс, который имеет опреде-
ленные этапы своего становления. Е. Г. Белякова выделяет четыре эта-
па смыслообразования: 1) актуализация предпонимания, 2) когнитив-
ное понимание, 3) интерпретирование и 4) бытийное понимание [5]. 

Первый этап предполагает актуализаци� смыслов, которые уже 
накоплены личность�. В научной литературе это явление имеет це-
лый ряд названий. На некоторых из них следует остановиться, чтобы 
показать все аспекты этого явления. Кроме того, этот этап смыслоо-
бразования является фундаментом, на котором строится герменевти-
ческий анализ текста.

Первый этап смыслообразования Е. Г. Белякова обозначает двумя 
основными понятиями: «феноменологическое понимание, или пред-
понимание», и «смысловой опыт личности». Под первым понимается 
следу�щее: «Феноменологическое понимание (предпонимание) ‒ это 
основанное на предшеству�щем субъектном опыте и в соответствии 
с освоенными культурными предпосылками восприятие явления, объ-
екта, события, ситуации, которое позволяет осуществить предметну� 
референци� смысла» [5, с. 148]. Относительно же второго понятия 
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автор отмечает: «С позиций ценностно-смыслового подхода, психоло-
гии смысла, педагогической герменевтики смысловой опыт личности 
можно рассматривать как способ понимания мира и себя в мире, сло-
жившийся у человека в процессе осмысления действительности, ко-
торый вкл�чает не только освоенные знания и способы преобразова-
ния мира, но и, прежде всего, смысловое отношение к миру, опосре-
дованное ценностями культуры» [4, с. 143]. По вопросу взаимосвя-
зи опыта и смысла Е. Г. Белякова пишет следу�щее: «Опыт и смысл 
связаны своей целенаправля�щей роль� в жизни человека» [2, с. 63].

Роль смыслового опыта личности в процессе смыслообразования 
нельзя недооценивать. Это своего рода витражное стекло, через кото-
рое человек смотрит на мир и самого себя, это неизбежная составля�-
щая л�бого процесса смыслообразования. С одной стороны, предзна-
ние позволяет формировать уникальные личностные смыслы, осно-
ванные на личном опыте, с другой – определённые представления и 
стереотипы препятству�т герменевтическому анализу, перенося со-
временные смыслы на тексты других эпох, внося, таким образом, эле-
мент анахронизма и навязывая библейским историям те смыслы, ко-
торых не могло быть. Кроме того, смысловой опыт многое говорит не 
только о тексте, но и о самой личности. Это зеркало, в котором отра-
жается сам читатель.

Э. Тисельтон, ещё один классик герменевтического анализа, отно-
сительно немецкого термина «Vorverständnis» («предпонимание») пи-
шет: «Это понятие не отрицает роли сомнения как необходимой со-
ставля�щей диалога. Ведь смысл предпонимания как раз и закл�ча-
ется в желании подчеркнуть, что оно предлагает лишь первоначаль-
ный, переходный этап к дальнейшему, более точному понимани�. С 
самого начала оно предполагает возможность внесения исправлений 
и изменений. Речь идет о формулировке исходного предположения с 
цель� дать толчок процессу, направленному на более глубокое про-
никновение в суть вопроса» [11, с. 19].

Особу� роль предпонимание играет в изучении библейских тек-
стов, поскольку л�бой человек считает себя специалистом в области 
богословия, библеистики и религиоведения. В связи с тем, что Би-
блия – это текст, который лежит в основе нашей культуры, л�ди фраг-
ментарно, но чаще всего неполно и неточно знакомы с отдельными 
идеями и цитатами из этой книги. Это предзнание неизбежно должно 
дополняться, уточняться, а порой и полность� опровергаться. В пол-
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ной мере это относится к студентам духовных семинарий, которые 
приступа�т к изучени� Священного Писания.

Еще более категоричен в этом отношении Кевин Дж. Ванхузер: 
«Способность видеть тексты, как они есть, илл�зорна. Каждый чита-
тель видит лишь то, что можно увидеть с высоты своего положения 
в обществе, пространстве и времени. Чтение представляет собой ди-
алог между текстом и читателем, между дискурсивными приёмами, 
вписанными в текст, и теми, которые формиру�т культуру читателя. 
Таким образом, чтение не является искл�чением из теории относи-
тельности. Нравится нам это или нет, приходится признать, что текст 
определяется тем, кто мы и где находимся» [8, с. 214].

Процесс актуализации предпонимания имеет ряд сложностей. 
Так, исследователь А.С. Десницкий отмечает сложность процесса ис-
толкования как герменевтического круга: «Человек, открывая Библи� 
(да, впрочем, и л�бой другой текст), уже имеет определённые ожида-
ния и представления, которые во многом определя�т прочтение это-
го текста. С другой стороны, такое прочтение, в сво� очередь, неиз-
бежно корректирует его представления и ожидания. Процесс идёт по 
кругу, который принято называть герменевтическим. Неплохой илл�-
страцией к идее герменевтического круга может служить практика 
синхронного перевода. Одна из самых больших проблем для синхро-
ниста закл�чается в том, что он должен начать перевод длинной фра-
зы ещё до того, как он уяснит себе её точный смысл» [9, с. 47].

Таким образом, смыслообразование как сложный процесс форми-
рования личностных смыслов, име�щих аксиологическое значение, 
является важнейшей составля�щей образования, прида�щей послед-
нему смысл. Особенное значение смыслообразование приобретает в 
высших духовных учебных заведениях, где формирование духовно-
нравственной личности является важнейшей задачей. Как сложный 
многофакторный процесс, смыслообразование предполагает опреде-
лённые этапы своего становления. Первый этап этого процесса – ак-
туализация предпонимания – является фундаментом, на котором стро-
ится не только процесс изучения Библлии, но и формирование лично-
сти студента.

Важнейшим понятием в смыслообразовании является понятие 
«текст», выходящее далеко за рамки узкого технического явления. В 
современной науке текст трактуется достаточно широко, поскольку 
само человеческое сознание тесно связано с этим понятием. Текст как 
психологическое явление первичен по отношени� к своим матери-



79

альным проявлениям. А. Ю. Агафонов пишет: «Сознание имеет тек-
стовое строение. Для обозначения смыслов, представленных в акту-
альный момент времени в сознании, предлагается использовать поня-
тие «текст сознания». Текст – это структурированное смысловое со-
держание. В данном случае совокупность смыслов, организованных 
в текст, можно считать синонимом сознания, если последнее рассма-
тривать в содержательном аспекте (онтологический план сознания)» 
[2, с. 62].

Интересным представляется тот факт, что текст может иметь толь-
ко одно значение или не иметь его вовсе, но при этом иметь несколь-
ко смыслов [1]. Кроме того, текст, по утверждени� А. Ю. Агафонова, 
воспринимается как «нерасчленимая смысловая констелляция» (сум-
ма понимания частей не даёт понимания целого – прим. И. К.) [2]. 
Особенно «многослойными» традиционно считались тексты Священ-
ного Писания, в которых различали буквальный, аллегорический и 
духовный смыслы.

Что касается текстов Священного Писания, то есть книг, из кото-
рых состоит Библия, то при всей простоте и очевидности подхода они 
сами существу�т в «трёх мирах». Р. Браун на примере Евангелия ил-
л�стрирует это явление. Существу�т мир за текстом, мир текста и 
мир перед текстом. Мир за текстом вкл�чает жизнь Христа, его про-
поведь и учение, а также реакци� на него его последователей, при-
знавших в нём Месси�. Мир текста являет собой литературные па-
мятники – Евангелия, отража�щие восприятие очевидцами Иисуса, 
выраженное в конкретном тексте, основанном на устной проповеди. 
Мир перед текстом касается взаимодействия Евангелий с читателями, 
которые через интерпретаци� входят в них, усваива�т их смысл и из-
меня�тся этим смыслом [7]. Мир перед текстом определяется смыс-
ловым опытом личности.

Важным понятием в данном исследовании является «встречный 
текст», то есть текст, созданный студентом как рефлексия прочитан-
ного, отража�щий его личное понимание и сформированные смыс-
лы: «Интегративным результатом интерпретации является «встреч-
ный текст», выступа�щий индивидуальным смысловым обобщени-
ем полученного опыта: полемизируя с самим произведением, его ге-
роями и автором, субъект размышляет об аксиологических основани-
ях педагогической деятельности, ищет ценностные ориентиры, обра-
щается к собственному опыту и неизбежно «приходит» к рефлексии 
своих ценностей и смыслов» [4, с. 33].
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Кевин Дж. Ванхузер предлагает особые добродетели должен про-
являть читатель, извлекая смыслы из текста: честность, открытость, 
внимание и послушание. Под честность� он понимает признание 
своих собственных убеждений, целей и интересов с тем, чтобы не бо-
яться принимать текст с иными установками. Открытость означает го-
товность читателя вежливо и с уважением услышать и обсудить л�-
бые идея, которые содержатся в тексте, даже если они противоречат 
его собственным убеждениям, для того, чтобы выйти за рамки своего 
мнения и позволить тексту преобразить читателя. Внимание предпо-
лагает сосредоточенность на тексте, набл�дательность, чтобы через 
различные детали увидеть целое. Под послушанием автор понимает 
следование за текстом, а не за собственными идеями, но не чтобы под-
чиниться тексту, а чтобы принять его таким, как его задумал автор 
[8]. Таким образом, важнейшее понятие смыслообразования – «текст» 
– по отношени� к Священному Писани� может быть применимо в 
очень широком смысле и не ограничиваться лишь изучением готово-
го библейского текста.

Педагогический эксперимент по определени� уровня предпони-
мания евангельских текстов студентами контрольной группы состоял 
из отбора текстов, и собственно контрольной группе был предложен 
список евангельских фрагментов, из которого каждый студент мог вы-
брать по своему усмотрени� только один. Количество фрагментов со-
впадало с числом студентов в контрольной группе, так что выбор был 
ограниченным. Отбор материала выполнял преподаватель, студенты 
не имели возможности предложить свои варианты. Это было сделано 
умышленно, так как фрагменты были отобраны неслучайно.

Для работы были выбраны зачала, то есть такие фрагменты из 
Евангелия, которые чита�тся за богослужением ежегодно в опреде-
лённые дни. Деление Священного Писания на главы и стихи вошло 
в обиход только с появлением книгопечатания, до этого библейский 
текст как у иудеев, так и у христиан всех конфессий читался так назы-
ваемыми «перикопами» или, по-славянски, «зачалами». В отличие от 
глав и стихов эти отрывки представля�т собой законченное повество-
вание с конкретной историей, которое можно понять даже без контек-
ста. Зачала, таким образом, представля�т собой законченный «текст» 
как в герменевтическом, так и в лингвистическом смыслах и явля�т-
ся достаточными для полноценного анализа.

В ходе работы были задействованы зачала, которые чита�тся за 
божественной литургией в воскресные дни, предшеству�щие Вели-
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кому посту, каждый день Страстной седмицы (начиная с Лазаревой 
субботы) и воскресные дни после Пасхи (табл. 1).

Таблица 1.
Распределение евангельских фрагментов между студентами

Евангельские фрагменты Студент
Воскресенье (неделя) о мытаре и фарисее: Лк. 18, 10–14. Павел Б.
Воскресенье (неделя) о блудном сыне: Лк. 15, 11–32. Георгий Б.
Воскресенье (неделя) о Страшном суде: Мф. 25, 31–46. Константин 

В.
Воскресенье (неделя) изгнания Адама из Рая: Мф. 6, 14–21. Дмитрий Г.
Воскресенье (неделя) 2-е по Пасхе, о Фоме: Ин. 20, 19–31. Андрей Е.
Воскресенье (неделя) 5-е по Пасхе, о самарянке: Ин. 4, 5–42. Дмитрий К.
Суббота 6–я Великого Поста, Лазарева: Ин. 11, 1–45. Иван М.
Воскресенье (неделя) 6-е Великого Поста, Вербное: Ин. 12, 
1–18.

Артём М.

Великий понедельник вечером.: Мф. 21, 18–43. Сергей М.
Великий понедельник утром: Мф. 24, 3–35. Тамерлан Х.
Великий вторник вечером: Мф. 22, 15–23, 39.  Вадим Х.
Великий вторник утром: Мф. 24, 36–26, 2. Андрей Ч.
Великая среда вечером: Ин. 12, 17–50.  Александр Ч.
Великая среда утром: Мф. 26, 6–16. Кирилл Ч.
Великий четверг вечером: Лк. 22, 1–39.  Илья Ш.
Великая суббота: Мф. 28, 1–20. Дмитрий Т.

У этих чтений есть целый ряд особенностей, которые выгодно от-
лича�т их от других не менее интересных и важных фрагментов Еван-
гелия. Во-первых, эти отрывки чита�тся каждый год и на слуху у каж-
дого постоянного прихожанина, даже у такого, который не особенно 
глубоко знаком с Новым Заветом. В большинстве храмов священники 
произносят проповедь, в которой неизбежно толку�т этот фрагмент 
Евангелия. Студентам семинарии как будущим священникам придется 
также неоднократно говорить проповедь на эти отрывки.

Во-вторых, само название этих «недель», то есть воскресных 
дней, чаще всего связано с содержанием текста. Так, например, в Не-
дел� о Страшном Суде читается притча о Страшном Суде, а в Неде-
л� о самарянке соответству�щее повествование о разговоре Христа с 
самарянкой. Следствием этого является то, что в богослужебных тек-
стах Русской Православной Церкви, положенных в эти дни, содер-
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жится большой объём гимнографического материала с толкованием 
этих отрывков. Триодь Постная и Триодь Цветная – основные богос-
лужебные книги с изменяемыми песнопениями, используемые в эти 
дни, – содержат стихиры, каноны, тропари и синаксарь (поучение по 
шестой песни канона на Утрени), в которых отражён опыт понимания 
и толкования этих фрагментов, изложенный в форме богослужебных 
гимнов. Иногда в богослужебных текстах появляется толкование, ко-
торое может не совпадать с другими интерпретациями текста, а порой 
и противоречить распространённому понимани�. Это очень интерес-
ная проблема, с точки зрения герменевтики, и она также нуждается в 
разрешении. Богослужебным языком Русской Православной Церкви 
является церковно–славянский, именно на этом языке студенты могут 
изучать тексты. Это создаёт определённу� трудность для понимания, 
однако церковно–славянский язык изучается с первого курса семина-
рии, и студенты уже знакомы с основными грамматическими прави-
лами и оборотами. Кроме того, существу�т переводы богослужебных 
книг на современный русский язык. Работа с богослужебными тек-
стами, таким образом, не только необходима для интерпретации еван-
гельского текста, но и помогает студенту глубже освоить гимнографи-
ческое наследие церкви и богослужебный язык.

В-третьих, лекционарий, то есть порядок чтения Евангелия на 
протяжении всего года, а особенно в воскресные, праздничные и зна-
чимые дни, имеет древн�� истори� и предлагает такие отрывки, ко-
торые Церковь считает наиболее важными и значимыми. Эти фраг-
менты Евангелия волновали Святых Отцов и видных богословов, 
оставивших на них толкования, будоражили умы философов и деяте-
лей культуры, посвятивших им не одно литературное и художествен-
ное произведения, и в наши дни не оставля�т равнодушным ни одно-
го читателя. Святоотеческих толкований и творческих осмыслений 
этих фрагментов очень много, они также не тождественны друг другу 
и быва�т более чем противоречивыми по простой причине – они все 
появились в конкретну� эпоху в определённой среде и могут никак 
не совпадать с современными реалиями. Умение выявить общее, глав-
ное и важное при всем многообразии подходов также является гер-
меневтической задачей. Это позволяет, кроме решения герменевтиче-
ской задачи, ещё и научить студента мыслить критически в отноше-
нии святоотеческого наследия. Нередко даже богословски образован-
ные л�ди позволя�т себе фразы «Библия учит» или «Святые Отцы 
говорят». Обе эти фразы противоречат здравому смыслу и для специ-
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алиста тождественны фразе «Центральная городская библиотека учит 
или говорит». Разные авторы библейских книг, как и различные Отцы 
Церкви, отлича�тся друг от друга по своим богословским взглядам, 
жизненным убеждениям и многим другим вопросам.

В-четвёртых, как и все остальные фрагменты Евангелия, эти от-
рывки нужда�тся в хорошем филологическом, историческом, куль-
турно–религиозном комментариях и более других требу�т духовно-
го понимания и применения к жизни каждого читателя и его окру-
жения. Базовые навыки применения данных герменевтических мето-
дов должны быть у каждого, кто стремиться читать Евангелие и адек-
ватно его понимать, а тем более у студентов высших духовных учеб-
ных заведений. Пост вообще, а Великий пост в особенности, как вре-
мя духовного упражнения в благочестии, аскезе и воздержании уста-
новлен для того, чтобы христиане стремились к духовно–нравствен-
ному совершенству. Это самое уместное время для проповеди на мно-
гие нравственные темы, в том числе и для обличения распространён-
ных в обществе и среди веру�щих страстей и недостатков. Умение 
извлечь нравственные выводы для себя лично, для прихожан и для со-
временного общества в целом очень важны для священника, поэтому 
студенты должны их освоить.

Таким образом, все перечисленные причины стали критериями 
отбора именно этих текстов для проведения эксперимента. Извест-
ность этих фрагментов лишь создавала илл�зи� простоты и лёгко-
сти, а богатство вспомогательного материала, к которому нужно будет 
обратиться в процессе комплексного герменевтического разбора, де-
лает эту работу ещё более сложной. Это всё при том, что фрагменты 
по объему достаточно маленькие. Более того, не просто возможно, но 
и неизбежно повторное обращение студентов к этим фрагментам как в 
частном («келейном») чтении, так и при подготовке к очередной про-
поведи в дни чтения этих зачал. Гуманитарный и духовный (аксиоло-
гический) потенциал этих отрывков неисчерпаем: его можно откры-
вать через призму личного опыта, пастырской практики и широкого 
культурного контекста. 

В рамках проведения эксперимента был определён уровень смыс-
лового опыта личности, то есть «актуализация предпонимания» сту-
дентами предложенных и выбранных евангельских отрывков. Уро-
вень подготовки студентов, их возраст, име�щееся образование и 
жизненный опыт неизбежно детерминиру�т понимание л�бого тек-
ста, а библейского в особенности. В этом вопросе нужно учитывать 
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характерну� как для религиозных, так и для нерелигиозных л�дей 
особенность «навязывания» своего понимания самому тексту. 

Есть такие области знания, в которых специалистом себя считает 
практически каждый человек: политика, экономика, медицина, педаго-
гика, филология и, конечно же, религия. Многие л�ди, не имея ни ма-
лейшего представления об основах какого–либо вероучения, смело су-
дят о богословских вопросах и легко толку�т священные тексты всех 
религий. У л�дей религиозных существует ещё одна черта: они счи-
та�т, что в силу того, что они принадлежат к той или иной традиции, 
их понимание священных текстов абсол�тно правильное. Это в равной 
мере касается всех без искл�чения религиозных конфессий. Даже во 
времена Христа иудеи были разделены в богословских вопросах на не-
сколько крупных групп – фарисеи, саддукеи, ессеи, книжники, иродиа-
не, зелоты, самаряне, а также те, кто не входил ни в одну из группиро-
вок, при этом оставаясь ортодоксальным иудеем.

Чтобы определить уровень предпонимания студентами евангель-
ского текста, было разработано задание, которое вкл�чало в себя на-
писание «встречного текста» по выбранному отрывку из Евангелия. 
При этом важным условием был запрет на использование каких–либо 
источников, кроме самого текста и собственных знаний, в остальном 
студенты не были ограничены ничем. 

Студентам был предложен план, следование которому было обяза-
тельным. Во встречном тексте должно было быть три части:

Текст (содержание текста, изложение событий и высказываний 
своими словами).

Смысл (поиск смыслов, заложенных в тексте, извлечение основ-
ной мысли или мыслей).

Актуализация («Я и этот текст» ‒ собственное видение фрагмен-
та, применение найденных смыслов в своей жизни, в жизни других 
л�дей).

Кроме того, были установлены следу�щие требования:
Объем текста не менее трех листов печатного текста (А4).
Особое внимание уделить третьему пункту «Актуализация» (не 

менее одной страницы печатного текста).
Категорически запрещено использовать тексты других авторов, 

текст пишется от первого лица.
Ссылки, сноски и цитаты недопустимы.
Текст должен соответствовать уровн� высшего духовного учеб-

ного заведения.
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Строгость и категоричность требований были продиктованы про-
стым печальным фактом: многие студенты высших учебных заведе-
ний – вчерашние выпускники школ – не владе�т навыком составле-
ния собственного текста. Чаще всего они пользу�тся копированием 
готовых текстов из интернета (реже – других книг) либо применя�т 
забитые шаблонные фразы из методичек по подготовке к Единому Го-
сударственному Экзамену. За такими шаблонными или заимствован-
ными текстами не видно личности студена, его взглядов, убеждений, 
смыслового опыта и умения извлекать и создавать смыслы.

Результатом внутренней работы над содержанием текста яви-
лось его понимание, то есть интерпретация, основанная на лич-
ном опыте, лишённая традиционных для научного и религиозного 
мышления ссылок на авторитеты и источники. Предметом понима-
ния в этом кл�че выступает как сам текст, так и его интерпретатор. 
Встречный текст, таким образом, становится зеркалом, в котором от-
ражается авторская версия смыслов, содержащихся в прочитанном 
фрагменте.

Такой достаточно нетрадиционный подход к толковани� священ-
ного текста отражается на личности студента, ставит его в один ряд с 
великими толкователями, оставляет определённый отпечаток в его со-
знании. Полученный опыт неизбежно запускает процесс смыслообра-
зования при помощи только своего внутреннего потенциала, то есть 
«актуализирует предпонимание». Следует отметить, что у многих л�-
дей, воспитанных в православной традиции, такой подход к толкова-
ни� Священного Писания вызывает страх, а подчас непринятие и об-
винение в протестантизме. 

Встречные тексты были подвергнуты контент–анализу, в рамках 
которого были выявлены определенные дескрипторы – лексические 
единицы, в которых отражены смыслы, извлечённые из фрагмента, а 
также кл�чевые направления развития гуманитарных смыслов и про-
ектирования пастырской деятельности у студента 

В результате контент–анализа были определены основные тен-
денции в актуализации предпонимания и выделены три аспекта: 

Герменевтический аспект (работа со смыслами). 
Аксиологический аспект (применение смыслов к самому себе и 

своей жизни).
Гомилетический аспект (применение смыслов к жизни других л�-

дей).
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Герменевтический аспект, то есть работа со смыслами, извле-
чёнными из прочитанного фрагмента, проявлялся в следу�щих тен-
денциях: 

реконструкция изначального смысла;
интерпретация оригинального смысла в современных категориях;
обоснование актуальности смыслов в настоящее время. 
Возможно проилл�стрировать данные направления развития 

смыслов цитатами из встречных текстов, выделив дескрипторы.
Три студента предприняли попытку реконструкции изначального 

смысла и применили элементы исторического и культурно–религиоз-
ного комментариев (в представленных фрагментах студенческих тек-
стов сохранены авторская орфография и пунктуация).

Так как первоначально данная притча была обращена к еврейско-
му народу, в ней были заложены некоторые особенности, на которые 
сразу могли обратить внимание иудеи… (Георгий Б.)

Чтобы найти смыслы в этом евангельском отрывке на него нуж-
но посмотреть под углом того времени. Вернувшись во времена тех 
событий… (Дмитрий К.)

…подчёркивается значимость женщин, в религиозном смысле. 
Как известно в то время они считались ниже мужчин не только в со-
циальном, но и в духовном плане… (Дмитрий Т.)

Девять студентов попытались интерпретировать оригинальный 
смысл текста в современных категориях.

В наше время ‒ это образ коллектора, при помощи бандитских 
методов, скупал налоги с государства и населения… (Павел Б.)

Истинно верующие православные люди ждут второго Прише-
ствия Иисуса Христа, стараются повседневно проявлять любовь к 
ближнему, независимо как выглядит человек, кто он (бездомный или 
депутат)… (Константин В.)

Вернувшись из эпохи тех времен в наше время сразу же представ-
ляешь, а как бы было все это в современном обществе… Бывает, что 
приезжают паломники за 1000 километров в Собор и только за это 
уже считают, что Христос им чем–то обязан… (Дмитрий К.)

Возможно, отец в этой притчи нам должен напоминать Бога. 
Старший сын ‒ праведного человека, соблюдающего закон и находя-
щегося в полном послушании Господу. Младший же ‒ грешник, кото-
рый приносит покаяние… (Георгий Б.)
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И ещё этот Евангельский фрагмент я понимаю так. Плод ‒ это 
таланты, которые Бог даёт нам. Эти таланты мы должны реали-
зовать. Смоковница ‒ это образ человека… (Сергей М.)

Третий фрагмент учит нас догматическим константам со слов 
Самого Спасителя. Иногда люди в наше время забывают о истинном 
могуществе Бога… (Дмитрий Т.)

В наше время мы забыли о смысле грядущего конца, так что вре-
мя и признаки его наступления волнуют нас больше, чем то, что мы 
будем говорить на Последнем суде… (Тамерлан Х.)

Прошли тысячелетия, и то, в чем Господь обличал фарисеев про-
должает существовать, в том числе, и среди верующих людей… (Ва-
дим Х.)

В нашем современном мире люди на каждом шагу предают друг 
друга, подставляют, заставляют страдать… (Кирилл Ч.)

Восемь студентов признали актуальными в наше время смыслы, 
извлеченные из текста.

Как сейчас, так и 2000 лет назад, сознание людей не поменялось, 
грехи, страсти, всё осталось… (Павел Б.)

Проблематика, обозначенная в притчи, будет актуальна до тех 
пор, на мой взгляд, пока живо само человечество… (Георгий Б.)

Самая главная тема этого евангельского повествования ‒ проще-
ние, … о которой сейчас многие люди забывают… (Дмитрий Г.)

Спустя многое время слова Христа остаются актуальными, 
«ты поверил, потому что увидел Меня»… (Андрей Е.)

Фрагмент с подкупом стражи очень показателен и для нашего 
времени… (Дмитрий Т.)

Похоже, что все это время мир живет в последние времена. И, 
как и всегда, люди делятся условно на три группы: тех, кто не верит 
в то, что конец мира связан с явлением Иисуса, тех, кто верит и бо-
ится, и тех, кто верит и ждет… (Тамерлан Х.)

То, что сказано в данном Евангельском повествовании также 
имеет непосредственное отношение ко всем нам… (Вадим Х.)

Я считаю, что эти притчи актуальны в наше время, как никогда 
раньше: сейчас люди совершенно перестали заботиться о своей жиз-
ни в другом, вечном мире… (Андрей Ч.)

Аксиологический аспект, то есть применение смыслов к само-
му себе и своей жизни, встречается в отдельных встречных текстах. 
Этот аспект всегда личный, очень честный и показывает, что приня-
тие смыслов сталкивается с определёнными трудностями, с осозна-
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нием несоответствия своего поведения евангельским идеалам или же, 
наоборот, с личным опытом реализации евангельских смыслов. Мож-
но привести ряд цитат из встречных текстов и выделить дескрипторы.

Шесть студентов контрольной группы нашли отражение еван-
гельских смыслов в своей жизни, пропустили их через свое сердце (в 
представленных фрагментах студенческих текстов сохранены автор-
ская орфография и пунктуация).

Бывало такое в моей жизни. Как–то раз я отдыхал дома после 
ночной смены и вдруг прозвенел звонок в дверь… (Константин В.)

Когда я только крестился, начинал ходить в храм, начал испо-
ведоваться и причащаться постоянно … Судить я могу только о 
себе… (Дмитрий Г.)

На личном опыте я много встречал людей, не верующих до опре-
делённого момента... (Андрей Е.)

Чем актуальна, для нашего времени, первая часть главы труд-
но сказать, однако можно предположить, что я просто не до конца 
её осмыслил… Такое случается со всеми, и я замечал подобное за со-
бою… (Дмитрий Т.)

Учась в семинарии, я замечаю, что мне они помогают мобилизо-
вать свою волю, победить свои слабости… (Вадим Х.)

К сожалению, сейчас даже я не могу с уверенностью сказать, 
точно ли я стремлюсь к тому, чтобы, используя все, что мне предо-
ставлено Богом, приблизиться к Царствию Божию. Но я точно знаю, 
что, живя даже только по указаниям из этого Евангельского отрыв-
ка… Всем этим людям, к сожалению, помочь мне не под силу, но даже 
рядом со мной живут люди, у которых есть проблемы как матери-
ального, так и духовного характера. И уже этим людям я стараюсь 
помогать по мере по мере моих возможностей… (Андрей Ч.)

Гомилетический аспект во «встречных текстах» проявлялся в ха-
рактерных элементах церковной проповеди: 

в риторических фразах–призывах;
в «мы»-моментах;
в безличных описаниях. 
Следует отметить, что конкретного задания писать проповедь на 

евангельску� тему у студентов не было, поскольку такого уровня ак-
туализация смыслов требует серьёзной подготовки, однако большин-
ство встречных текстов изобиловали характерными гомилетическими 
оборотами. Кроме того, студенты 2 курса Семинарии ещё не изучали 
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Гомилетику и такое обилие элементов проповеди связано с традици-
онным подходом к Евангели� в Православной Церкви. 

Риторические фразы–призывы и риторические вопросы, харак-
терные для проповеди, использовали четыре студента (в представлен-
ных фрагментах студенческих текстов сохранены авторская орфогра-
фия и пунктуация).

Давайте взглянем теперь на мытаря… (Павел Б.)
Ну а если мы не можем простить ближнему какого–то поступка, 

то разве заслуживаем Его прощения? (Дмитрий Г.)
Но давайте задумаемся, правильно ли мы понимаем этот страх. 

Вспомним слова из начала Евангелия от Луки… (Тамерлан Х.)
Не будем нарушать заповеди и с чистой душой перейдем в жизнь 

вечную… (Кирилл Ч.)
«Мы»-моменты не относятся искл�чительно к аксиологическо-

му аспекту, поскольку в проповеди как в особом жанре риторическая 
конструкция «мы» предполагает значение «вы» и обращена не столь-
ко к себе, сколько к своему окружени� и всем вообще слушателям 
или читателям. «Мы»-моменты использовали двенадцать студентов. 
Таким образом, их оказалось особенно много во встречных текстах (в 
представленных фрагментах студенческих текстов сохранены автор-
ская орфография и пунктуация).

В нашу жизнь вторглось очень много разных стереотипов, они 
заслоняют собой нас настоящих, заглушают нашу совесть… Часто 
мы слепо верим в свою праведность… Богу милее, если мы будем пе-
речислять свои грехи… Страшно, если в этом монологе мы узнаем са-
мих себя… ведь если мы говорим, что мы без греха, обманываем са-
мих себя… (Павел Б.)

Эта часть притчи показывает нам до чего может довести не-
разумное поведение человека… Напротив, каждому из нас дан шанс 
на спасение… (Георгий Б.)

В–третьих, можно отметить, что, когда мы познаем щедрость, 
которая без всякого расчёта помогает самым простым людям в са-
мых простых вещах, мы познаем радость от помощи Самому Иисусу 
Христу… (Константин В.)

В этих строках Евангелия от Матфея говорится о том, что, 
если мы будем прощать ближнему все его «долги», то есть грехи, 
то Господь простит нас, а если не будем прощать, то и Он не про-
стит… (Дмитрий Г.)
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Все мы не верим в Господа до того момента пока с нами случится 
несчастье, перебрав все варианты решения проблемы, мы сразу вспо-
минаем про Бога и прибегаем к Нему с просьбой помочь… (Андрей Е.)

Порой эгоизм, то есть почитание самого себя, своих интересов 
превыше других и так далее, берет вверх в самый неподходящий мо-
мент и от этого, никто из нас не освобожден… Порой мы забываем 
кто мы и зачем мы здесь… (Дмитрий К.)

Это послание обращено, несомненно, и к нам, так редко вспоми-
нающим о смысле нашей жизни и для которых зачастую земное бла-
госостояние – единственный ориентир в компасе нашего развития… 
(Артем М.)

И мы должны быть благодарны Бог за эту надежду, восхваляя 
Его и радуя Его сыновьей любовью… (Дмитрий Т.)

Господь призывает нас не к страху, а к радости. Все мы очень 
разные. Мы все обладаем разным духовным, интеллектуальным, 
нравственным уровнем… (Тамерлан Х.)

Но при всем этом, если наша религиозная жизнь не сопровожда-
ется совершением добрых дел, если в сердце не чувствуем любви и 
расположения к людям, если сохраняем черствость и к ближним, и 
к дальним, то это означает, что повторяем грех фарисеев… (Ва-
дим Х.)

Бросая все свои силы на получение благополучия в нашем, мирском, 
тленном мире, мы почти полностью забываем о том, что ждет нас 
после того, как наш земной путь закончится, и мы перейдем в веч-
ность… (Андрей Ч.)

… все греховные помыслы подсказывает нам лукавый и мы идём 
против Бога по указке дьявола. Но это зачастую совсем не верно. 
Окончательный выбор стоит за человеком. Мы не являемся марио-
неткой в руках бесов. Бог дал нам свободу выбора, и именно поэтому 
мы в силах противостоять греху… (Илья Ш.)

Безличные конструкции также часто использу�тся в гомилиях, 
чтобы указать на должное или недолжное поведение без личных ак-
центов «я», «мы» или «вы», а направить их на абстрактные «он» и 
«они». «Мы»-моменты явля�тся, таким образом, мягким обличением 
внутренних несовершенств среди христиан, а безличные конструкции 
представля�т собой более грубое обличение недостойного поведения 
как веру�щих, так и неверу�щих. Часто на месте подлежащего в этих 
предложениях стоят слова «человек» и «л�ди». Этот обширный блок 
уместно проилл�стрировать цитатами из текстов, выделив дескрип-
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торы (в представленных фрагментах студенческих текстов сохранены 
авторская орфография и пунктуация).

Удалившись от Бога через грехопадение, человек потерял важное 
свойство его души – простоту… Посмотреть на Фарисея, мы уви-
дим нынешнего прихожанина, человека, который регулярно посеща-
ет храм… (Павел Б.)

Притча дает установку на то, как должен относиться верую-
щий человек, когда кто–то кается в своих грехах и приходит или воз-
вращается к праведной жизни… (Георгий Б.)

… человек очень гордое существо, но вся гордость уходит на нет, 
когда ему напоминаешь о его грехах… Некоторые современные пра-
вославные христиане суеверны, все верят в какие–то приметы, горо-
скопы… (Дмитрий К.)

… люди ничуть не изменились, так и оставшись в какой–то сте-
пени скептиками (сказывается последствия грехопадения)… (Дми-
трий Т.)

Людям самоуверенным полезна мера страха. Но есть люди, кото-
рых страх способен придавить, им дается надежда… (Тамерлан Х.)

Как живут люди, которые предают, подставляют и убивают за 
деньги… Великая Среда – это урок каждому человеку. Со своими гре-
хами порой тяжело бороться, но это необходимо делать для спасе-
ния и жизни в Царстве Небесном… (Кирилл Ч.)

Находясь в компании благочестивых, человек всё равно не может 
преодолеть свои страсти и поддался искушению дьявола… Люди дру-
жат и общаются друг с другом, по большей части из–за выгоды, те 
кто не способен дать хоть что‒ то, недостойны внимания окружа-
ющих. Личная выгода всегда на первом месте, и даже в церкви люди 
готовы идти по головам, для собственной выгоды, для достижения 
вечного блага. Но рано или поздно они осознают, что такой путь к 
Богу неверный… (Илья Ш.)

Наглядно результаты актуализации предпонимания можно из-
учить с помощь� диаграммы (диаграмма 1), на которой отражены 
основные аспекты понимания смыслов студентами и развитие этих 
смыслов. В связи с тем, что в каждом аспекте были свои подпункты, в 
диаграмме это отражено цифрами. Так, например, если в работе сту-
дента отмечены все три вида герменевтического аспекта, то по вер-
тикальной шкале у него «3», если два или один, то «2» и «1» соот-
ветственно. В случае, если развитие смыслов не отражено, отмеча-
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ется уровень «0». Только у одного студента не выявлено ни одной из 
основных тенденций.

Диаграмма 1

Таким образом, определение уровня предпонимания текста сту-
дентами семинарии состоял из двух этапов. На первом этапе были 
отобраны по определённому принципу фрагменты Евангелия, наилуч-
шим образом подходящие для изучения. На втором был проведён пе-
дагогический эксперимент, представля�щий собой изучение отрывка 
и создание продукта – встречного текста, который затем был подвер-
гнут контент–анализу. Анализ встречных текстов выявил основные 
тенденции в процессе смыслообразования студентами семинарии. 

Прежде всего, следует отметить, что меньше всего внимания было 
уделено поиску изначального смысла текста, чуть больше – попыт-
ке интерпретировать текст в современных категориях, однако все со-
шлись на том, что смыслы текста актуальны и в наше время. Такой 
подход очень показателен и характерен для большинства веру�щих 
л�дей, однако невозможно адекватно интерполировать смыслы и на-
стаивать на их актуальности или неактуальности без тщательного из-
влечения оригинальных авторских смыслов самого текста.

Одним из условий задания было применение смыслов к своей 
жизни ‒ «я и этот текст», но в действительности лишь немногие сту-
денты «примерили на себя» извлечённые смыслы. Этот момент также 
очень показателен: легче применить обличение к абстрактному «мы», 
чем к конкретному и личному «я», таким образом поставив себя за 
скобки евангельского текста.
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Самым большим и характерным для большинства студентов се-
минарии был гомилетический аспект встречных текстов. Несмотря на 
то, что в задании не было указания писать проповедь, многие имен-
но так и поступили. Обращаясь к воображаемой аудитории, студен-
ты применяли риторические фразы–призывы, обращались к ритори-
ческому «мы»–приему и безличному обличени�. 

При всей искренности, глубине и правильности встречных тек-
стов, нельзя не заметить недостаточного внимания к поиску подлин-
ного смысла, заложенного в самом фрагменте. Именно такой подход 
часто порождает неверные и откровенно ложные толкования и интер-
претации священных текстов, которые допуска�т как религиозные, 
так и неверу�щие исследователи. Безоговорочное признание актуаль-
ности смыслов, которые не были извлечены, и их применение в лич-
ной жизни с радикальным призывом всем им следовать стало очень 
характерным явлением в современном обществе, однако совершенно 
лишено подлинного смыслообразования и далеко от герменевтики.
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В статье в краткой форме описывается внешняя миссионерская 
деятельность православного братства Свято-Елисеевского Лаври-
шевского мужского монастыря Гродненской епархии Белорусской 
Православной Церкви. Также приводится описание деталей жизни, 
быта, общего состояния Православной Церкви Кении, причём, как ее 
предстоятеля, так и рядовых членов.
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The article briefly describes the external missionary activity of the 
Orthodox Brotherhood of St. Eliseevsky Lavrishevsky Monastery in Grodno 
diocese of the Belarusian Orthodox Church. The details of the life, routine, 
and general condition of the Orthodox Church of Kenya, both its priest and 
ordinary members, are also described.

Keywords: Orthodox Brotherhood, Orthodox Church community, 
mission, divine service, education.

Материалы данной статьи основаны в большей части на личных 
набл�дениях миссионеров-членов братства Свято-Елисеевского Лав-
ришевского мужского монастыря. В частности, автор благодарит Рус-
лана Яроцкого – религиоведа, православного миссионера из г. Грод-
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но, руководителя фонда помощи православным христианам Афри-
ки, уже несколько лет занима�щемуся внешней миссией при Свято-
Елисеевском Лавришевском мужском монастыре. 

Когда мы впервые начинаем размышлять о положении Православ-
ной Церкви в Африке, при постепенном ознакомлении с данной тема-
тикой мы погружаемся в совершенно новый для нас, удивительный 
мир, незнакомый и порой даже отпугива�щий. Своей неизведанно-
сть�, «инаковость�»… Для л�дей, прожива�щих в России, Беларуси, 
Украине, «африканское» православие как будто и не православие даже 
– на местной Божественной литургии мы не почувствуем размеренно-
сти и точности богослужения, атмосферы некоей задумчивой, особен-
ной тишины, свойственной, пожалуй, лишь традиционно европейской 
литургической традиции. Отсутству�т также и традиционные для на-
шего церковного уклада многочисленные крестные ходы, а также вели-
чественная соборная архитектура. За богослужением мы погружаемся 
в мистическу�, тайну� для нас ритмику барабанного боя, абсол�тно 
чуждого нашему «утончённому» уху, но такого привычного, понятно-
го и родного практически каждому жител� Африки. На барабаны, со-
обща�щие слушател� некий фон, своего рода нити основы, куда впле-
тается непосредственно сама живая ткань богослужения, накладывает-
ся уже клиросное пение, подчинённое своему стро� и ритмичности, и 
танцы священников. Всему этому поначалу противится наше привык-
шее совсем к другой культуре естество. Невозможно, кажется, принять, 
понять и поверить в то, что совершаемое сейчас перед нашим взором 
действо – это тоже ПРАВОславие, тоже славление Бога. В основе на-
ших православных традиций подразумевается возможность обращения 
к осмыслени� подвигов святых угодников Божиих. Мы усваиваем себе 
плод этих подвигов, возможность соучастия в них уже в современных 
нам условиях и обстоятельствах. Житие л�бого святого для нас – как 
урок утешения, помощи, укрепления на жизненном пути. А что же вме-
сто всего этого у африканского христианина? В чем его борьба за спа-
сение души, где и куда он «бежит, чтобы получить» (см.: 1Кор. 9:24)? 

Африканская Церковь, подобно молодому дереву, стремительно 
растёт, наполняется соками, выпускает зелёные листья, однако в нем 
корни ещё не крепкие, оно достаточно неустойчиво и сил в нём для 
борьбы за свое существование ещё не вполне хватает. Это молодое 
деревце, если на него взглянуть, заметно отличается от достаточно 
взрослого, крепкого, широкого и устойчивого дерева. Но всё же впол-
не возможно предположить, что настоящая сила Церкви в Африке со-
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стоит из неких своеобразных элементов, которые мы и рассмотрим в 
данной статье.

В белорусском городе Гродно существует Фонд помощи право-
славным христианам Африки. В 2017 г. данная структура приобрела 
абсол�тно новый и во многом удивительный опыт внешней миссии 
посредством братства при Свято-Елисеевском Лавришевском муж-
ском монастыре Гродненской епархии Белорусского Экзархата Рус-
ской Православной Церкви. 

По итогам миссионерских поездок в Африку братство ежегодно 
представляет подробный видео-, фотоотчёт и презентаци� братии мо-
настыря, представителям и гостям братства, в епархи�, а также раз-
мещает информаци� на собственном сайте в интернете. Данная рабо-
та происходит по благословени� высшего епархиального начальства 
и горячо приветствуется всеми, кому тема миссии близка и интересна. 
Абсол�тно л�бая помощь важна и ценна, причем даже не столько ма-
териальная, сколько духовная. Члены братства постоянно просят мо-
литься за них в их нелёгком, но благородном делании [1].

Материальные средства, однако, также необходимы, и вся эта мис-
сионерская деятельность осуществляется за счёт многих белорусских 
приходов, а также приходов из ближнего и дальнего зарубежья. Но 
стоит отметить, что территориальная принадлежность того или ино-
го прихода или субъекта церковного устройства в плане духовном не 
имеет абсол�тно никакого значения. Мы все едины во Христе, хоть и 
разделя�т нас порой океаны. В духовном аспекте Церковь Христова 
– одна, несмотря на её «земные» наименования: Албанская, Русская, 
Японская или Белорусская. Написанием данной статьи автор полагает 
добиться у читателей ощущения единства с африканскими братьями 
во Христе. Читая и изучая православие в Африке, живой, деятельный 
опыт миссии, мы учимся проникаться л�бовь�, а также сострадани-
ем. Все вместе мы сможем оказать неоцениму� помощь и поддержку 
безусловно нужда�щимся в них – у кого-то с новой силой загорается 
огонек веры, духовная жизнь начинает «жительствовать», наполнен-
ная новым смыслом и радость�.

Северная Африка услышала весть о Христе от самых первых Его 
последователей. Апостолы и их ученики, епископы и учителя Церк-
ви трудились в Египте, Карфагене и др. местах. Христианское уче-
ние проникало дальше, в экваториальну� и �жну� часть материка. 
Традиционно Африка находится под духовным руководством Алек-
сандрийского Патриарха и в последнее время его влияние, безуслов-
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но, ощущается жителями Кении, Уганды, Танзании, Ганы, Республи-
ки Конго. Причём среди духовенства преоблада�т местные жители. 
Число темнокожих православных священников достигает 140 чело-
век. История же Православия в Кении тесно связана с борьбой кений-
ского народа против британской цивилизации. В начале XX века все 
школы в стране контролировались миссиями западно-христианского 
происхождения. В 1929 г. племенем кику�, которое представляет 
большинство населения Кении, были созданы 2 независимые ассоци-
ации КИСА (Ассоциация независимых школ кику�) и ККЕА (Ассо-
циация по образовани� кику� каринга). В названии второй ассоциа-
ции используется слово «каринга», что означает “чистый”, но может 
быть переведено как “православный”. С момента деятельности этих 
двух образовательных структур многие преподаватели и учащиеся 
покинули западные миссии [2, с. 2].

Как правило, если речь заходит в целом об Африке, СМИ не жа-
ле�т мрачных красок, повествуя нам о жизни простых л�дей. Есте-
ственно, континент сталкивается сегодня с огромным спектром про-
блем. Это и различные тропические заболевания, к которым в послед-
нее время добавился и COVID-19, и поража�щая своими масштаба-COVID-19, и поража�щая своими масштаба--19, и поража�щая своими масштаба-
ми бедность, и разного рода вооружённые конфликты, замешанные на 
религиозных и этнических разногласиях. И при этом огромные массы 
населения находятся со всеми этими бедствиями, что называется, ли-
цом к лицу, им негде попросить помощи и добиться справедливости. 
По данным Национального совета научных исследований, учащиеся 
кенийских школ оказались одними из самых невежественных в мире. 
И по-прежнему главными причинами неудовлетворительного состоя-
ния сферы образования явля�тся: недостаток средств, необходимых 
для обеспечения огромного количества школ современными здания-
ми, оборудованием, новыми учебниками, низкая квалификация учи-
телей, отсутствие дисциплины и должной культуры преподавания во 
многих школах. Очень остро стоит проблема оснащения школ всем 
необходимым оборудованием. Во многих школах нет даже водопро-
вода, сами здания обветшали [3, с. 87].

Л�дей европеоидной расы здесь называ�т мзунгу. Они построи-
ли на этих землях много дорог, мостов, различных зданий и сооруже-
ний и ушли с континента с окончанием периода колониальных заво-
еваний. Однако, к сожалени�, ещё довольно длительное время после 
обретения Кенией независимости, местное население поминало бе-
лых недобрым словом. 
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Постепенно ситуация меняется в лучшу� сторону. В частности, 
Кения до недавнего «доковидного» времени не могла пожаловаться на 
отсутствие туристического потока и прибылей, связанных с ним, ради 
которых на многое, что может не нравиться местному населени�, за-
крыва�т глаза. И потому, когда европеец вылетает в Найроби рейсом 
французских или нидерландских авиалиний, он полон восторженно-
го энтузиазма и предвкушений от разного рода сафари и встреч с экзо-
тикой. Кения и Танзания могут предложить такому туристу букваль-
но всё, что име�т: Индийский океан, белоснежные бархатные пляжи 
Момбасы с сервисом на л�бой вкус и достаток. Это витрина Кении, 
но не её душа.

Численность населения Кении составляет около пятидесяти мил-
лионов человек – это несколько больше, чем, например, в Украине. 
Но когда ты оказываешься в л�бой кенийской деревне, понимаешь, 
что эти сведения отн�дь не соответству�т действительности и безна-
дёжно устарели. Наши европейские города уровня Гродно, Риги или 
Витебска – это пустынные, безл�дные места в сравнении с перепол-
ненными л�дьми сельскими и городскими трущобами – «киберами». 
При этом л�ди находятся в непрекраща�щемся движении, даже если 
у них нет работы и постоянного занятия – они куда-то спешат, дина-
мика и энергия их перемещений превышает все мыслимые пределы.

Нельзя сказать, что технический прогресс обошёл Кени� стороной. 
Практически у каждого есть мобильный телефон, в стране вполне нор-
мальная сотовая связь и покрытие интернетом. Население приобрета-
ет довольно дорогу� бытову� технику в дома, условия в которых, объ-
ективности ради, оставля�т желать лучшего. Почему-то предпочтение 
отдается телевизору-плазме, а не, к примеру, нескольким рулонам обо-
ев, банкам краски и хорошей сантехнике. Что это? Скорее всего, кичась 
возможность� купить плазму или дискову� антенну, человек делает 
попытку убежать от окружа�щей его реальности. 

В Кении л�ди, по большей части, довольно доброжелательные и 
отзывчивые. Они с удовольствием помога�т человеку, попавшему в 
беду. Ближе познакомившись и пообщавшись с ними, уже невозмож-
но не оценить их добрый и весёлый нрав. Но их бич и, если угод-
но, крест – почти повсеместная нищета. Между тем, по официаль-
ным данным, Кения в настоящее время является одной из самых ди-
намично развива�щихся государств Восточной Африки, и правитель-
ство страны уделяет повышенное внимание развити� предприятий, 
в частности, горнодобыва�щей отрасли и переработки минерально-
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го сырья [4, с. 25]. Данные меры, в принципе, направлены на сокра-
щение безработицы и повышение благосостояния граждан. При этом 
всё же подавля�щее большинство населения продолжает жить в тя-
желейших условиях, что, конечно же, не может не откладывать опре-
делённый негативный отпечаток на менталитет народа и поведение 
отдельных его представителей. Данным обстоятельством обусловлена 
и тяжёлая криминальная ситуация в государстве. Случа�тся, и весьма 
часто, убийства, воровство, грабежи. 

Негативну� сторону жизни страны туристам сильно не афиширу�т. 
Однако абсол�тно всё спрятать не получается, и атмосфера 
всеобщей бедности и депрессива накрывает рано или поздно л�бого 
приехавшего. Радостный настрой священника Михаила из деревни 
Гильгиль, обрадовавшегося помощи из далекой Беларуси, как реёнок, 
просто обезоруживает. Глядя на него, хмурая погода и повсеместная 
грязь воспринима�тся уже не так уныло. Несмотря даже на то, что на 
местном кладбище постоянно увеличивается количество свежих могил 
– детских, �ношеских… Вчерашний улыбчивый студент приезжает 
поработать в школе, желая стать полноценным квалифицированным 
учителем, посвятить сво� жизнь воспитани� детей и обидно погибает 
в поножовщине, в попытках отстоять своё нехитрое имущество. Все 
это тоже африканский колорит и особенность. К слову, в Кении доля 
населения моложе 30 лет составляет 70 %, что является весьма высоким 
показателем. Молодёжь, вообще говоря, старается объединяться 
после долгого периода отчуждённости в обществе. Объединительным 
тенденциям предшествовал весьма скорбный эпизод в новейшей 
истории Кении, когда в феврале 2008 г. произошел национальный 
конфликт, в результате которого тысячи кенийцев погибли, а порядка 
300000 человек были изгнаныиз места жительства. Л�ди с тех пор, в 
массе своей, постоянно стремятся из крупных городов в регионы, где 
хоть и процветает клановость, существует, тем не менее, возможность 
укрыться. В связи с этим можно сделать вывод, что существует 
проблема доверия кенийского общества государству как гаранту защиты 
собственных граждан. К волнам насилия приводят и необузданная 
коррупция по всей вертикали власти, и одна из самых высоких в мире 
степень экономического расслоения населения [5, с. 78].

Всё же не стоит, по нашему мнени�, рассматривать африканские 
страны и православие как часть культуры местных жителей с проти-
воположных, крайних позиций. Африка многоцветная, поликультур-
ная и для каждого, приезжа�щего с�да – абсол�тно различная. И 
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каждый видит именно то, что желал бы видеть априори и по мере, ко-
нечно, своих возможностей. 

Изменённое современной цивилизацией сознание туриста, попа-
да�щего в саванну, восторженно и радостно подмечает дорогой экзо-
тический трофей вроде головы дикого животного, стаи красивых не-
виданных птиц или удивительные растения и плоды. Однако неред-
ко такой турист остаётся безучастным к огромной толпе бедных, обо-
рванных и больных л�дей, повс�ду назойливо преследу�щих его на 
улицах Найроби, к детским голодным глазам, к их мольбам и прось-
бам. У озера Найваша ты весело кормишь жирафов печеньем, а рядом 
множество других глаз пристально следят за твоими руками с неосла-
бева�щей надеждой. Но тогда ты ещё об этом не думаешь, а начина-
ешь задумываться мнВ Кении сочетается между собой практически 
несочетаемое. Неимоверная роскошь и беспросветная нищета, нево-
образимые красоты природных ландшафтов и просто адские условия, 
в которых порой вынуждены выживать л�ди. Но всё же первое, что 
приходит на ум, когда видишь всё это – реальность такова, т. е. абсо-
л�тно пестрая, поража�щая своими контрастами, лишь в твоих гла-
зах, в твоём восприятии. Коренной житель всецело принадлежит сво-
ей родине и давно уже принял её такой, какая она есть, даже со всеми 
негативными сторонами. Им ведь не так много и нужно – всего лишь 
владеть клочком собственной земли, котору� можно было бы обра-
батывать, а детям дать образование. В этих прекрасных, но суровых 
краях они так же, как мы, дружат, ссорятся, мечта�т, заботятся, л�-
бят. Мужчины стара�тся принести в дом деньги, женщины следят за 
собой и стремятся понравиться. Озорные дети игра�т, дерутся, обме-
нива�тся чем-то незамысловатым. В общем, живут привычной для 
нас и в то же время своей, особенной жизнь�. Незаметно появляется 
сильное чувство привязанности к этим л�дям и их стране, в чём, не-
сомненно, важну� роль играет религия. Одно из первых впечатлений 
– религиозная жизнь не имеет в Кении никаких препятствий. Это, с 
одной стороны, верно, с другой – не вполне. Большая часть населения 
причисляет себя к христианам и повс�ду в самых разных населённых 
пунктах заметны кресты на крышах и названия, свидетельству�щие о 
том, что перед тобой культовое здание. Подавля�щее количество по-
добных зданий – католические приходы. Но заметны и протестант-
ские общины, причём со своим местным специфическим уклоном. В 
порядке, чистоте и ухоженности стоят мусульманские мечети, но их 
меньше, и они только в крупных городах. Встреча�тся также после-
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дователи Будды, индусы, иудеи и, несомненно, адепты местных куль-
тов, причём весьма разнообразных. 

Встаёт вопрос: если в стране подавля�щая часть христиан, како-
вы задачи православной миссии? Нам представляется верными сле-
ду�щие положения. XX век принес в Кени� христианизаци�, одна-XX век принес в Кени� христианизаци�, одна- век принес в Кени� христианизаци�, одна-
ко довольно поверхностну�. Только та миссия здесь является успеш-
ной, которая способна привлечь максимально большое финансирова-
ние. И л�ди приходят часто в такой храм и становятся членами общи-
ны не для того, чтобы встретить и познать Бога в своей жизни, а толь-
ко лишь с цель� приобрести некий материальный достаток. Но они 
в этом не виноваты. Миссии необходимо всё же искать пути к сердцу 
таких л�дей. И помочь им отыскать свой путь к Богу. Благодатная и 
благодарная почва для данного святого делания есть в изобилии. По-
мимо алчности, повсеместно можно повстречать и чисту�, искрен-
н��, ничем не замутнённу� веру. И это не даёт рукам опускаться.

Рис.1. Процентное соотношение возрастных членов прихода и детей, 
постоянно посеща�щих храм

Как видно из рис. 1., подавля�щее большинство членов право-
славных приходов составля�т дети. Данное обстоятельство очень 
легко объясняется. Дети, в той или иной степени приближённые 
к церковной общине, – это дети-сироты в большей своей части, ко-
торым необходима опека. Такая ситуация с огромным количеством 
детей-беспризорников сложилась из-за общей неблагоприятной ситу-
ации в стране: СПИД, гепатит, тропическая лихорадка, а также широ-
ко распространенное употребление наркотиков и алкоголя – вот те не-
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гативные факторы, которые отн�дь не положительно влия�т на об-
щу� численность населения и его генофонд. Значительну� часть на-
грузки по опеке колоссального количества детей-сирот в Кении взя-
ла на себя именно Православная Церковь. Строятся школы, организо-
выва�тся различные при�ты, которые служат своего рода базой для 
православных миссионеров, в т. ч. и в священном сане, которые в силу 
своих возможностей помога�т нужда�щимся детям. При этом, есте-
ственно, ведётся проповедь Слова Божия и действенным, собствен-
ным примером показывается, как следует служить ближнему. Детские 
души, восприимчивые ко всему не только новому, но и светлому, чи-
стому, с радость� помога�т, чем могут, взрослым миссионерам и чле-
нам общины, принима�т участие в богослужении, а также со внима-
нием постига�т учение о Христе и воцерковля�тся. На протяжении 
нескольких десятилетий такая работа в стране, безусловно, приносит 
свои плоды и можно с уверенность� говорить, что Православие в Ке-
нии имеет определённу� динамику, даже если учесть, что материаль-
ная база православных при�тов и центров, несомненно, находится на 
весьма низком уровне. Земля, на которой они располага�тся, как пра-
вило, им не принадлежит – она, за редким искл�чением, взята в арен-
ду. Сами здания – барачного типа, грубо сколоченные из досок и дру-
гих остатков строительного материала. В качестве пола – голая земля 
и великое счастье, если есть доступ к более-менее чистой воде, кото-
рая ценится просто на вес золота. 

Если в целом рассуждать о храмовой архитектуре в Кении, то сто-
ит отметить её довольно неразвитое состояние. Конечно же, краси-
вые храмы в стране есть, но красивы они постольку, поскольку может 
быть красиво довольно незатейливое и простое здание. Ни о какой ро-
скоши, витиеватости и причудливости не может быть и речи. Предпо-
чтение можно отдать лишь храму духовной семинарии, освящённо-
му в честь св. Макария Великого. Камень, прида�щий л�бому храму 
неку� основательность и надёжность, как строительный материал, и 
при этом весьма дорогой, используется в большей мере лишь в столи-
це республики. Но даже эти сооружения сложно назвать достойными 
образцами архитектурного искусства. Очень много стоит недостро-
енных храмов – когда-то настоятели начинали строить, но по разным 
причинам закончить это не удавалось. 

Встреча�щиеся храмы выглядели порой настолько убого, что их 
с лёгкость� можно перепутать с обычными деревенскими сараями. 
Только зайдя внутрь, по име�щимся там Царским вратам, иконам и 
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подсвечникам можно понять, что ты находишься в храме. Помимо 
того, что существует описанная выше необычная традиция соверше-
ния богослужения, замечаешь, что л�ди во время службы, в основ-
ном, сидят. Также бросается в глаза, что прихожане стара�тся, чтобы 
все при храме (утварь, территория, скамейки, полы) находилось в по-
рядке и чистоте. 

Осознание того неоспоримого факта, что Церковь – это, в пер-
ву� очередь, община, л�ди, её составля�щие, а не помещение, в Ке-
нии приходит очень быстро. Потому что, попадая в Церковь, ты сра-
зу же чувствуешь силу. Силу л�бви, присутствия, как писал митро-
полит Антоний Сурожский, чего-то неземного, того, что даже неверу-
�щего заставляет обращаться к нему и замирать в благоговении. Тут 
не будут вбрасывать (порой необходимо читать: выбрасывать) колос-
сальные и остро необходимые прямо здесь и сейчас средства на так 
привычные для нас «долгострои». Л�ди боле�т, голода�т, им нече-
го носить, у кого-то стены в доме покосились, есть ещё множество на-
сущных вопросов, требу�щих безотлагательного решения. Потому и 
нет дорогих строек, шикарных облачений. Нет и помощи от государ-
ства. Исходя из этого, большей ценность� для прихода будет обла-
дать даже не помощь, скажем, в возведении купола, а банальный ме-
шок риса или новый спортивный кост�м взамен прохудившегося для 
одного из местных сорванцов. 

Со стороны может показаться, что описанная условная община 
как собирательный образ тех приходов, в которых членам белорусско-
го братства довелось работать, идеальна. Жизнь в общинах, разбро-
санных по стране, отн�дь не везде однотипна. Для того чтобы хри-
стианство «кипело» в них естественно, необходимы усилия и затраты: 
времени, эмоций и самых добрых качеств человеческой души. Тем бо-
лее, такие затраты требу�тся от пастырей. Христианская жизнь пе-
стрит своим разнообразием в Кении: неуныва�щие, весёлые, отзыв-
чивые дети и такие же взрослые на одном приходе, который распола-
гается в самой настоящей землянке. И как контраст – каменный собор 
в Найроби, где абсол�тная пустота в воскресенье. Однако общий вы-
вод закл�чается в том, что л�ди, называ�щие себя христианами, при-
оритетом для своей жизни дела�т л�бовь к Богу, заботу о ближнем и 
построение крепкой общины. 

Из среды такой общины со временем, как спелое семя из колоса, 
вызревает одна, особая, самая достойная душа, человек, которого го-
товят к священному сану. И во многом кенийские священники похо-
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жи на русских, белорусских. Молодые исполнены порой чрезмерных 
амбиций и мечтаний, старшие же – более рассудительны и степенны. 
Уровень богословского образования у священства на достаточно вы-
соком уровне, который обеспечивает духовная семинария г. Найроби. 
Кадры в данной семинарии готовятся для всего континента. Препода-
�т в ней профессора мирового уровня, защитившие свои степени в 
Греции и США. Владыка митрополит Макарий (Тиллиридис), пред-
стоятель Кенийской Православной Церкви, о котором ещё будет речь 
ниже, окончил университет в Оксфорде и Русский православный ин-
ститут во Франции. С него стара�тся брать пример остальные педа-
гоги и более молодые священнослужители.

Тем же из священников, кто служит в небольших поселках и де-
ревнях, приходится подрабатывать, чтобы элементарно выжить, т. к. 
приход у такого бат�шки, как правило, состоит из крайне бедных, ни-
щенству�щих л�дей. У иерея Иоанна, к примеру, в аренде есть не-
сколько полей, где он для продажи выращивает цветы. Таким л�дям, 
помимо трудов и забот общины, ещё приходится вместе со своим род-
ственниками гнуть спину в полях ради хорошего урожая. Радостей 
при такой жизни мало. Но именно л�ди, подобные отцу Иоанну, дей-
ствительно уме�т радоваться подлинной, искренней радость�, кото-
рой просто по-доброму заражаешься, напитываешься е�. Она появля-
ется не вследствие лёгкой жизни, а как результат того, что тебя, тво� 
мольбу услышали на небесах и Господь послал тебе Сво� радость.

Таку� же радость и тепло ощущаешь и от общения с предстоя-
телем Православной Церкви Кении – митрополитом Макарием (Тил-
лиридисом). Совершенная уникальность этого человека не оставляет 
равнодушным никого, кому приходилось с ним общаться. Владыка в 
течение тридцати лет был в духовном родстве с архимандритом Со-
фронием Сахаровым, который, в сво� очередь, был духовным сыном 
известного преподобного старца Силуана Афонского. Поэтому впол-
не по праву митрополит Макарий шутливо относит себя к внукам св. 
Силуана. Выше было сказано, что священники митрополии часто бе-
рут с Владыки пример. Однако пример не только образованности, но 
и интеллигентности, бережного, внимательного отношения к л�дям. 
Он словно камертон в руках регента, по которому каждый священ-
ник и мирянин вверенной ему епархии, сверяет звучание своей жиз-
ни, своего труда во славу Божи�. Уже весьма преклонного возраста 
митрополит постоянно подолгу молится о членах своей самой боль-
шой кенийской общины и, как может, помогает ей. Митрополита ча-
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сто можно видеть в разных районах страны, порой труднодоступных, 
где он помогает всем нужда�щимся в помощи. Бесчисленное множе-
ство школ, больниц, при�тов и, конечно же, храмов построено при 
его попечительстве. Следует отметить, что также при непосредствен-
ном участии митрополита было построено здание митрополии, тех-
ническая школа и православная семинария. В настоящее время ми-
трополия значительно увеличилась и в настоящий момент насчитыва-
ет более 200 приходов и около 100 священников. Общая численность 
православных колеблется в пределах 300-500 тыс. человек. Семина-
рия имеет всеафриканское значение – в её стенах проходят обучение 
будущие священнослужители из многих африканских стран. За вре-
мя своего существования она подготовила свыше 200 священнослу-
жителей [6, с. 21].

Когда миссионеры из Беларуси в первый раз посетили Кени�, 
именно митрополит Макарий взял кураторство над ними и повёз их 
сразу «на места», т. е. в сельские, отдалённые приходы. И везде пред-
стоятель являл сво� пастырску� заботу, помогая, утешая, вразумляя. 
К концу дня более молодые и энергичные члены группы совсем обес-
силели, и только владыка продолжал всё так же бодро ходить и об-
щаться со всеми. Общение же это было довольно простым. Простым 
до непривычности: митрополит сам может подкладывать пищу в та-
релки гостям, убрать грязну� посуду, помочь дотащить чемоданы. 
Никаких намёков на роскошь, нет охраны и дорогих предметов быта. 
Рядом с ним постигаешь суть подлинного монашества. Он одинако-
во, с л�бовь� и кротость� общается и с президентами государств и с 
бедняками из сельских трущоб. Кажется, нет никого, кто бы не л�бил 
его на этой горячей африканской земле. И он платит тем же.

Радостные песни и танцы – неотъемлемый атрибут кенийской ли-
тургии. Африканцы, как уме�т, прославля�т Бога. В этом танце не 
присутству�т элементы пошлого эротизма, а есть лишь детская непо-
средственность и гармоничность, которые и явля�тся одними из са-
мых главных составля�щих такого прославления. Танцами также со-
провождается л�бое значительное событие в жизни кенийца: свадь-
ба, похороны, крестины. Совершенно естественно, что эта традиция 
переходит и в Церковь, хоть и не везде одинаково. Главное в богос-
лужении всё же не танцы, а деятельное участие прихожан в чтении 
Слова Божия, чтении и пении молитвословий и песнопений. Венцом 
же всего совершаемого является, безусловно, Причастие святых Хри-
стовых Таин. Ощущение живости и живительности происходяще-
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го, его неотъемлемости от Вселенского Православия, вечной сопри-
частности ему и твоей собственной душе – это, пожалуй, самое цен-
ное, что ты увозишь с собой в далекие пасмурные будни по оконча-
нии командировки. Ты поневоле начинаешь радоваться ИХ радостя-
ми, надеяться ИХ надеждой потому, что эти радость и надежда – под-
линные, непридуманные, не навязанные сверху, а выстраданные. Це-
ль� данной статьи не является утверждение того факта, что в Белару-
си или в России набл�дается обратная ситуация. Однако здесь, в Ке-
нии, невозможно представить формального вычитывания молитв, хо-
лодного, безучастного выстаивания служб. В Церкви происходит жи-
вая встреча с Богом. И в африканской церкви ощущаешь таку� встре-
чу по-особенному. Потом, уже дома, по окончании миссии, совершен-
но в другом свете воспринимаешь то, к чему давно привык, хоть это 
всё и является величайшим даром от Господа: открытые просторные, 
теплые храмы, служба, чтение Священного Писания. Также уже дома, 
сидя в тепле и у�те, вспомина�тся голодные, но при этом лучащие-
ся радость� и светом глаза детишек, их звонкий смех, назло всем не-
взгодам. Все это, наверное, и есть живое прикосновение Бога к тво-
ей жизни.

Фото 1. Митрополит Кенийский Макарий (Тиллиридис)1

1 Фото предоставлены православным братством Свято-Елисеевского 
Лавришевского мужского монастыря: www.mostlavra.by
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Фото 2. При�т св. Варнавы. Деревня Джамбини.

Фото 3. Служение для семей с детьми-инвалидами.
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Статья посвящена духовно-нравственным критериям отбора 
репертуара в процессе предпрофессиональной подготовки младшего 
школьника в классе эстрадного вокала детской школы искусств или 
музыкальной школы. Акцент делается на отбор содержания обра-
зования младшего школьника в классе эстрадного вокала (на уровне 
формирования репертуара).

Подчёркивается, что нравственно-воспитательное значение 
имеют произведения, которые связаны с историей страны, в кото-
рых звучат высокие мотивы военной тематики, а также произве-
дения советского периода, хранящие в себе огромный нравственный 
опыт. Обсуждается вопрос использования современного репертуа-
ра, в котором создаются образы наших современников и затрагива-
ются вопросы морали. 

Выделены ценностные основания отбора репертуара и работы с 
ним: ориентация на отношение к песне как проявление активной субъ-
ектной позиции школьника, акт его нравственного самоопределения; 
ориентация на мировые и национальные культурные ценности; ориен-
тация на воспитание доброты, четности, патриотизма, милосердия и 
других нравственных качеств; доступность и близость нравственных 
ориентиров ребёнку; закрепление нравственных ориентиров с помо-



111

щью опыта концертной деятельности (терпение и преодоление труд-
ностей, бескорыстная готовность приносить радость ближнему).

Подчёркивается значение общей культуры младшего школьника, 
его опыт как читателя, зрителя, слушателя в формировании субъ-
ектной духовно-нравственной ориентации. В этом процессе ведущую 
роль играют уже сложившиеся нравственные ориентиры, воспита-
тельные идеалы (литературные и киногерои, с которыми ребёнок 
идентифицируется).

Затрагивается вопрос о костюме, внешнем виде школьника-
исполнителя. Приводятся примеры, показывающие необходимость 
учёта возрастных особенностей младшего школьника при отборе 
материала с позиции духовно-нравственных ориентаций.

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, репертуар, 
концертная деятельность, эстрадный вокал, духовные аспекты раз-
вития школьника.

REPERTOIRE SELECTION IN THE POP VOCAL CLASS
FROM THE STANDPOINT OF SPIRITUAL AND MORAL 

EDUCATION OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS

Alexandra Knyazeva
Vladimir State University Named after Alexander and Nikolay Stoletovs 

Vladimir, Russia

Svetlana Doroshenko
Vladimir State University Named after Alexander and Nikolay Stoletovs 
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The article is devoted to the spiritual and moral criteria of repertoire 
selection in the process of pre-professional training of primary school 
students in the pop vocal class of the children’s art school or music school. 
The emphasis is put on the selection of the content of education of the primary 
school students in the pop vocal class (at the level of repertoire formation).

It is emphasized that works related to the history of the country, 
which sound high motives for military subjects, as well as works of the 
Soviet period, which contain a huge moral experience, have a moral and 
educational value. The use of modern repertoire, which creates images of 
our contemporaries and raises moral issues, is discussed.
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The following value criteria of repertoire selection and subsequent work 
are singled out: orientation to the attitude to the song as a manifestation of 
the active subject position of primary school students, an act of their moral 
self-identification; orientation to world and national cultural values; 
orientation to the upbringing of kindness, honesty, patriotism, mercy and 
other moral qualities; availability and closeness of moral orientations to the 
child; enhancement of moral orientations with the help of concert activity 
experience (patience and overcoming of difficulties, selfless readiness to 
bring joy to the neighbour).

The importance of the general culture of primary school students, their 
experience as readers, spectators, listeners in forming a subject’s spiritual 
and moral orientation is emphasized. The leading role in this process is 
played by traditional moral guidelines, educational ideals (literary and 
film characters which the child is identified with).

The question of the costume, the appearance of the performing student 
is touched upon. The paper provides examples showing the need to take 
into account the age characteristics of the primary school students when 
selecting material from the position of spiritual and moral orientation.

Keywords: spiritual and moral education, repertoire, concert activity, 
pop vocal music, spiritual aspects of schoolchildren’s development. 

Объектом исследования является отбор содержания образования 
младшего школьника в классе эстрадного вокала (на уровне форми-
рования репертуара).

Предметом исследования является духовно-нравственное воспи-
тание личности младшего школьника средствами словесного и музы-
кального содержания вокальных произведений на уроках эстрадно-
го вокала.   

Цель данной исследовательской работы – выявление ценностных 
оснований подбора репертуара младшего школьника в классе эстрадно-
го вокала с цель� осуществления духовно-нравственного воспитания.

Выда�щиеся русские и советские педагоги (А. С. Макаренко,                  
К. Д. Ушинский, С. А. Рачинский, В. А. Сухомлинский) обращались к 
проблеме духовно-нравственного воспитания подраста�щего поколе-
ния, подчеркивая, что нравственный стержень личности является ве-
дущим результатом всей образовательной деятельности. Музыкаль-
ное воспитание, по мысли В. А. Сухомлинского – это прежде всего 
не воспитание музыканта, а воспитание человека. Великий педагог 
имел при этом в виду формирование духовно-нравственных качеств: 
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доброты, сострадания, честности, трудол�бия, ответственности.  Ис-
полнение, живое переживание музыкального произведения несёт в 
себе еще большу� степень идентификации с позициями автора, не-
жели прослушивание.

Духовное развитие в сфере музыкального образования рассматри-
вается как процесс восхождения к культуре, в результате которого че-
ловек становится проводником смыслов национальной и мировой куль-
туры, что предполагает складывание ценностных отношений к при-
роде, обществу. Надо понимать, что исполнение вокального произве-
дения – это проявление активной субъектной позиции школьника, акт 
его нравственного самоопределения, поступок. Духовно-нравственный 
смысл этого поступка может укреплять и подтверждать социально-
ориентированная концертная деятельность (выступления на различ-
ных благотворительных концертах, перед л�дьми, нужда�щимися не 
столько в материальной, сколько в духовно-нравственной поддержке).

Музыка – универсальный способ передачи чувств, эмоций и нрав-
ственных ценностей. Посредством знакомства с вокальными произве-
дениями разных жанров и форм младший школьник получает возмож-
ность познакомиться с духовно-нравственным строем, чувствами ли-
рических героев в музыке разных времён и национальных культур, а 
также начать устанавливать связи между разными культурами. Само-
пожертвование лирического героя, умение скрыть свои чувства, поже-
лать счастья другому, когда сам несчастен – эти духовно-нравственные 
доминанты проходят через огромное количество вокальных шедевров 
и учат младшего школьника тонкости чувств, борьбе с эгоизмом, об-
уздани� страстей. На уроках вокала ученик получает возможность 
проявить творческий подход, выразить своё мнение, поделиться сво-
им отношением к произведени�, что развивает его духовное понима-
ние музыки.

Учебная программа по вокалу вкл�чает народные, джазовые, дет-
ские песни, современну� отечественну� и зарубежну� эстраду.  Ре-
пертуар должен быть максимально разнообразным, поскольку раз-
личные жанры отвеча�т за развитие несхожих качеств.  Программа 
предполагает межпредметные связи с музыкой, культурой, литерату-
рой, фольклором, сценическим искусством, ритмикой. Но програм-
ма обобщает, а индивидуальная образовательная траектория персона-
лизирует конкретный путь и музыкального, и нравственного станов-
ления личности школьника. Это во многом осуществляется через от-
бор репертуара.
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Для того чтобы выполнить многочисленные задачи, в том чис-
ле связанные с духовно-нравственным воспитанием, педагогу нуж-
но анализировать музыкальный и словесный текст, всевозмож-
ные подтексты и скрытые смыслы, мелоди� песни, манеру автора-
исполнителя (так как в таком возрасте ребёнку свойственно перени-
мать манеру подчисту�), а также думать наперёд, где и как это будет 
представлено.

Некоторые современные песни, которые очень легко ложатся на 
слух, не облада�т порой хоть каким-то смыслом. Нередко это просто 
танцевальный бит со своеобразными распеваниями. Такие произведе-
ния ни в коем случае не должны входить в репертуар �ного артиста, 
на замену им можно выбрать модные композиции с таких конкурсов, 
как «Детское Евровидение», «Детская новая волна» и др. Там также 
присутствует танцевальный бит и кач, но самое главное, что помимо 
этого в тексте есть смысл (это не философские темы, а доступные для 
детей жизненные ситуации с мораль�), а сам номер подразумевает 
сдержанну� театральность и образ.

Огромное воспитательное значение име�т произведения, связан-
ные с историей страны, в которых звучат высокие мотивы военной те-
матики, произведения, посвящённые образам наших современников 
и вопросам морали. Они формиру�т патриотизм, воспитание которо-
го тесно связано с духовно-нравственными позициями личности, вер-
ность традициям нашего прошлого, гражданску� зрелость. Такой ре-
пертуар воспринимается с интересом, впечатляет своей духовность� 
и активизирует социальну� позици� младшего школьника.

Отечественная вокальная музыка недавнего прошлого тоже обла-
дает хорошим потенциалом в деле духовно-нравственного воспита-
ния школьников. Массовая и демократическая советская музыка – это 
огромный опыт общества, запечатлённый в тексте и нотах, образах и 
символах. Музыка второй половины XX века – это особый язык, ко-XX века – это особый язык, ко- века – это особый язык, ко-
торый обеспечивает обмен информацией, сохранение ценностей, тра-
диций, знаний, осуществляет временну� связь поколений. Данное ис-
кусство всегда отличалось своим осмысленным подходом к лирике, 
слово всегда было впереди мелодии. Очень важно при изучении со-
ветских композиций привить ребенку бережное отношение к тексту. 
Конечно, не все произведения советского периода подходят для совре-
менных детей. Но классические нравственные ориентиры на помощь 
маме, заботу о младших братьях и сестрах, помощь пожилым, ува-
жительное и трепетное отношение к школе и учителям очень успеш-
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но можно возродить и поддержать с помощь� соответству�щего ре-
пертуара.

Духовно-нравственное воспитание младшего школьника тес-
но связано с его общей культурой. Исполнительская и нравственная 
культура �ного эстрадного певца зависит от развития набл�дательно-
сти, памяти, интеллектуальных способностей, богатства эмоциональ-
ных переживаний, чтения книг, знания искусства, живописи и много-
го другого. Творческая фантазия не есть фантазирование вообще. Ра-
бота воображения в процессе творчества направляется сознанием, ко-
торое в сво� очередь действует согласно эстетическим взглядам ху-
дожника, его мировоззрени�. Когда певец знакомится с произведе-
нием, с содержанием художественного образа, у него ещё нет ясно-
го исполнительского замысла, идеи, плана: вначале замысел возни-
кает в очень общем виде на основе предыдущего опыта и в соответ-
ствии с эстетическими взглядами. Затем первоначальный замысел пе-
рерабатывается сознанием, изменяется, дополняется различными на-
бл�дениями, деталями и догадками, углубленным вхождением в ма-
териал. Наступает аналитический период работы над образом, пока, 
наконец, он не принимает законченный вид. В этом процессе веду-
щу� роль игра�т уже сложившиеся нравственные ориентиры, вос-
питательные идеалы (литературные и киногерои, с которыми ребёнок 
идентифицирует себя).

Исполнительская культура эстрадного певца подразумевает вла-
дение различными видами сценического воплощения художествен-
ного образа исполняемого произведения (вокальной техникой, хоре-
ографией, актёрским мастерством), знание вокальной музыки и сти-
левых особенностей различных направлений в эстрадном вокальном 
искусстве, умение анализировать художественные достоинства му-
зыки и оценивать качество исполнения, потребность к постоянному 
саморазвити� и самосовершенствовани� в вокально-технической и 
художественно-исполнительской деятельности, свободное общение с 
аудиторией слушателей и многое другое. Духовно-нравственные ори-
ентиры объединя�т, синтезиру�т все эти качества, способству�т пе-
реплавке их в неповториму� интонаци� данного певца. Всё это и 
есть те самые качества, которые должен развить педагог в своём уче-
нике. Специфика профессии вокалистов такова, что они оказыва�т 
духовное влияние на слушателя посредством исполнения произведе-
ния, поэтому в процессе обучения огромное место занимает концерт-
ная деятельность и подготовка к ней. Здесь духовно-нравственное 
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воспитание осуществляется уже посредством практической деятель-
ности, направленной на благо ближнего. Овладев своим природным 
инструментом – голосом, обуча�щийся может исполнять произведе-
ния на различных городских и школьных праздниках, а также благо-
творительных мероприятиях. Поскольку эстрадное пение – это син-
тез искусств, ученик также должен овладеть основными приёмами ак-
тёрского мастерства. Отс�да вытекает другая проблема нравственно-
го воспитания школьника – корреляция репертуара с концертной де-
ятельность�.

Нужно подчеркнуть такой аспект подготовки к концертной дея-
тельности, как готовность младшего школьника к переживани� труд-
ностей: неудобств ожидания выступления, несовершенств техники, 
волнения, других неблагоприятных условий. Подавление своих ка-
призов и даже обуздание вполне справедливых претензий и запросов, 
умение терпеть, прощать в процессе осуществления своего выступле-
ния (и подготовки к нему) – важный аспект духовно-нравственного 
воспитания личности.

Правильный подбор материала для концерта нередко оказывает-
ся сложной задачей. Так, невозможным представляется исполнение 
эстрадной классики на празднике, посвящённом Дн� Победы, или во-
енной песни на школьном мероприятии в честь Дня Знаний. Соответ-
ствие репертуара статусу и цели концерта также способствует нара-
щивани� связей и ощущений �ного артиста. Если эти элементы бу-
дут заложены ещё в младшем возрасте, то в будущем у ребёнка уже не 
будет проблем с подбором репертуара.

Нередко известные исполнители становятся примером для под-
раста�щего поколения, поэтому очень важно, чтобы уровень нрав-
ственного развития и их образ могли побуждать слушателя на добрые 
деяния. Что можно ожидать от ученика, который слушает только пес-
ни из социальных сетей Tik-Tok и Instagramm? Его вкусы тут же от-Tik-Tok и Instagramm? Его вкусы тут же от--Tok и Instagramm? Его вкусы тут же от-Tok и Instagramm? Его вкусы тут же от- и Instagramm? Его вкусы тут же от-Instagramm? Его вкусы тут же от-? Его вкусы тут же от-
разятся на нравственных ориентирах и даже на внешнем облике (от-
кровенные наряды). В стиле исполнения тоже легко и грубо проявит-
ся прямая безнравственность (манерничество, пошлость звука, из-
лишняя театральность). В таких случаях педагогу важно не просто за-
прещать ребёнку исполнять «неправильные» песни или использовать 
взрослые движения, а подбирать интересный и доступный репертуар, 
который не провоцирует на подобные действия.

Нужно лишь постепенно вводить что-то подходящее по возрасту, 
пояснять текст, пытаться выделять отдельные слова и переносить в 
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вокал различные элементы речевой интонации. Так ребенок со вре-
менем научится бережно относиться к слову, после чего естествен-
ным порывом будет жест и пластика, рожда�щиеся внутри в процес-
се эмоционального переживания (проживания музыкального произве-
дения). В концертной деятельности продуктивна ситуация, когда во-
калист сам подбирает выразительные движения, присущие данному 
стил� или жанру. Высокая нравственная культура продуцирует орга-
ничность поведения на сцене.

С проблемой отбора репертуара связаны не только мимика, дви-
жения, владение голосовым аппаратом, но и правильно подобранный 
кост�м. Здесь тоже есть нравственные н�ансы. Кост�м должен со-
ответствовать этическим ориентирам и эстетике произведения, пре-
зентабельно выглядеть и, конечно, не доставлять неудобств при вы-
ступлении на сцене. Также в работе над образом, кроме театрально-
го реквизита, может быть использован грим, в основном декоратив-
ный – для выразительности мимики и улучшения природных данных, 
а также характерный для соответствия образу. И здесь важно не пере-
шагнуть черту нравственных ориентиров.

Обратимся к сравнени� конкретных примеров из мультфильма 
«Бременские музыканты»: «Песенке разбойников» и песне «бремен-
ских музыкантов». «Песенка разбойников» рассказывает о жизни во-
ровской, о карточной зависимости, алчности, что противоречит тра-
диционным ценностям общества, также текст песни содержит такие 
разговорные сочетания, как «шито-крыто», «выносит земля». Эти и 
другие попевки могут, к несчасть�, войти в лексикон �ного артиста. 
Сама реализация песни также подразумевает разбой на сцене, кри-
кливость образа. Конечно, эта песня давно стала классикой, но для 
большинства детей младшего школьного возраста она не подойдёт, 
так как они в основном ещё не способны внести �мористическу�, 
пародийну� нотку в интерпретаци�. А попытка всё это сделать по-
становочным путём влечёт за собой зажатость, механичность движе-
ний не сцене.

В то же время песня «бременских музыкантов» наполнена чи-
стым, добрым, а самое главное, понятным для ребёнка текстом. В ней 
поётся о важности дружбы в жизни человека: «тем, кто дружен, не 
страшны тревоги»; о том, что свобода выбора куда важнее денег и 
славы: «нам дворцов заманчивые своды не заменят никогда свободы»; 
о единстве человека с природой. Сама же песня может быть исполне-
на как на школьном мероприятии, так и на благотворительном кон-
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церте, а в случае использования интересной аранжировки − и на кон-
курсе. Припев песни с описанием раздолья земли будет подталкивать 
ребёнка использовать широкие жесты, чтобы показать весь простор. 
На наш взгляд, вторая композиция вполне соответствует требованиям 
нравственного воспитания школьников и может массово вкл�чаться 
в репертуар младших школьников. 

А теперь возьмём современну� детску� песн� Екатерины Комар 
«Мир без войны». Первое, что может увлечь школьника, – это модное 
звучание трека, педагога же скорее всего привлечет смысл песни, ко-
торый раскрывается в её названии. Слово «война», конечно, исполь-
зуется не только в прямом смысле, но и в значении вечного противо-
речия между л�дьми, конфликтов в семье, когда все находятся буд-
то на поле боя. Строчка «Сердце стало у всех ледяное» должна заста-
вить ученика задуматься о чёрствости окружа�щих, пробудить в нём 
сострадание к другим: «ведь для нас для всех Земля одна!». В песне 
поётся о л�бви, о том, что мы порой слепы, о том, что каждый, даже 
обычный школьник, может сделать мир лучше, добрее. Также поло-
жительное влияние может оказать коллективное исполнение данной 
песни, так как во время разучивания дети смогут делиться своим опы-
том и переживаниями друг с другом. Данну� композици� можно ис-
полнить на концерте, фестивале, тематикой которого является обще-
ственное единство, взаимная ответственность за происходящие соци-
альные события. 

Таким образом, духовно-нравственное развитие и воспитание 
личности в процессе музыкального образования младших школьни-
ков в классе эстрадного вокала – это многогранная проблема, реша-
емая правильным отбором репертуара, ориентированного на форми-
рование традиционных нравственных качеств: честности, ответствен-
ности, л�бви к ближнему, доброты, жертвенности, терпения, сочув-
ствия.
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В статье рассматриваются результаты опытно-
экспериментальной работы, проведенной с 2013 по 2020 год на базе 
государственных университетов Свердловской и Оренбургской обла-
стей, г. Москвы под научным руководством профессора, доктора пе-
дагогических наук В. В. Кузнецова, члена докторского совета по пе-
дагогике в Оренбургском государственном педагогическом универси-
тете, автора федеральных учебников (издательства: «Академия» и 
«Юрайт») «Введение в профессионально-педагогическую специаль-
ность», «Общая и профессиональная педагогика», «Методика про-
фессионального обучения», работающего на педагогических кафе-
драх в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университе-
те и Оренбургском государственном университете, члена Объедине-
ния православных учёных.

В работе обосновываются воспитательные возможности педа-
гогических учебных дисциплин в формировании духовно-нравственной 
культуры студентов.

Установлено, что духовно-нравственная культура студента во 
многом определяется духовно-нравственной культурой вуза и зави-
сит от степени реализации воспитательного потенциала учебных 
дисциплин вуза и прежде всего – педагогических. 

Педагогические дисциплины федерального уровня и специальные 
курсы  обладают воспитательным потенциалом, способствующим 
духовно-нравственному воспитанию студентов.

Развитие образовательных стратегий воспитания добродете-
лей, ценности  любви к ближнему, вовлечённость студентов в мир 
православно-христианских принципов любви, гармонии и красоты в 
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устроении мира человека и общества позволяют в полной мере ре-
ализовать воспитательный потенциал педагогических дисциплин 
на основе совокупности следующих методологических подходов: 
духовно-личностного, логико-исторического, культурологического 
(Е. П. Белозерцев, архимандрит Евгений (Шестун), О. Л. Янушкяви-
чене, С. И. Абрамов, С. Ю. Дивногорцева, Т. В. Склярова,  И. В. Мет-
лик, Т. В. Петракова, В. В. Кузнецов и др.).

Ключевые слова: формирование, духовно-нравственная культура, 
реализация, воспитательный потенциал, педагогическая дисциплина, 
педагогика, студент.
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The article reviews the results of the experimental work carried out from 
2013 to 2020 at the state universities of Sverdlovsk and Orenburg regions 
and Moscow, under the scientific supervision of professor V. Kuznetsov, 
Doctor of Pedagogy, a member of the Doctoral Council on Pedagogy at 
Orenburg State Pedagogical University, the author of federal textbooks 
“Introduction to Professional Pedagogical Specializayion”, “General and 
Professional Pedagogy”, “Methods of Professional Education” (published 
by “Academy” and “Yurayt”), who works at the pedagogical departments 
of St. Tikhon Orthodox Humanitarian University and Orenburg State 
University, being a member of the Association of Orthodox Scholars.

The work justifies the educational potential of pedagogical disciplines 
in forming the spiritual and moral culture of students.

It was found that student’s spiritual and moral culture is largely 
determined by the spiritual and moral culture of the university and 
depends on the degree to which the educational potential of the university’s 
academic disciplines, and primarily, pedagogical ones, is realized. 

Pedagogical disciplines of the federal level and special courses 
have an educational potential that contributes to the spiritual and moral 
education of students.
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The development of educational strategies for the upbringing of 
virtues, the value of love for one’s neighbour, students’ involvement in 
the world of Orthodox Christian principles of love, harmony and beauty 
in the arrangement of the world of man and society allow for the full 
realization of the educational potential of the pedagogical disciplines on 
the basis of a set of the following methodological approaches: spiritual and 
personal, logical and historical, cultural (E. Belozertsev, Archimandrite 
Evgeny (Shestun), O. Yanushkevichene, S. Abramov, S. Divnogortseva, T. 
Sklyarova, I. Metlik, T. Petrakova, V. Kuznetsov, etc.).

Keywords: formation, spiritual and moral culture, realization, 
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Анализ исследований, посвящённых духовно-нравственному вос-
питани� студентов, позволил выявить, во-первых, проявля�щий-
ся интерес учёных-педагогов как к поняти� «потенциал» и «воспи-
тательный потенциал», так и к исследовани� педагогических дисци-
плин в духовно-нравственном воспитании студентов [1; 2; 4; 6; 8; 9; 
11; 12; 13; 17; 19; 20; 21; 24; 26 и др.]. Во-вторых, пересмотр прио-
ритетных направлений в области воспитания школьников и студен-
тов на уровне Государственной Думы. В-третьих, появление большо-
го количества исследований, посвящённых формировани� духовно-
нравственной культуры студентов.

В понятийном поле рассматриваемой нами проблемы одним из 
ведущих понятий выступает понятие «потенциал», которое является 
междисциплинарной категорией, используемой в самых различных 
отраслях знаний.

Понятие «потенциал» в широком социальном смысле определя-
ется как совокупность возможностей, средств, запасов, источников, 
которые могут быть приведены в действие, использованы для дости-
жения поставленных целей, осуществления плана, решения опреде-
ленных задач, возможности отдельного лица, общества, государства в 
определённой области [6, с. 215–216].

Аспектный подход к поняти� «воспитательный потенциал педа-
гогической дисциплины» позволяет рассматривать его как систему, 
ценность, процесс, взаимодействие и деятельность.

В статье речь идёт о воспитательном потенциале трёх федераль-
ных педагогических дисциплин: «Введение в профессионально-
педагогическу� специальность», «Общая и профессиональная педа-
гогика», «Методика профессионального обучения», которые препода-
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�тся студентам, обуча�щимся специальности «Профессиональное 
обучение» (по отраслям), автором учебников которых является про-
фессор В. В. Кузнецов, работа�щий как на кафедре общей и профес-
сиональной педагогики Оренбургского государственного университе-
та, так и на кафедре общей и социальной педагогики Православного 
Свято-Тихоновского гуманитарного университета (г. Москва), препо-
да�щий его магистрантам педагогические дисциплины «Современ-
ные проблемы и инновационные процессы в образовании», «Методо-
логия и методы научного исследования», «Экспертиза и проектирова-
ние в образовании» и явля�щийся руководителем производственной 
педагогической практики.

Воспитательный потенциал педагогической дисциплины мы рас-
сматриваем как специально организованное, развива�щееся в рам-
ках определённой воспитательной системы взаимодействие препода-
вателя педагогики и студентов, осуществляемое с цель� формирова-
ния духовно-нравственной культуры будущих педагогов – бакалавров 
и магистров.

Акцент делается на моральной сфере, духовности и нравственно-
сти, милосердии, порядочности студентов, их отношении к духовно-
нравственной культуре народов России.

В последн�� вкл�ча�т [9; 15; 26 и др.]: 
– знание основ морали идеалов;
– уважительное отношение к религиозным чувствам, взгляды л�-

дей, веротерпимость;
– готовность к сознательному самоограничени� в поступках, по-

ведении, расточительном потребительстве;
– знание основ светской этики, культуры, традиционных религий;
– знание роли религии в развитии культуры и истории России и 

человечества в становлении гражданского общества и российской го-
сударственности;

– понимание и осознание значения нравственности, веры и рели-
гии в жизни человека, семьи, общества;

– представление об исторической роли традиционной религии и 
гражданского общества в становлении российского государства.

По нашему мнени�, духовно-нравственная культура студен-
та – будущего педагога – во многом определяется, с одной стороны, 
духовно-нравственной культурой российского общества, а с другой – 
духовно-нравственной деятельность� студента в условиях универси-
тета и духовно-нравственной культурой вуза [13].
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Научну� проблему нашего исследования можно представить 
в виде такого социально значимого вопроса, как: «Облада�т ли ву-
зовские педагогические дисциплины воспитательным потенци-
алом и если да, то каку� роль он играет в формировании духовно-
нравственной культуры студентов?»

Треугольник научного поиска «проблема – тема – актуальность 
темы» позволил нам, во-первых, определиться с научной проблемой 
и, во-вторых, определить тему нашего исследования: «Воспитатель-
ный потенциал педагогических дисциплин как средство формирова-
ния духовно-нравственной культуры студентов».

В настоящее время в теории и методике обучения и воспитания 
проводятся многоуровневые теоретические исследования по изуче-
ни� духовно-нравственных категорий и поиску моделей их усвоения 
обуча�щимися в процессе образования и воспитания в различных 
аспектах: теоретико-метологическом (Е. П. Белозерцев, Б. М. Бим-
Бад, Е. В. Бондаревская, А. Я. Данил�к, архимандрит Евгений (Ше-
стун), В. М. Меньшиков, Н. Д. Никандров, В. В. Рубцов, В. И. Сло-
бодчиков, В. Д. Шадриков и др.); научно-теоретическом (Б. С. Бра-
тусь, Н. И. Лифинцева, И. В. Метлик, А. В. Мудрик, Т. И. Петрако-
ва, И. М. Подушкина, А. Г. Пашков, А. В. Репринцев, В. О. Шамшу-
рин и др.); историко-педагогическом (М. В. Богуславский, В. И. До-
донов, М. Н. Костикова, В. М. Меньшиков, О. Л. Янушкявичене и 
др.); законодательно-нормативном (Л. С. Гармаш, И. В. Метлик и 
др.); содержательном (В. В. Зеньковский, Т. В. Петракова, И. Г. Пе-
сталоцци, митрополит Владимир (Богоявленский), архимандрит Пла-
тон (Игумнов) и др.); методическом (А. В. Бородина, Н. В. Давы-
дова, О. Л. Янушкявичене и др.); профессионально-педагогическом 
(С. И. Абрамов, В. А. Беляева, Е. И. Власова, С. Ю. Дивногорцева, 
О. В. Ивановская, В. Ф. Кривошеев, В. В. Кузнецов, Т. В. Склярова, 
Н. А. Шайденко и др.).

Методологическу� основу исследования составили культурно-
исторический, культурологический и системный подходы, позволя�-
щие сочетать научность, христианское вероучение и педагогическу� 
практику в области формирования духовно-нравственной культуры 
студентов, выража�щиеся в их плодотворном взаимодействии и вза-
имообогащении. Теоретическу� основу исследования составили тру-
ды педагогов доревол�ционной школы: Я. А. Коменского, И. Г. Пе-
сталоцци, К. Д. Ушинского, Н. И. Пирогова, В. Я. Сто�нина, С. А. Ра-
чинского; работы современных учёных: А. Гусева, В. А. Сухомлин-
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ского, Ш. А. Амонашвили, В. А. Караковского, Н. Е. Щурковой, 
Е. В. Бондаревской, О. Г. Дробницкого, Б. Т. Лихачева, Н. Д. Никан-
дрова, Т. И. Петраковой, В. М. Меньшикова, И. В. Метлика и др.; сочи-
нения теологов, богословов и педагогов В. В. Зеньковского, Б. В. Ни-
чипорова, С. С. Куломзиной, В. Парамонова, философов Иоанна Зла-
тоуста, Григория Богослова, Феофана Затворника, митрополита Вла-
димира (Богоявленского), протоиерея Иоанна Кронштадтского (Сер-
гиева), митрополита Питирима (Нечаева), В. И. Несмелова; русских 
философов, религиозных мыслителей и богословов: прот. И. Базаро-
ва, В. Н. Лосского, С. Н. Булгакова, С. Н. Трубецкого, С. Л. Франка, 
И. А. Ильина, Г. П. Федотова и других.

Педагогическая модель процесса формирования духовно-
нравственной культуры будущего учителя позволяла преподавателям 
педагогики реализовать гипотетические положения на основе исполь-
зования совокупности следу�щих методологических подходов:

– духовно-личностного;
– логико-исторического;
– культурологического;
– системного;
– личностно-деятельностного.
Результаты опытно-экспериментальной работы показали следу�-

щее. Во-первых, педагогические дисциплины облада�т воспитатель-
ным потенциалом в формировании основных компонентов духовно-
нравственной культуры студентов. Во-вторых, особу� роль игра-
ет личность преподавателя педагогики, наличие у него федеральных 
учебников, авторского спецкурса «Основы духовно-нравственной 
культуры». В-третьих, наличие у преподавателя педагогики высокого 
уровня духовно-нравственной культуры, позволя�щей влиять на лич-
ность студента, по К. Д. Ушинскому.

Модель формирования основ духовно-нравственной культуры сту-
дентов в процессе преподавания педагогических дисциплин и спец-
курсов факультативов, строится на основе определения структурно-
логических связей разделов педагогических дисциплин, содержащих 
элементы духовно-нравственных знаний и интеграции социокультур-
ной подготовки студентов.

Педагогическое исследование, проведённое в Свердловской, 
Оренбургской областях, Москве с 2013 по 2020 годы, позволило опре-
делить следу�щее [12]: 
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1) преподаватели педагогических дисциплин, особенно светских 
вузов педагогического профиля, не использу�т их воспитательный 
потенциал, занима�тся духовно-нравственным воспитанием студен-
тов эпизодически;

2) федеральные педагогические дисциплины (введение в педаго-
гику, педагогика, методика преподавания), специальные педагогиче-
ские курсы (педагогическая культура и педагогическое мастерство и 
др.) облада�т высоким педагогическим потенциалом, благодаря кото-
рому при сохранности формирования профессиональных компетен-
ций поэтапно и систематически можно сформировать базовые компо-
ненты духовно-нравственной культуры студентов [14];

3) особу� роль в формировании духовно-нравственной культуры 
студентов посредством педагогических дисциплин игра�т как уро-
вень духовно-нравственной культуры преподавателя педагогических 
дисциплин, так и уровень духовно-нравственной культуры вуза [13];

4) в теории воспитания, котору� осваива�т студенты, должны 
быть заложены православно-христианские принципы л�бви, гармо-
нии и красоты в устроении мира;

5) преодоление кризиса культуры, науки, образования, внутренне-
го мира человека может произойти при использовании неоценимых 
образовательных и воспитательных возможностей педагогических 
дисциплин;

6) практические дела студентов, реализуемые в рамках воспита-
тельной направленности в высшей школе, должны быть эмоциональ-
но окрашены, осмыслены педагогами и студентами;

7) обилие мероприятий необходимо заменить событиями, форми-
ру�щими неравнодушну� творческу� нравственну� личность сту-
дента;

8) пример преподавателей педагогических дисциплин в нерав-
нодушии, ответственности, милосердии и демонстрация педагоги-
ческого профессионализма в деле духовно-нравственного воспита-
ния – это важные средства подготовки будущих педагогов к духовно-
нравственному воспитани� детей;

9) необходимо вкл�чить в содержание преподаваемых педагоги-
ческих дисциплин спецкурса «Духовно-нравственная культура» или 
факультатив «Основы духовно-нравственной культуры народов Рос-
сии».

Духовно-нравственное воспитание студентов – это целенаправ-
ленный педагогический процесс организации взаимодействия буду-
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щих учителей, воспитателей, преподавателей с духовно-нравственной 
культурой вуза, направленный на становление внутренней системы 
духовных ценностей посредством формирования у них: нравствен-
ных чувств (долг, вера, совесть, ответственность, гражданственность, 
патриотизм), нравственного облика (терпение, милосердие, кротость), 
нравственной позиции (способность различать добро и зло, проявле-
ние самоотверженной л�бви, жертвенность, готовность к преодоле-
ни� жизненных испытаний) [4; 17 и др.].

Воспитательный потенциал л�бой из учебных дисциплин, которые 
изуча�т будущие педагоги, утратил сво� значимость, а система воспи-
тания студенческой молодёжи в большинстве вузов была разрушена.

Произошло неоправданное сужение целевой направленности 
высшего образования до задач формирования профессионально-
деятельностного формирования специалиста.

Процесс воспитания в светских вузах был приостановлен, держась 
в основном на энтузиазме наиболее разумных и самоотверженных пе-
дагогов с высоким уровнем педагогической и духовно-нравственной 
культуры.

Воспитательный потенциал содержания л�бой учебной дисци-
плины связан с отбором содержания учебного материала, представля-
�щего студентам образцы подлинной нравственности и духовности.

Духовно-нравственная культура будущего учителя, воспитателя, 
преподавателя – это производная духовно-нравственной культуры на-
родов России, результат обогащения собственного духовного опыта, 
духовно-нравственного воспитания в процессе преподавания феде-
ральных педагогических дисциплин, спецкурсов и факультативов, ко-
торые облада�т существенными потенциальными возможностями [12].

Духовно-нравственная культура – часть общей культуры, кото-
рая отвечает требованиям духовно-нравственной деятельности, а 
духовно-нравственная деятельность студента и её продукты – это по-
казатель духовно-нравственной культуры будущего учителя, воспита-
теля, преподавателя [13].

Собл�дение студентами норм морали, проявление в своих де-
лах и поступках общечеловеческих ценностей, наличие у студен-
та ценностно-смысловых мировоззренческих основ, культура обще-
ния – всё это вкупе и составляет сердцевину образа современного пе-
дагогического работника.

Культурологический подход в преподавании педагогических дис-
циплин и духовно-нравственном воспитании студентов позволил 
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определиться с понятием «духовно-нравственная культура личности 
студента – будущего педагога». Под ней можно понимать часть общей 
культуры, целостну� динамическу� систему, интегральное личност-
ное качество, вкл�ча�щее такие её элементы, как [12; 13]:

– духовность;
– нравственность;
– общечеловеческие ценности и убеждения;
– готовность и способность к духовному развити� и нравственно-

му совершенствовани�, самооценке, понимани� смысла своей педа-
гогической профессии и жизни;

– ценностные ориентации и установки;
– знание о духовной сфере личности и общества;
– понимание духовно-мировоззренческих факторов социально-

исторического развития общества и роли традиционных религий в 
становлении этических и национальных культур [13].

Модель формирования духовно-нравственной культуры будуще-
го педагога в условиях духовно-нравственной культуры вуза, посред-
ством педагогических дисциплин, строится на основе определения 
структурно-логических связей таких педагогических дисциплин, как 
«Введение в педагогическу� професси�», «Общая педагогика» (раз-
дел «Теория и практика воспитания»), «Методика  преподавания и 
духовно-нравственного воспитания», а также элективные и факульта-
тивные курсы духовно-нравственной направленности.

Основными принципами реализации вышеуказанной модели яв-
ля�тся: 

– принципы интеграции (осуществление взаимосвязи общекуль-
турного, психолого-педагогического и других циклов);

– принцип единства и преемственности содержания педагогиче-
ских дисциплин и общих гуманитарных и факультативов;

– принцип осознанной перспективы (каждый студент активно 
участвует в формировании основ собственной духовно-нравственной 
культуры в соответствии с личными познавательными потребностями 
и возможностями и духовно-нравственным опытом) [19].

Культурная, внеучебная деятельность преподавателя педагогики 
связана с систематическим ознакомлением студентов с курсом «Осно-
вы духовно-нравственной культуры», историей его создания, выпол-
нение творческих заданий, грантовых студенческих проектов, кур-
совых и выпускных квалификационных работ и, главное, выработка 
собственной позиции, аналитические беседы с преподавателем педа-
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гогики и авторского спецкурса «Основы духовно-нравственной куль-
туры» (ОДНК).

Духовно-нравственная культура личности студента отража-
ет требования, которые предъявляет к личности студента духовно-
нравственная деятельность. Она формирует личность студента, его 
взгляды, мировоззрение, ценностные ориентации, установки и явля-
ется системообразу�щим компонентом педагогического образования 
[12; 19].

Мотивация духовно-нравственной деятельности студентов – бу-
дущих педагогов – связана с созданием на педагогическом факульте-
те университета совокупности таких педагогических условий, как [9; 
12; 13; 19]:

– актуализация необходимых потребностей и прежде всего духов-
ных (В. М. Пустовалов и др.);

– духовно-культурное ознакомление студентов с наследством об-
щества, региона, города, где находится педагогический вуз;

– наличие нравственных идеалов и патриотических ценностей;
– положительное отношение студентов к религии, вере;
– обогащение духовного опыта;
– наличие мировоззренческих убеждений и педагогических идеалов;
– стремление студентов к культурно-духовному саморазвити�.
Человекол�бие, уважение, устойчивость, убеждённость, велико-

душие, милосердие – темы для студенческих столов и дружеских, тё-
плых чаепитий во внеурочной деятельности студентов.

В диссертационном докторском совете по педагогике Оренбург-
ского государственного университета аксиологический подход иссле-
дований учебно-воспитательного процесса в вузе является опреде-
ля�щим благодаря тому, что его председателем является заслужен-
ный деятель науки России А. В. Кирьякова – ведущий учёный в Рос-
сии в области изучения общечеловеческих ценностей. Важно, что с 
2000 года защищены более 300 кандидатских и докторских диссерта-
ций, после которых успешные соискатели учёных степеней осознава-
ли, что они стали намного нравственнее и чище в процессе научно-
исследовательской деятельности по такой тематике.

Опыт духовно-нравственного воспитания магистрантов Право-
славного Свято-Тихоновского гуманитарного университета пока-
зал, что именно тематика магистерских диссертаций, посвященная 
духовно-нравственному воспитани� детей, существенно влияет на 
повышение уровня духовно-нравственной культуры магистрантов.
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Опыт духовно-нравственного воспитания студентов, бакалавров 
и магистрантов светских и православных вузов позволяет сформиро-
вать следу�щие выводы:

1. Духовно-нравственное воспитание направлено на формирова-
ние у студентов следу�щих качеств: нравственных чувств (долг, со-
весть, ответственность, патриотизм), нравственности облика (мило-
сердие, толерантность); нравственной позиции (различие добра и 
зла); нравственного поведения (готовность служить л�дям, Родине) 
[4; 5; 6 и др.].

2. Эффективность воспитания духовности студенческой молодёжи 
обеспечивается целенаправленным подбором оптимальных форм, ме-
тодов, приёмов, средств воспитательной работы эстетичного, духовно-
этического, нравственно-эмоционального направления, а также создани-
ем  духовного пространства в высшей педагогической школе, привнесени-
ем энергии красоты, добра, истины в атмосферу образовательных учреж-
дений, личностным духовно-нравственным авторитетом педагогов [4].

3. Содержание процесса формирования духовно-нравственной 
культуры студентов на современном этапе развития общества долж-
ны вкл�чать: образовательно-воспитательные ресурсы духовно-
нравственной культуры общества; потенциал учебно-воспитательной 
и социокультурной среды высшего учебного заведения; духовное са-
моразвитие, самосовершенствование и собственно духовну� саморе-
ализаци� личности студента.

4. Изучение педагогических дисциплин позволяет выпускнику 
университета легче адаптироваться к встрече с такими студентами, 
которые изучали в начальной и средней школе курсы «Основы рели-
гиозных культур и светской этики», «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России».

5. Для того чтобы процесс формирования духовно-нравственной 
культуры будущих воспитателей, учителей, преподавателей был успе-
шен и эффективен, необходимо в университете создавать следу�щие 
педагогические условия:

– уделить должное внимание духовному и нравственному воспи-
тани� студентов;

– подбирать преподавателей педагогических дисциплин с высо-
ким уровнем педагогической и духовно-нравственной культуры;

– иметь в учебниках и учебных пособиях по педагогике материа-
лы исследователей – христианских мыслителей: святителей Феофана 
Затворника, Тихона Задонского и многих других;
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– центральными понятиями в содержании педагогических дисци-
плин должны быть: стыд, совесть, вера, л�бовь, чистота сердца, пра-
вославные традиции в воспитании, достоинство, честь, порядочность, 
ответственность, уверенность, устойчивость, убеждённость, мило-
сердие, духовность и нравственность, а также великодушие  и педа-
гогическая гордость, скромность  педагога, антропологический идеал 
воспитанника, возношение педагога и его «Я», духовно-нравственная 
и общая культура, мировоззрение педагога и его педагогическая куль-
тура, умение прощать и просить прощение у своих учеников и осо-
бенно у своих старших наставников, коллег, родителей и родных. За-
бота о своих учениках, их благополучии, умении успевать, умении 
учиться и учить других.
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На основе анализа отечественных и зарубежных исследований 
интегрируются эффективные способы трансляции нравственных 
и этических ценностей в современных условиях. В качестве особо-
го способа развития морально-нравственных ценностей анализиру-
ются нравственные суждения  педагога  как результат его преоб-
разующей деятельности. Теоретические методы (анализ и синтез, 
прогнозирование, моделирование, конструирование) создали основу 
для анализа и систематизации отечественного и зарубежного опы-
та по проблеме нравственного развития личности школьного возрас-
та. Выявлены общие позиции отечественных и зарубежных подхо-
дов на проблему способов трансляции системы нравственных и эти-
ческих ценностей у учащихся (moral education). Отмечается, что в 
зарубежной и отечественной исследовательской литературе уделя-
ется значительное внимание способам и средствам развития нрав-
ственных ценностей у учащихся, в качестве которых выступают ху-
дожественные произведения литературы, персоналии, позиция учи-
теля (явная или неявная), нравственное мышление (moral thinking). 
В качестве средства нравственного мышления педагога анализиру-
ются нравственные суждения, являющие собой результат его преоб-
разующей деятельности и средство передачи ценностей учащимся. 
Результаты исследования представляют практический интерес для 
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Based on the analysis of domestic and foreign research, effective ways of 
translating moral and ethical values in modern conditions are integrated. As 
a special way of developing moral values, the author analyzes the teacher's 
moral judgments as a result of his transformative activity. Theoretical 
methods (analysis and synthesis, forecasting, modeling, construction) 
have created the basis for the analysis and systematization of domestic 
and foreign experience on the problem of moral development of school-
age individuals. Common positions of domestic and foreign approaches 
to the problem of ways to translate the system of moral and ethical values 
in students (moral education) are revealed. It is noted that in foreign and 
domestic research literature, considerable attention is paid to the ways and 
means of developing moral values in students, which are artistic works of 
literature, personalities, the teacher's position (explicit or implicit), moral 
thinking. As a means of moral thinking of the teacher, moral judgments are 
analyzed, which are the result of his transformative activity and a means 
of transmitting values to students. The results of the study are of practical 
interest to the administrative and managerial staff of higher education 
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В современном обществе особу� значимость приобрета�т во-
просы всестороннего осмысления духовно-нравственного воспита-
ния подраста�щего поколения. Национальная доктрина образования 
в Российской Федерации до 2025 г. связывает стратегические цели 
развития образования со стратегическими целями развития страны. В 
ситуации реформирования школьного образования важным его кри-
терием выступает система ценностных отношений учащегося к миру.

Между тем формирование мотивационно-потребностной сфе-
ры личности школьника концентрируется преимущественно на по-
знавательном интересе изучаемого объекта. Увеличение объёма ин-
формации направлено в своём преимуществе на развитие узкотехни-
ческого мышления и не способству�т в должной мере формирова-
ни� в сознании учащихся целостной картины мира. В настоящее вре-
мя отечественными и зарубежными исследователями (Л. А. Григоро-
вич, С. И. Попова, Н. Л. Селиванова, П. В. Степанов, Т. В. Склярова; 
О. Г. Холодкова; И. Д. Демакова, И. Ю., Шустова, Н. Е. Щуркова, М. 
Строетинг, В. Вегелерес и др.) осуществляется активный поиск ме-
тодов и средств духовно-нравственного развития учащихся школьно-
го возраста, ведётся работа в области профессиональной подготовки 
педагогов к осуществлени� воспитательной деятельности учащихся 
школьного возраста.

Интерес представля�т исследования В. Н. Клепикова с точки зре-
ния анализа воспитыва�щего потенциала образования [3]. Автор уде-
ляет особое внимание духовно-нравственному воспитани� на пред-
метах естественно-математического цикла [4].

В работах С. И. Поповой значимое внимание уделяется регуля-
ции эмоциональных состояний школьника средствами смыслообразу-
�щей деятельности педагога [5].
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Н. Л. Селивановой предложена примерная программа воспитания 
в регионах РФ на базе городских и сельских образовательных органи-
заций [8].

И. Д. Демаковой и И. Ю. Шустовой обозначены задачи воспита-
тельной деятельности школьного педагога, обозначено содержание 
его воспитательной деятельности в современном социокультурном 
пространстве [2].

В исследованиях Л. Т. Потаниной, Т. В. Скляровой способность 
педагога к ценностному восприяти� мира рассматривается в качестве 
основы формирования его готовности к нравственному развити� уча-
щихся. Впервые в отечественной и зарубежной теории и практике ав-
торами анализиру�тся нравственные суждения педагога с позиции 
преобразу�щей деятельности [6]. Посредством проективной методи-
ки были получены результаты, в которых чётко прослежива�тся раз-
ные уровни нравственных суждений педагога, что выражается в раз-
ной степени обобщения и абстрагирования педагогом объектов и яв-
лений мира.

Нами изучались работы зарубежных авторов по проблеме разви-
тия морально-нравственной сферы учащихся школьного возраста в 
зарубежных высокорейтинговых журналах: «Журнал нравственного 
воспитания» («Journal of moral education»), «Исследования в высшем 
образовании» («Studies in Higher education»), «Професcиональное 
развитие в образовании» («Professional Development in Education»), 
«Образовательный обзор» (Educational Review), «Образовательные 
исследования» (Educational Studies). Временной промежуток этих ис-
следований – с 2000г. по 2020 г. В результате анализа выявлены три 
направления исследований: 1) различные способы обучения ценно-
стям (different ways of teaching values) [13]; [16]; 2) ценности в обуче-
нии, или моральные ценности в педагогическом образовании (values 
in teaching) (Keijzer, Jacobs, Swet, Veuglers, [14]); 3) сотрудничество учи-
телей с родителями по воспитани� (cooperation of teachers with par-(cooperation of teachers with par-
ents on education) [15].

Анализ полнотекстовых статей показал.
Работы отечественных исследователей практически не представ-

лены в рассмотренных высокорейтинговых зарубежных журналах, 
что осложняет возможность установления диалога, сотрудничества и 
совместных проектов с зарубежными коллегами.

Существует общность исследовательской стратегии морального 
и нравственного воспитания у зарубежных и отечественных учёных:
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– изуча�тся методы, способы и средства нравственного воспита-
ния;

– исследу�тся методы «явного» и «неявного» воспитательного 
воздействия;

– в качестве средств воспитания использу�тся примеры, образцы, 
вкл�ча�тся эстетические категории (красота);

– исследуется позиция педагога (его оценка, его отношение, его 
представления), определя�тся способы преподавания;

– обсужда�тся возможные способы вкл�чения родителей в реше-
ние задач морально-нравственного воспитания.

Сущностных различий в исследованиях зарубежных и отече-
ственных ученых морального и нравственного воспитания младших 
школьников не обнаружено.
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В статье рассматривается роль священнослужителей Рус-
ской православной церкви в становлении школьного образования на 
острове Сахалин в период Российской империи. С момента включе-
ния острова в состав российского государства, священники были од-
ними из первых инициаторов создания сахалинских школ и первыми 
учителями. В исследовании выявляются особенности школ каторж-
ного острова: подведомственность их Главному тюремному управ-
лению, отсутствие системности в содержании образования и функ-
ционировании школ, нехватка учителей и произвольность комплекто-
вания учительских кадров, специфический, в значительной степени 
«каторжный», состав учителей и учеников. Особенностью остров-
ной жизни стало и  отсутствие на протяжении почти всей исто-
рии возможностей для создания церковно-приходских школ, что свя-
зано с отсутствием полноправного населения, церковных приходов и 
церковно-приходских попечительств. Возможность для их развития 
появляется только после отмены каторги на Сахалине в 1906 г. Пер-
вая и единственная церковно-приходская школа на острове в тот пе-
риод была создана в 1911 г. по инициативе губернатора острова Д.Д. 
Григорьева, однако, отставка губернатора в 1916 г., развернувший-
ся вскоре революционный процесс и военные события, а затем уста-
новление Советской власти на острове прервали процесс развития 
церковно-школьного образования и исключили священнослужителей 
из школьной жизни.

Ключевые слова: Сахалин, каторга, Главное тюремное управле-
ние, школа, церковно-приходская школа, православные священники, 
Русская православная церковь, Дальний Восток России.
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The article considers the role of priests of the Russian Orthodox Church 
in the formation of school education on Sakhalin Island during the period of 
Russian Empire. From the time the island was incorporated into the Russian 
state, priests were among the initiators of organizing schools on Sakhalin and 
the first teachers there. The study points out the main features of the schools 
on the exile island: their subordination to the Main Prison Department; 
lack of systematic educational content and functioning of the schools; lack 
of teachers and arbitrariness in teacher staffing; specific, largely “exiled”, 
composition of teachers and students. Another characteristic features of 
life on the island was lack of opportunities for creating parochial schools 
throughout almost all of history, due to the lack of full population, church 
parishes, and parochial trusteeships. The opportunity for their development 
appears only after the abolition of penal servitude on Sakhalin in 1906. The 
first and only parochial school on the island at that time was established in 
1911 at the initiative of D.D. Grigoriev, governor of the island. However, 
the governor’s resignation in 1916, the revolutionary process and military 
events that soon unfolded, and then the establishment of Soviet power on 
the island interrupted the development of church and school education and 
excluded clergy from school life.

Keywords: Sakhalin, Catholic Church, Main Prison Department, 
school, parochial school, Orthodox priests, Russian Orthodox Church, Far 
East of Russia.

Остров Сахалин был вкл�чён в состав Российской империи в се-
редине XIX века, в результате пограничного урегулирования с Япон-
ской империей. По Симодскому договору (1855 г.) Сахалин оставался 
неразделённым между империями. Петербургский договор (1875 г.) 
передал весь Сахалин Российской империи. По Портсмутскому мир-
ному договору 1905 г., по результатам Русско-японской войны, Саха-
лин был разделен по 50 параллели, �жная часть острова отошла к 
Японской империи. Именно в этот период Сахалин заселяется рос-
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сиянами, оформляется конфессиональная палитра острова и созда-
�тся первые школы. В настоящее время в связи с активной позици-
ей Русской православной церкви в вопросах образования и воспи-
тания подраста�щего поколения, актуализируется необходимость 
осмысления исторического опыта её участия в образовательном про-
цессе в островном регионе. Некоторые аспекты деятельности право-
славных священников на Сахалине в связи с появлением здесь пер-
вых школ рассматривались в работах Н.В. Потаповой, М.В. Гридяе-
вой, С.В. Пряшникова [10, 23, 24], однако отдельным предметом ис-
следования деятельность православного духовенства в школах реги-
она ещё не становилась, обобща�щее исследование по данной теме 
также ещё не предпринималось.  

Православие в этот период являлось государственным вероиспо-
веданием, основой духовной жизни России, его распространение на 
Дальнем Востоке, в частности, на Сахалине, считалось одной из важ-
нейших государственных задач, решение которой способствовало 
укреплени� основ российской культуры в регионе, а значит – и го-
сударственного влияния. Во второй половине XIX в. постепенно ра-XIX в. постепенно ра- в. постепенно ра-
стёт численность православного населения Дальнего Востока, соста-
вившее к 1898 г. в пределах Камчатской епархии  187 677 чел., в том 
числе  102 941 мужчин и 84 736 женщин [1, с. 3]. С начала заселе-
ния острова россиянами и до 1899 г., он входил в состав Камчатско-
Курильско-Благовещенской епархии  Русской православной церкви 
(РПЦ), с 1899 г.  – в состав Владивостокско-Камчатской епархии.

Постепенно увеличивается и население Сахалина. На началь-
ном этапе заселения Сахалина россияне были представлены преиму-
щественно  военными, размещавшимися в военных постах. В 1869 
г. остров был официально объявлен местом каторги и ссылки. В 
1880 – 90-е гг. происходил интенсивный рост каторжного населения 
Сахалина, росло и количество гражданских поселений на острове за 
счет оста�щихся здесь отбывших каторгу ссыльнопоселенцев и до-
бровольно последовавших на Сахалин членов их семей. По данным 
первой Всеобщей переписи населения 1897 г. на острове проживало 
28113 чел., максимального значения численность населения достига-
ет в 1903 г. 37 057 человек. По Переписи 1897 г. православные состав-
ляли 69,6% населения острова [8, с. 17; 20; 23, с.114-192; 27, с. 2-4 ]. 

Духовные потребности православного населения острова обслу-
живали священники, относящиеся к т�ремному ведомству. Практика 
прикрепления священников к штату т�ремного ведомства была нор-
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мативно оформлена с начала XIX в. Важнейшим для Сахалина вопро-XIX в. Важнейшим для Сахалина вопро- в. Важнейшим для Сахалина вопро-
сом был вопрос об участии священников в воспитании и обучении 
подраста�щего поколения, усугублявшийся отсутствием на каторж-
ном острове школ и учительских кадров. Священники, входившие в 
штат Главного т�ремного управления (ГТУ) действовали на осно-
вании ведомственных инструкций, не только предписыва�щих свя-
щеннику «ознакомиться с нравственность� каждого арестанта, завое-
вать его доверие и приложить усилия к нравственному исправлени�», 
но и акцентиру�щих внимание на то, что он должен регулярно посе-
щать закл�чённых, обучать Закону Божьему и другим предметам не-
совершеннолетних арестантов, заведовать т�ремной библиотекой и 
т.п. [18, с. 130]. 

С конца XIX в. РПЦ сосредоточила в своих руках начально-
школьное образование в Российской империи. В ведении Камчатской 
епархии на континентальной части российского Дальнего Востока 
находились церковно-приходские школы и школы грамоты, в 1898 г. 
их количество составляло, соответственно, 58 и 44. Число учащихся 
на 1000 православного населения составляло 10,8, что было больше, 
чем, например, в Оренбургской, Воронежской, Нижегородской и пр.  
епархиях, по этому показател� Камчатская епархия находилась в се-
редине списка – из 61 епархии – на 31 месте. [2, с. 48; 3, с. 381].

Одна из первых  школ на Сахалине возникла по инициативе пра-
вославного священника – о. Симеона (Семёна Никаноровича) Казан-
ского (служил на острове в 1868-1875 гг.) в 1875 г. в п. Корсаковском 
[29, л. 8-16]. Он был первым священником, служившим на острове 
в те, по словам А.П. Чехова «доисторические времена», когда Саха-
лин находился в совместном владении России и Японии [17; 30, л. 2]. 
Священник прибыл на остров в 1868 г. [32, л. 56]. Первоначально ме-
стом его постоянного пребывания был пост Кусунайский, затем пост 
Муравьёвский на озере Буссе, где находился штаб 4-го Восточно-
Сибирского батальона. В 1870 г. о. Симеон обосновался в посту Кор-
саковском, который стал административным центром �жного Саха-
лина и куда переместился батальонный штаб. С 1869 г. он вёл пер-
вые метрические книги Сахалина [7]. При его участии по инициати-
ве офицерского собрания 4-го линейного батальона открылась одна из 
первых школ Сахалина в посту Корсаковском, получившая название 
Алексеевской в честь великого князя Алексея Александровича. О. Си-
меон преподавал в ней азбуку, письмо, Закон Божий, а также «пение с 
разучиванием духовных и светских песен» [29, л. 8-16].
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Школы, которые создавались на Сахалине в конце XIX в. были по-
своему уникальными, так как они находились в ведении Главного Т�-
ремного управления. Создание этих школ ГТУ стало следствием ро-
ста каторжного и свободного населения, числа детей и  количества на-
селённых пунктов в конце XIX в. В 1888 г. на острове было  7 началь-XIX в. В 1888 г. на острове было  7 началь- в. В 1888 г. на острове было  7 началь-
ных  школ, в 1895 г. – 23, в 1901 г. – 36, относившихся к т�ремному 
ведомству [16, с. 15]. Финансирование школ от ГТУ началось только 
в 1890-е гг., до этого они содержались на частные средства. Школы 
не подчинялись Министерству народного просвещения, не находи-
лись они и в ведении епархии РПЦ. Вся их деятельность в значитель-
ной степени зависела от того лица, которое назначалось на должность 
учителя. Нередко, именно с наличием кандидатуры на эту должность 
и связано было открытие в том или ином населённом пункте школы.

Проблема специально подготовленных учителей, стоявшая и на 
континентальной части Дальнего Востока России, на Сахалине при-
обрела особенну� остроту.  Большинство учителей на Сахалине были 
лицами неполноправными – ссыльно-поселенцами или даже ссыльно-
каторжными, о воспитательном влиянии которых и говорить не при-
ходилось [16, с. 26]. Церковная пресса писала, что на выделяемые от 
ГТУ на этот предмет 4000 руб. (с 1901 г. – 10 000 руб. – Н.П.) поч-
ти невозможно было поставить школьное дело сколько-нибудь проч-
но [26, с. 267-269]. Вся система образования определялась местной 
административно-военной власть� произвольно. За неимением учи-
телей, священники принимали в школьной работе самое непосред-
ственное участие, в школе был «главный учебник – катехизис, глав-
ное занятие – молитвы» [4, л. 25; 5, л. 9]. В  1893 г. были открыты  
при�ты в с. Корсаковка (п. Александровский) и в п. Корсаковском, 
в которых также преподавали священники. В числе благотворитель-
ниц  последнего принимала «участие в детях каторжных супруга… 
Обер-Прокурора Святейшего Синода Ек.А. Победоносцева», она еже-
годно во все сахалинские школы высылала книги и учебные пособия 
[25, с. 255].

Ещё одной особенность� сахалинской школьно-т�ремной жизни 
был специфический контингент обучаемых. Учились здесь в основ-
ном дети ссыльнокаторжных и ссыльнопоселенцев. Так, в приказе 
Военного губернатора острова Сахалина от 22 октября 1901 г. отмеча-
лось, что в школах «обуча�тся искл�чительно дети ссыльных разных 
категорий» [6, л. 301]. В большинстве своём население острова и в пе-
риод каторги, и после её отмены, сохранив каторжные традиции, не 
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отличалось религиозность�, не блистало морально-нравственными 
качествами, господствовала психология временщиков. Процвета-
ло пьянство, уголовные преступления, азартные игры, проституция, 
незаконные сожительства и в целом – ощущение отверженности и  
временности жизни здесь. Сахалинские дети, выраставшие в таких 
условиях, должны были стать объектом особого внимания со сторо-
ны школ, но усилий сахалинских священников было явно не  доста-
точно для духовно-нравственного воспитания населения острова. Со-
временников потрясали описания детей каторжного острова. Учёный 
И. Поляков  писал: «С малых лет сахалинский ребёнок, находясь под 
влиянием преступных родителей, впитывает в себя их порочные на-
клонности» [21, с. 39-40].  Не отличается и оценки В.Дорошевича и 
Н. Новомбергского: «разъеда�щим ядом общения с т�рьмой заража-
�тся с самого детства», «сахалинские подростки – эта именно поро-
да л�дей, которых с рождения минует всякое доброе семя» [12, с. 438; 
19, с. 31, 95]. Добавить к этому стоит низкий уровень грамотности у 
детей, отмеченный А.П. Чеховым и плохое здоровье, высоку� дет-
ску� смертность [37, с. 272]. По сообщени� одного из исследовате-
лей каторги, известного российского правоведа Д. Дриля, л�теран-
ский пастор давно уже посеща�щий Сахалин для исполнения духов-
ных треб ссыльных л�теран, говорил ему, что «от нового поколения 
ссыльных (детей Сахалина – Н.П.) мало можно ждать хорошего» [14, 
с. 40]. «Невидевшему и близко незна�щему сахалинской жизни труд-
но и представит себе, что видит и слышит и с чем свыкается от колы-
бели он (сахалинский ребёнок – Н.П.) и из каких заражённых матери-
алов постепенно слагается его душевная жизнь. Д. Дриль закл�чал: 
«...в лице значительной части молодого сахалинского поколения ра-
стёт «новая каторга» [14, с. 95] . 

Инициатива открытия школ и на этом этапе принадлежит священ-
никам. Так, с прибытием в пост Корсаковский в 1891 г. священника 
Петра Ляхоцкого, была открыта школа во Владимировке, некоторые 
предметы, помимо Закона Божьего, преподавал сам священник [28, 
л. 41]. Из отчета начальника Тымовского округа за 1895-1896 гг. сле-
дует, что открытие школы в с. Мало-Тымово связано было с деятель-
ность� в эти годы на острове священника Стефана Уверова, который 
стал преподавать Закон Божий, в то время, как его супруга Вера Ми-
хайловна Уверова стала преподавать другие предметы [31, л. 78-79]. 

За преподавание священники в конце XIX –начале XX в. обыч-
но получали  вознаграждение по 15-20 рублей в месяц от школы 
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(из средств ГТУ) [28, л. 41; 31, л. 79]. Об интенсивности учебно-
воспитательной работы сахалинских священников говорят следу�-
щие цифры: в 1902 г., настоятель Александровского храма преподавал 
Закон Божий в учебной команде Александровской местной команды 
и в 2-х школах п. Александровского, общее число еженедельно пре-
подаваемых им уроков равнялось 30. Л�бопытно, что в архивных до-
кументах, содержится масса ходатайств светских учителей о повыше-
нии жалования, жалобы же и ходатайства со стороны духовных лиц 
на этот счёт отсутству�т [13, с. 34].

Во время поездок на остров архиепископов, они всегда заезжа-
ли в школы и при�ты. В 1890-х гг. особенных успехов в школьном 
деле добились священники о. Николай (Николай Семёнович) Попов-
Какоулин (служил на острове в 1891-1903 гг.) и о. Иоанн (Иван Вик-
торович) Яковлев (служил на острове с 1893 по начало 1920-х гг.) [9, 
л. 26об; 4, л. 24]. Так, Преосвященнейший Макарий в 1893 г.  посе-
тил школу в с. Дербинское, в коей «производил испытания». Ответы 
учеников он оценил как «очень удовлетворительные». Учителем этой 
школы состояла жена священника, а законоучителем сам священник 
о. Н. Попов-Какоулин [25, с. 254-255]. Во время поездки по Сахалину 
в 1896 г. в с. Ново-Михайловском, Архиепископ отмечал, что «маль-
чики и девочки местной школы  трудами о. И. (Яковлева – Н.П.) нау-
чены настолько церковному чтени� и пени�, что во время богослу-
жений сами по�т и чита�т. О. И., бывший учителем образцовой шко-
лы при Благовещенской духовной семинарии, по приезде на о. Саха-
лин, деятельно и с успехом ведёт набл�дение за школой» [11, с. 455].

В начале XX в. одновременно с быстрым ростом населения, идёт 
интенсивное развитие церковно-школьного строительства на Даль-
нем Востоке [23, с. 294-295]. За исследуемый период существования 
в пределах Владивостокской епархии растёт количество церковно-
приходских школ – с 23 до 107 [35, с. 83]. Церковно-приходские шко-
лы были неплохо материально обеспечены. Епархиальные источни-
ки отмечали, что «... постановка школьного дела во Владивостокской 
епархии покоится на твёрдых основаниях, чем епархия не мало обяза-
на посетившему в 1900 г. имперскому набл�дател� церковных школ 
Шемякину, который лично ознакомился на месте с положением дела, 
и видно, в Петербурге принял все зависящие от него меры к тому, 
чтобы возможно лучше материально обеспечить церковно-школьное 
дело на Дальнем Востоке, а также протоиере� И.И. Восторгову, дву-
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кратно посетившему Владивостокску� епархи�  и обстоятельно по-
знакомившемуся с положением школьного дела в ней» [22, с. 243-253].

 Мысль об открытии на острове церковной-приходской школы 
была подана ещё в 1890-х гг. великой княгиней Елизаветой Фёдоров-
ной, обсуждалась она на епархиальных съездах но «по причине ис-
кл�чительных условий жизни на Сахалине, желание Великой Княги-
ни нельзя было осуществить…» [15, с. 80-81]. Искл�чительность за-
кл�чалась в том, что церкви были т�ремными, приходов не было, по-
этому вставал вопрос финансирования этих школ. О необходимости 
создания на острове церковно-приходских школ писал в  мае 1897 г. 
Приамурский генерал-губернатор архиепископу Макари� [34, л. 1]. 
Преосвященный Евсевий, объясняя отсутствие на острове приход-
ских школ нежеланием т�ремной администрации заниматься этим 
вопросом и невозможность� содержать их на средства Епархиально-
го училищного совета, признавал организаци� их «весьма желатель-
ной» [34, л. 2]. И, хотя благочинный сахалинских церквей о. Алек-
сандр Петрович Уннинский (служил на острове в 1892-1905 гг.) яв-
лялся членом Николаевского отделения Епархиального училищного 
совета, планы создания на острове церковных школ в период каторж-
ной колонизации не были реализованы.

После Русско-японской войны до Дальнего Востока стали дохо-
дить отголоски револ�ционных событий и сопровождавших их  изме-
нений во внутрицерковной и общественно-политической жизни, из-
менился и строй сахалинской жизни – вскоре после окончания войны, 
10 апреля 1906 г.  была отменена каторга. Произошли изменения в ко-
личестве церквей и священников на Сахалине, в связи с утратой  по 
итогам войны Россией �жной части острова. Всё это изменило карти-
ну школьной жизни острова.

После револ�ции 1905-1907 г. церковное образование подверга-
лось жёсткой критике со стороны общественности. «Достигнув пика 
развития в 1905 г., церковная школа на Дальнем Востоке, как и в це-
лом по России, начала уступать место светской» [36, с. 48]. В то же 
время, после вероисповедных актов 1905-1906 гг. РПЦ предполага-
ла проведение комплекса мер направленных на укрепление прихо-
да, в частности, неотъемлемой часть� православного прихода долж-
на была стать церковно-приходская школа [33, л. 1об, 2об]. В 1910 г. 
ссыльным и ссыльнопоселенцам Сахалина дарованы были права на 
участие в делах общественного управления и в 1913 г. – предоставле-
ны все права русского крестьянства. В связи с этим духовенством Са-
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халина дела�тся попытки наладить правильну� приходску� жизнь 
на острове [23, с. 148-149], что ставило на повестку дня и органи-
заци� церковно-приходских попечительств и церковно-приходской 
школы.

Именно в этот трудный для церковно-школьного строительства 
период на острове появляется первая и единственная в доревол�цион-
ной истории Сахалина церковная школа для девочек имени шталмей-
стера Гондатти. 23 октября 1911 г. она была открыта при содействии 
губернатора острова Д.Д. Григорьева в п. Александровском. «Перед 
освящением о. Благочинный сказал речь о пользе для отечества рели-
гиозного направления в школьном обучении… в особенности девочек 
– как будущих матерей слуг отечества» [15, с. 81-82]. На приспосо-
бление здания бывшего реального училища (здание Александровско-
го церковно-приходского попечительства) под школу губернатором 
было отпущено 450 руб., от покровителя школы генерал-губернатора 
шталмейстера Гондатти поступило «300 р. на заведение учебных по-
собий и первоначальну� обстановку». Церковно-приходское попечи-
тельство на свои средства нанимало учительницу и сторожа-женщину. 
Учебники выслал Епархиальный училищный совет. «Супруга г. на-
чальника участка Е.П. Ляхович… изъявила согласие преподавать без-
возмездно в новой школе рукоделие. Уроки Закона Божия разделены 
между благочинным и диаконом. В школу принято 36 девочек» [15, 
с. 81]. Председателем комитета по заведывани� школой был губер-
натор, «очень заинтересованный делом воспитания молодого поколе-
ния», заведовал школой  благочинный – о. А. Яковлев [15, с. 82]. По-
следовавшие затем события – отставка губернатора Д.Д. Григорьева 
в 1916 г., развернувшиеся в 1917 г. револ�ционные событии и Граж-
данская война, оккупация Северного Сахалина Японией в 1920-1925 
гг., а затем установление Советской власти в 1925 г. завершили на том 
этапе истори� участия православного духовенства в развитии школь-
ной жизни Сахалина.

Таким образом, жизнь каторжного Сахалина  имела ряд особен-
ностей – школы, церкви и священники (которых катастрофически не 
хватало) относились к т�ремному ведомству, на протяжении почти 
всей истории отсутствовали приходы, а значит и церковно-приходских 
школ, так как население острова в значительной степени было непол-
ноправным, а священники и церкви –  т�ремными. Тем не менее, не-
хватка школ и учительских кадров побуждала священников иниции-
ровать и принимать самое живое участие в  создании и функциони-
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ровании школ. В исследуемый период именно православное духовен-
ство стало наиболее стабильным и достаточно образованным соци-
альным элементом, поддержива�щим функционирование школьной 
системы на острове.
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Статья посвящена проблеме патриотического воспитания мо-
лодёжи. В ней даётся определение понятий «патриот» и «патри-
отическое воспитание». Авторами статьи выделены особенности 
патриотического воспитания современной молодёжи. Среди них: 
огромное влияние средств массовой информации на неокрепшее со-
знание молодёжи, мифы о лучшей жизни за пределами России, вос-
питание подрастающего поколения в условиях светского государ-
ства, все более масштабное незнание современной молодёжью от-
ечественной истории. По мнению авторов, необходимо возложить 
воспитательные функции, прежде всего, на семью, организации до-
полнительного образования, средства массовой информации, творче-
скую, педагогическую интеллигенцию, а также представителей тра-
диционных для России религиозных конфессий.

Авторы статьи, отмечая важность применения традиционных 
методов и форм воспитания, подчёркивают необходимость поиска 
современных подходов в формировании гражданской позиции моло-
дых людей в России. Эффективными современными формами и ме-
тодами патриотического воспитания являются: пастырское слово, 
слово педагога, краеведческая работа, составление генеалогическо-
го древа,  работа с архивными документами, подготовка исследова-
ний для участия в конкурсах, чтение классической литературы, про-
смотр отечественных кинофильмов, телепередач о героях, о любви к 
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своей земле, национальных корнях, организация детских православно-
патриотических объединений, духовно-патриотических сборов, во-
енных состязаний, турниров по борьбе, квест-игр, бивуаков, пала-
точных лагерей. В настоящее время новой формой патриотического 
воспитания является волонтёрское движение «Волонтёр Победы». В 
статье подчёркивается мысль о том, что в деле патриотического 
воспитания молодёжи не нужно ставить перед собой каких-то гло-
бальных целей, а важно научить своих воспитанников добросовест-
но исполнять свои обязанности, честно трудиться.

Ключевые слова: патриот, патриотическое воспитание, право-
славие, религия, формы, средства и методы воспитания, современ-
ная молодёжь.

PATRIOTIC EDUCATION OF MODERN YOUTH

Nadezhda Saratovtseva 
Penza State Technological University,

Penza, Russia

Elena Kotova 
Penza State Technological University,

Penza, Russia

The article is devoted to the problem of patriotic education of youth. 
The terms “patriot” and “patriotic education” are defined in it. The 
authors of the article highlight the peculiarities of patriotic education 
of modern youth. Among them one can single out huge influence of mass 
media on immature consciousness of young people, myths about better 
life outside Russia, upbringing of the younger generation in conditions 
of secular state, modern youth’s growing ignorance of Russian history. 
According to the authors, it is necessary to assign educational functions, 
first of all, to the family, organizations of supplementary education, mass 
media, creative and pedagogical intelligentsia, as well as representatives 
of traditional Russian religious confessions.

The authors of the article, while noting the importance of traditional 
methods and forms of education, emphasize the need to find modern 
approaches to the formation of young people’s citizenship in Russia. 
Some effective modern forms and methods of patriotic education are 
pastoral word, the teacher’s word, work in regional studies, making up a 
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genealogical tree, working with archival documents, preparing research 
for participation in competitions, reading classical literature, watching 
Russian films, TV programs about heroes, about love for their land, national 
roots, organizing children’s Orthodox and patriotic associations, spiritual 
and patriotic meetings, military competitions, wrestling tournaments, 
quests, bivouacs, tent camps. Currently, a new form of patriotic education 
is the Volunteer Movement “Volunteer of Victory”. The article emphasizes 
the idea that there is no need to set any global goals in the field of patriotic 
education of young people, but to teach students to perform their duties 
conscientiously and work honestly is of vital importance.

Keywords: patriot, patriotic education, Orthodoxy, religion, forms, 
means and methods of education, modern youth.

Патриотическое воспитание современной молодёжи – актуальная 
задача нашего общества. А кто такой патриот? Патриот (греч. patriotes 
– земляк) – тот, кто л�бит своё отечество, предан своему народу, со-
причастен с его историей, природой, достижениями, проблемами, го-
тов служить ему, защищать от врагов. А что такое патриотическое 
воспитание? Патриотическое воспитание – систематическая и целе-
направленная деятельность по формировани� у граждан высокого па-
триотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готов-
ности к выполнени� своего гражданского долга и конституционных 
обязанностей по защите интересов Родины.

Имеет ли особенности процесс патриотического воспитания мо-
лодёжи сегодня? Да, безусловно.

Во-первых, масштабное влияние СМИ на неокрепшее сознание 
молодёжи, мифы о лучшей жизни за пределами России. В настоящее 
время мы живем в условиях информационного общества. Молодому 
человеку, с ещё неокрепшим сознанием, бывает трудно разобраться, 
проанализировать большие информационные потоки, где порой при-
водятся ложные сведения и искажённые данные. Социологические 
исследования фиксиру�т деформаци� у подраста�щего поколения 
глубинных человеческих ценностей. Из этих данных можно сделать 
вывод, что чувство патриотизма у подраста�щего поколения очень 
слабо, личностные заботы наших учащихся лежат, в основном, в об-
ласти собственного «я».

Во-вторых, современная жизнь протекает в условиях светско-
го государства, где религия отделена от образования. Сегодня в на-
шей стране усилия школы, семьи, искусства и культуры в деле патри-
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отического воспитания могут и должны быть дополнены той роль�, 
котору� может сыграть и играла на протяжении столетий религия в 
деле воспитания подраста�щего поколения. Председатель Синодаль-
ного Отдела по взаимодействи� с Вооруженными Силами и право-
охранительными учреждениями протоиерей Димитрий Смирнов от-
мечал: «Религия играет огромну� роль в жизни народа. Она – храни-
тельница духовных ценностей, нашей исторической памяти. Если бы 
у нас не было Церкви, мы с вами не помнили бы ни об Александре Не-
вском, ни о Димитрии Донском. Они остались в памяти народа благо-
даря летописям, которые составлялись церковными л�дьми, которые 
читались в храмах и в домах на протяжении семисот лет становления 
нашего народа» [11]. Испокон веков защита Отечества считалась и за-
щитой православия, и наоборот, что закрепило в сознании л�дей свя-
щенное понятие и образ Святой Православной Руси. Важно воспи-
тать таку� личность, для которой правила и нормы поведения будут 
являться его собственными убеждениями. Как часто говорят, «не за 
страх, а за совесть». Поэтому в патриотическом воспитании активно 
должны участвовать религиозные организации.

В-третьих, с каждым годом отмечается всё более масштабное не-
знание современной молодёжь� отечественной истории. Мы не мо-
жем быть Иванами, не помнящими своего родства. Не секрет, что, 
если знаешь – значит л�бишь, а если не знаешь – нет оснований л�б-
ви. Более того, «первый наш университет» М. В. Ломоносов считал: 
«Народ, не зна�щий своего прошлого, не имеет будущего» [15]. По 
некоторым данным, за последние двадцать лет в России выросло по-
коление л�дей, которые превратно представля�т себе истори� своей 
страны. Зачасту� современная молодёжь узнает о российской исто-
рии из голливудских фильмов, компь�терных игр и статей в интер-
нете. О результатах шокиру�щего опроса рассказывал епископ Его-
рьевский Тихон (Шевкунов). «Каждый год, – говорил он, – мы прини-
маем новых студентов в Сретенску� духовну� семинари�. Больше 
половины – это вчерашние школьники, остальные – молодые л�ди с 
высшим образованием. Уровень их гуманитарной подготовки просто 
ужасает. Хотя многие закончили школу с прекрасными оценками. То 
же я слышу от ректоров и преподавателей светских высших учебных 
заведений. Советский выпускник-середнячок образца каких-нибудь 
1975–1980 гг. – корифей по сравнени� с отличниками ЕГЭ-2016» [5]. 
Важно помнить, что история является мощным фактором формирова-
ния и развития патриотического сознания. Интересен взгляд педаго-
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га П. Д. Черевина, который отмечал, что только тот, «кто учится исто-
рии, ...научается обязанностям человека и гражданина». «На истори� 
педагог смотрел как на науку нравственну� и государственну�, на-
зывая её «”наставницей нравственности и политики”» [7, с. 95]. Древ-
неримский оратор и философ Цицерон называл истори� «наша луч-
шая учительница». Преступным кажется тотальное увлечение тесто-
выми формами контроля на занятиях по истории, поскольку назна-
чение предмета имеет более глубинный смысл и не должно сводится 
только лишь к запоминани� дат и имен.

Кто должен воспитывать патриота? По нашему мнени�, необхо-
димо возложить воспитательные функции на следу�щие институты:

1. Семья как основная ячейка общества. В ней закладывается фун-
дамент нравственного, духовного, культурного, физического развития 
личности. В семье происходит формирование жизненных ориентиров 
и ценностей, отношения к себе, к другим л�дям и к Отечеству. Ин-
тересно, что французский писатель Оноре де Бальзак утверждал, что 
«будущее нации – в руках матерей» [8]. Епископ Сидоний (V в.н.э.) 
говорил: «Все науки из родного дома» [2, с.38].

2. Организации дополнительного образования. Доминиру�щим на-
правлением здесь должно стать духовно-нравственное формирование 
гражданских качеств личности. Так, например, приоритетным направ-
лением Детско-�ношеского центра «Юность» в г. Заречный Пензенской 
области является военно-патриотическое воспитание детей и молодёжи.

3. Творческая, педагогическая интеллигенция и представители 
СМИ. Кроме того, актуальным стало создание групп в социальных се-
тях, позволя�щих молодёжи быть всегда в курсе последних событий, 
рассказывать сверстникам о своей деятельности и принимать участие 
в обсуждении л�бых вопросов. Интересно, что в 2017 г. Министер-
ство образования и науки запустило программу патриотического вос-
питания молодёжи в социальных сетях. Ведомство заказало разработку 
стратегии и ведение страниц на популярных интернет-площадках. По-
добные мероприятия проводятся с участием блогеров [10].

5. Представители традиционных для России религиозных конфес-
сий как носители духовно-нравственных идеалов и традиций россий-
ского народа.

А как воспитать патриота? Какие использовать методы и формы 
воспитания?

Следует заметить, что воспитание – работа творческая, не зна�-
щая универсальных средств на все случаи жизни. Она требует непре-
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рывного поиска. При этом инструменты патриотического воспитания 
могут быть самыми разнообразными: пастырское слово, слово педа-
гога, краеведческая работа, составление генеалогического древа и пр. 
На сегодняшний день палитра таких средств богата. 

Справедливости ради надо отметить, что не все прежние методы 
патриотического воспитания сегодня действенны. Так, главный кон-
сультант Министра внутренних дел РФ, генерал-лейтенант, участник 
боевых действиях в Афганистане (1980–1981, 1984–1985), совершив-
ший 867 боевых вылетов, Герой Советского Со�за Валерий Очиров 
считает, что для патриотического воспитания молодёжи просто необ-
ходимо менять подходы и методы воздействия на подраста�щее по-
коление. Он говорил: «Нравоучения типа “вы должны, обязаны” ни к 
чему не приведут. Молодёжь надо воспитывать на примерах. Сколько 
раз набл�дал картину, когда на уроках мужества ветераны рассказы-
ва�т школьникам, студентам о войне, а те ковыря�тся в своих смарт-
фонах. Формы и методы, которые сейчас применя�тся, давно устаре-
ли. У нас хоть многое и потеряно с точки зрения воспитания подрас-
та�щего поколения, но, дума�, потенциал всё же есть» [4].

Тем не менее, патриотическое воспитание может и должно осу-
ществляться ежеминутно – родителями, чтением классической лите-
ратуры, просмотром отечественных кинофильмов, телепередач о ге-
роях, о л�бви к своей земле, национальных корнях.

Большу� ответственность в такого роде работы несёт сам воспи-
татель. Именно он должен определить готовность или неготовность 
своего воспитанника к восприяти� информации, к началу совмест-
ной деятельности.  От того, будет ли он убедительным, найдёт ли нуж-
ные слова и формы работы, зависит результат патриотического воспи-
тания. Главное, чтобы это делалось не ради «галочки», формально, а 
с л�бовь�! Безусловно, нужен воспитатель, боле�щий своим делом 
или, вернее, исцеля�щий своим делом!

Крайне важно знать, что воспитание эффективно через «делание». 
Без подлинной вовлечённости молодёжи, без чувственного пережи-
вания оно нерезультативно. Проведение мероприятий – это краси-
во, радостно и приятно. А должно «пробрать до костей», ранить в са-
мое сердце. Это значит, что необходимо пройти через душевные ис-
пытания, увидеть и услышать то, что смотреть и слышать невыноси-
мо больно, но совершенно необходимо. К таким формам работы мож-
но отнести просмотр фильма Элема Климова «Иди и смотри». Фильм 
«Иди и смотри» – фильм-потрясение, который смотреть очень боль-
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но, но необходимо. Для л�бого, кто увидит этот фильм и пропустит 
его через себя, жизнь разделится на до и после. Фильм – вакцина от 
жестокости, нацизма и ужасов войны. На этот фильм нас водили ещё 
в детстве всей школой. Фильм произвел колоссальное впечатление, 
его сцены врезались в память на вс� жизнь. Действие этого филь-
ма разворачивается на территории Белоруссии в 1943 г. В центре с�-
жета – белорусский мальчик, который становится свидетелем ужа-
сов нацистской карательной акции, в течение двух дней превращаясь 
из жизнерадостного подростка в седого старика.

Можно порекомендовать поработать с молодыми л�дьми, напри-
мер, с документами времен Второй Мировой войны – фото, видео, 
текстами. Заметим, что в настоящее время стали публично доступны-
ми архивы времен Великой Отечественной войны. В школах и в дру-
гих образовательных учреждениях проводятся различные конкурсы 
исследовательских работ (например, «Герои нашего времени» и пр.).

Интересен опыт православного молодёжного общества «Фавор» 
Центра православного воспитания «Семейный круг» г. Заречный 
Пензенской области по формировани� настоящих мужских качеств у 
мальчиков и подростков. Ими апробированы следу�щие всевозмож-
ные формы воспитания:

– организация детского православно-патриотического объедине-
ния «Дружина»;

– духовно-патриотические сборы «Под Георгиевским Стягом»;
– военно-патриотические состязания «Георгиевская Лента»;
– турниры по самбо «Святой Георгий Победоносец»;
– квест-игра, посвященная памяти Святого Георгия Победоносца 

и празднику Героев Отечества;
– организация бивуаков;
– участие в палаточном лагере «Переправа–2015»;
– военно-патриотическая игра «В тылу врага»;
– духовно-патриотический лагерь «Осенний призыв–2014» и др. [9].
Так, осень� 2014 г. при храме Рождества Христова было создано 

детское православно-патриотическое объединение «Дружина»: для 
отроков младшего школьного возраста (от 7 до 10 лет) школа следо-
пытов, для среднего звена (от 10 до 14 лет) – отряд юных разведчи-
ков. Задача объединения – воспитание всесторонне развитого патри-
ота и христианина. Для этого «Дружина» будет осуществлять различ-
ные способы деятельности: активное участие в жизни прихода, еже-
недельные сборы, походы, бивуаки, паломнические поездки, лагеря 
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во время каникул, занятия по родной истории, выживани� в природе, 
специальностям (повар, фотограф, чтец и др.), испытания на чинопро-
изводство (право на ношение берета, галстука), разнообразное твор-
чество, игры, песни, конкурсы, состязания и многое др. [6].

Весьма нетрадиционной формой мужского воспитания являет-
ся бивуак –место расположения л�дей на отдых и ночёвку в усло-
виях естественной природной среды. Организация бивуака является 
необходимым и обязательным элементом видов спорта, связанных с 
преодолением природных препятствий. Так, 9–10 и�ля 2015 г. �ные 
разведчики Никольского городского благочиния и некоторых храмов 
Пензенской епархии устроили бивуак на реке Пенза в районе свято-
го источника поселка Мичуринский. Заметим, что каждый поход, би-
вуак или лагерь – это не только решение учебно-тренировочных за-
дач, но и жизнь духовная. Утренние и вечерние церковные правила, 
молитва перед вкушением пищи и после неё – всё это совершается 
соборно детьми и взрослыми руководителями. Ребята научились раз-
бивать бивуак, вязать узлы, изготавливать тенты, ориентироваться на 
местности. Вечером у костра ребята пели казачьи песни, а ночь� нес-
ли охранение лагеря, и каждый доброволец попробовал себя в роли 
часового [1].

Отметим, что в деле патриотического воспитания молодых л�дей 
не следует ставить перед собой каких-то глобальных целей. Важно на-
учить своих воспитанников добросовестно исполнять свои обязанно-
сти, честно трудиться. Очень полезно для нас следу�щее наставле-
ние Святителя Николая Сербского: «Нам следует перевести внима-
ние с деятельности министерства иностранных дел на нас самих, осо-
знав, что будущее счастье нашей родины зависит от нас. Поэтому все 
мы должны стать министрами своих собственных внутренних дел» 
[13, с. 176]. 

В настоящее время новой формой патриотического воспитания 
является волонтёрское движение. Так, в 2015 г. было создано движе-
ние «Волонтёр Победы». Оно объединяет л�дей уже более чем из 50 
стран и работает по разным направлениям. Конечно же, самое важное 
– это помощь ветеранам Великой Отечественной войны, благоустрой-
ство памятных мест и воинских захоронений, это проведение между-
народных субботников, сопровождение Парадов Победы, Бессмерт-
ного полка, проведение акции «Георгиевская лента», помощь в вос-
становлении истории семьи, а также проведение других мероприятий.
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Надо отметить, что эта форма работы достаточно гармонична. 
Русскому народу всегда была присуща соборность. Соборность – 
это братство свободных личностей. В одном измерении она проти-
востоит тотальному индивидуализму, в другом – тотальному коллек-
тивизму, являя гармони� меры того и другого. «Соборность проти-
воположна и католической авторитарности, и протестантскому инди-
видуализму, она означает комм�нотарность, не зна�щу� внешнего 
над собой авторитета, но не зна�щу� и индивидуалистического уе-
динения и замкнутости» (Н. А. Бердяев) [14]. Патриотизм объединя-
ет в себе духовность, гражданственность. Он присущ только социаль-
но активной личности. 

«Волонтёры Победы» –  это не флаги, не фирменный стиль, не 
громкие лозунги, а личная история каждого, чья память о вкладе его 
родных и близких в дело Великой Победы больше, чем просто па-
мять. Волонтёры участву�т во всероссийских и международных ак-
циях, популяризиру�т современные достижения России с помощь� 
интересных форматов. Активисты Движения по всей Пензенской об-
ласти убира�т мусор, обновля�т стару� краску, очища�т от пыли и 
грязи памятники, мемориальные плиты, стелы и памятные знаки. Так, 
за 2018 г. в порядок было приведено более 50 памятных мест.

Одна из задач Волонтёров Победы – пробуждение интереса к из-
учени� истории России. В 2016 г. был разработан и запущен первый 
в России масштабный проект – всероссийские исторические квесты. 
Квест является командной игрой, в которой участники выполня�т за-
дания, связанные одной схожей линией. Сценарий и задания квестов 
основаны на достоверных исторических фактах и воспоминаниях ве-
теранов. В 2019 г. более тысячи студентов и школьников приняли уча-
стие в исторических квестах на территории региона. Интересно, что 
21 ноября 2020 г. Всероссийское общественное движение «Волонтё-
ры Победы» проведет международный исторический онлайн-квест 
«За пределами», посвящённый событиям Второй мировой войны и 
Н�рнбергскому процессу. По легенде исторического квеста участни-
ки возьмут на себя роль членов журналистского сообщества. Чтобы 
предотвратить информационну� катастрофу, им предстоит решить 
исторические, математические, логические и другие задания, услы-
шать воспоминания очевидцев исторических событий, которые были 
собраны из разных уголков мира, ознакомиться с настоящими архив-
ными документами Н�рнбергского процесса [3].
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С 2018 г. появились первые масштабные волонтёрские програм-
мы, помога�щие изучать истори� семьи. В рамках движения «Во-
лонтер Победы» в настоящее время реализуется проект «Моя исто-
рия». Это первый в России проект, который не просто говорит о важ-
ности изучения истории семьи, но и даёт конкретный механизм, как 
это сделать с помощь� волонтёров. Уже с весны 2019 г. л�бой рос-
сиянин имел возможность воспользоваться помощь� добровольцев в 
составлении семейного древа. Надо заметить, что это очень благосло-
венное занятие, име�щее немалое значение для духовного развития 
человека. 

В 2020 г., в �билейный год Победы, движение провело более 30 
мероприятий, вошедших в федеральну� программу подготовки года 
Памяти и Славы в России, среди которых «Диктант Победы», «Геор-
гиевская ленточка», «Красная гвоздика», «Свеча памяти и др.

В 2020 г. движение «Волонтёры Победы» отметило пятилетний 
�билей. Президент России В. В. Путин в телеграмме, посланной во-
лонтёрам, отметил: «Важно, что сегодня этот масштабный, поистине 
общенациональный проект «Волонтёры Победы» развивается, напол-
няется новыми инициативами и реальными делами, объединяет сво-
ей благородной миссией чутких, неравнодушных л�дей – как в Рос-
сии, так и за её пределамиОдной из особенностей современного па-
триотического воспитания является повышение значения связи чело-
века с его малой Родиной. Молодые л�ди сегодня всё чаще проявля�т 
живой интерес к истории своего района, города, края. Так история пе-
реходит из абстрактного понятия в конкретное – истори� жизни л�-
дей, событий, переплетённых с родным краем. Открытие новых музе-
ев и выставок, организация и расширение всех видов краеведческой 
деятельности, поисковые работы, краеведческие программы – всё это 
современные формы патриотического воспитания. Есть возможность 
развивать эту работу в рамках дисциплины «Краеведение», котору� 
изуча�т студенты ПензГТУ на первом курсе. 

Рез�мируя, отметим, что патриотические чувства не возника�т у 
л�дей сами по себе. Патриотами не рожда�тся, ими становятся в не-
простом процессе развития личности. Среда, семейный уклад, отно-
шения в коллективе – это всё формирует патриотизм. Благодаря со-
временным подходам к процессу патриотического воспитания моло-
дое поколение сможет по-новому взглянуть на сво� страну, почув-
ствовать личну� сопричастность к её истории, культуре, осознать 
сво� роль в развитии Отечества. 
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Данная статья посвящена изучению традиций древнерусского бо-
гослужебного пения в  историческом и методическом аспектах. Ис-
следование метода  знаменного пения в процессе практического изу-
чения древнерусской музыки представляет определённые трудности 
в связи с большой временной дистанцией и недостаточной изученно-
стью темы. В статье рассматриваются особенности развития зна-
менного пения, восстанавливаются методы исполнения  древнерус-
ской монодии. Также обращается внимание на то, что рукописные 
памятники являются единственными записями древнерусской музы-
ки, представляя для нас определённый интерес, поскольку в них отра-
жена, выражаясь современным языком, методика обучения церков-
ным песнопениям. Они являются единственным источником подлин-
ного исполнения. В статье обращается внимание на тот факт, что 
развитие знаменного пения на Руси  происходило упорядоченно и си-
стематично, несмотря на то, что  передача знаний была  изустной. 
Помимо этого, рассматриваются некоторые трудности исполне-
ния знаменного пения современными певцами, которые заключают-
ся в воспроизведении мелодии, стиля,  манеры произнесения слов, ин-
терпретации древнерусской монодии. Также в статье обращается 
внимание на то, что исполнение древнерусской музыки предполагает 
особый духовный настрой  клиросного певца.

Ключевые слова: древнерусское  богослужебное пение,  клирос-
ный певец, монодия, интерпретация, слово, духовность.
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The article is devoted to the study of traditions of Old Russian 
liturgical singing in historical and methodological aspects. The study 
of the Znamenny chant method in the process of practical study of Old 
Russian music presents certain difficulties due to the wide time gap and 
insufficient study of the topic. The article deals with the peculiarities of the 
Znamenny chant development and restores the methods of performing Old 
Russian monody. It also draws attention to the fact that manuscripts are 
the only records of Old Russian music, being of a certain interest for us, 
because they reflect the methodology of teaching church chants, to express 
it in modern terms. They are the only source of authentic performance. The 
article draws attention to the fact that the development of the Znamenny 
chant in Russia went in an orderly and systematic manner, despite the 
fact that the transfer of knowledge was oral. Besides, some difficulties of 
performance of the Znamenny chant by modern singers are considered, 
which consist in reproduction of the melody, style, manner of pronunciation 
of words, interpretation of Old Russian monody. The article also draws 
attention to the fact that the performance of Old Russian music implies a 
special spiritual spirit of a choir singer.

Keywords: Old Russian liturgical singing, choir singer, monody, 
interpretation, word, spirituality.

Как итог накопления знаний и назревшей необходимости в обме-
не педагогическим опытом в области знаменного пения в XV веке мы 
уже имеем первые музыкально-теоретические руководства (Азбуки), 
ещё очень небольшие и краткие. В процессе совершенствования азбук 
их содержание пополняется не только перечнем знаков, но и объясне-
нием их использования, певческого значения и мелодической зависи-
мости от попевок и системы осмогласия [2, с. 45].
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Эта система, однако, должна была созреть и выработаться в своих 
деталях прежде, чем она оказалась перенесённой из умов музыкантов 
исполнителей на листы рукописей. Начиная с XVI века в азбуках по-XVI века в азбуках по- века в азбуках по-
явля�тся ссылки на «строку» как некий отправной уровень, на кото-
рый равнялось высотное значение нескольких избранных нотных зна-
ков. Остальные находились и располагались  в зависимости от этих 
высотно определённых знаков.  Строку, то есть тон, задавал «голов-
щик» – руководитель, причём этот тон мог колебаться в зависимости 
от состава хора (всегда мужского). Следовательно, высотная гибкость 
границ хоровых диапазонов и тембровая окраска исполняемых песно-
пений до середины XVII века была большей сравнительно с периодом 
после конца XVII  века, потому что в это время пение уже оказалось 
как бы «привязанным» к пятилинейному нотному стану.

Истолковывая их в ходе интерпретации, мы воссоздаём содержа-
ние произведений, способы исполнения, стиль, лежащу� в основе 
музыкальну� систему. Хорошо известно, что никакая система нота-
ции не способна отобразить исчерпыва�щим образом звучание про-
изведения, вполне передать особенности его ладовой организации, 
фразировки, характера, темпа.

Интерперетаци� древнерусской монодии можно определить как 
реконструктивну�, когда её цель реставрация произведения. Главну� 
трудность  (при кажущейся простоте: спокойный темп, несложный 
ритм, плавное голосоведение, одноголосие и др.) в исполнении древ-
нерусских песнопений составля�т особенности стиля [4, с. 16]. Язык 
монодии необычен, даже противоположен языку традиционной музы-
ки.  Древнерусская музыка основана на «прозаическом» пении, избе-
га�щем всяческих симметричных последований, регулярных повто-
рений метрических долей, тактов мелодических ходов.

Избегание в знаменном пении симметричной повторности и ре-
гулярности вызывает у необученных исполнителей «непредвидимо-
сти», «непредсказуемости» его мелодического движения, принуж-
дая их притормаживать темп пения, чтобы уяснить его дальнейшее 
направление и ритм. Наиболее действенным методом в выработке 
«предвидения» и музыкальной фразировки может стать выучивание 
произведения до уровня «почти наизусть».

Монодия основана на  вокально-речевом, псодическом артикули-
ровании. Традиции вокально-речевого метрирования живы в совре-
менной церковной музыке до сих пор: многие регенты отмеча�т от-
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дельными дирижёрскими жестами подряд все аккорды, соотнося эти 
аккорды с их длительностями и своеобразными функциями [6, с. 19].

Отбор монодийных произведений для хора представляет собой  
достаточно непросту� задачу. Сохранилось множество песнопений 
различной продолжительности (от одной до 10–15 минут) различных 
жанров, стилей, значительная часть которых имеет прикладное значе-
ние и собственная выразительность которых ограничена.  Произведе-
ния, име�щие относительно более выразительну� динамику и драма-
турги�, стилистически однородны, и их трудно выявить.

Исполнение древнерусской музыки отличается особой мане-
рой произнесения слов и овладения древней манерой пения.  По 
церковно-славянски слово читается, как пишется, например: «припа-
дем», а не «припадём», т. к. в церковно-славянском нет буквы «ё». Од-
ним из главных показательных признаков литургического произноше-
ния является выговор звука «г».  Ярко выражен он, например, в широ-
кодоступных записях пения Ф. Шаляпина, пользовавшегося советами 
таких специалистов, как А. Архангельский.  На придыхании (фрика-
тивно) произносится Шаляпиным звук «г» в позиции перед гласным 
звуком, например «Господи», «единаго Бога».  Формируется это звук в 
глубине гортани, сливаясь иногда с началом следу�щего за ним глас-
ного звука – поро� до полного в нём исчезновения. 

Что касается правил литургического произношения других со-
гласных звуков, то все они должны выговариваться отчётливо, не 
смягчаясь и не оглушаясь.  Древнерусская литературная речь отлича-
ется более округлым формированием гласных, чем современная, по-
этому литургическое произношение по всей своей природе является 
более академически-вокальным.

Темп исполнения древнерусских песнопений колеблется в до-
вольно широких пределах. Неопытного певца задерживает охват од-
новременно двух строк текста – буквенной и нотной – и тщательное 
выпевание всех изгибов мелодии. Певцы, ориентиру�щиеся по слу-
ху на опорные тоны и характерные ходы мелодии, «выпрямля�т» её 
контур в промежутках и тем самым ускоря�т движение. В древних 
редакциях темп был быстрее, чем в более поздних. В л�бом случае 
он не должен быть затянутым настолько, что его звуки переста�т свя-
зываться мелодически. Темп песнопений близок к темпу «умеренно»          
[1, с. 82].

Ритм в древнерусских песнопениях весьма прихотлив. Певцу по-
стоянно приходится менять счётну� дол� – половинну� на четверть  
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и обратно – в моменты неоднократного их чередования, отсчитывая 
кажду� длительность отдельным жестом. Руководствоваться при 
этом следует не только счётом, но  и характером движения и охватом 
целостных мелодических отрезков.

Чтобы избежать явной симметрии и завершённости, а также для 
движения напева подтекстовка в песнопении подвергается синкопи-
ровани�. Словесным синкопам, стимулиру�щим текучесть мело-
дического движения, соответствует цепное дыхание, применяемое в 
пределах одной целой строки.  Оно способствует постоянству звуча-
ния в акустической среде храма и подчёркивает его «бесконечность».

Средневековые певцы умели петь легато, что подтверждается 
специфической подтекстовкой в древних рукописях. Все слоги в ней 
открытые, а их конечных согласные присоединя�тся к началам сле-
ду�щих слогов. Манера исполнения древнерусских распевов не была 
классически академической в современном понимании. Она пред-
ставляет собой скорее мягкое северорусское пение.  Эта манера ещё 
более «облагорожена» храмовой акустикой и соотнесённость� с ду-
ховным смыслом церковных песнопений     [3, с. 101].

Певческое звучание имеет различну� градаци� в зависимости от 
назначения пения и от рода службы (будничной, праздничной и дву-
надесятых праздников).

Процесс исполнения духовной музыки понимается прежде всего 
как процесс «духовного проживания». В связи с этим главное требо-
вание к исполнителям выражается в том, чтобы петь «духовно». Под 
этим подразумевается: осмысленное интонирование текста, раскры-
ва�щее духовный смысл песнопения; соответствие качества звучания 
религиозно-певческому эталону;   вариативность качества певческого 
звучания в зависимости о песнопения.

Исполнение древнерусской музыки предполагает особый духов-
ный настрой  клиросного певца. Певцу следует прочувствовать «мо-
литвенный тонус» каждого песнопения в связи с его духовной на-
правленность�, «проживать» это состояние в процессе исполнения.  
От певцов требуется внутренняя сосредоточенность и умиротворён-
ность.    

Вопрос различия духовно-певческого эталона от эталона светско-
го является в музыкальной педагогике малоизученным. Однако при 
рассмотрении данной проблемы мы видим особенности вокально-
хорового интонирования древнерусских распевов. К ним относится 
в перву� очередь «сонастроенность» всего человека (тела, души и 
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духа) на состояние, отвеча�щее духовной сути исполняемого песно-
пения (либо его «сонастроенность» на светское пение). Именно «со-
настроенность» является определя�щей характеристикой певческого 
эталона (религиозного или светского). Проблема состоит в невозмож-
ности  адекватно охарактеризовать словами духовно-молитвенное со-
стояние исполнителей. Характеристика образно-эмоциональной сто-
роны певческого звучания кажется вполне поверхностной для специ-
фики  церковного пения.

Певческое интонирование древнерусской музыки имеет определя-
�щие характеристики, отлича�щие его от светского эталона, – это це-
лостность, улавливаемая слухом веру�щего человека, позволя�щая 
ему почувствовать наличие или отсутствие молитвенного состояния.  
Процесс исполнения древнерусских песнопений рассматривается как 
процесс  духовного проживания исполняемой музыки, и это являет-
ся определя�щей характеристикой религиозного певческого эталона.
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Статья посвящена анализу философско-педагогического насле-
дия русского религиозного философа Василия Васильевича Розанова. 
Авторы статьи уверены, что причина современного успеха В. В. Ро-
занова объясняется исключительным даром его слова, огромной впе-
чатлительностью его души, позволяющей ярко откликаться на ак-
туальнейшие проблемы. Они полагают, что сегодня пришло «время 
читать Розанова». 

В статье приводится мысль о том, что его труд «Сумерки про-
свещения», представляющий сборник статей по вопросам образова-
ния, содержит немало идей, словно отражающих современные про-
блемы. Видный философ готов предложить новые, оригинальные 
взгляды на вопросы современной педагогики. 

Основной причиной сумеречного состояния современного Ва-
силию Васильевичу просвещения является ориентир на некоего аб-
страктного ученика. Виновато в таком положении дел государство, 
потому что школа  есть «орган государства». Справедливо мнение 
видного философа в том, что государство недооценивает роль се-
мьи и Церкви в деле воспитания подрастающего поколения. Обра-
щённость образования лишь к уму ребёнка, оставляя без внимания его 
нравственную сторону души, не даёт развиваться ему «цельно».
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Авторы статьи утверждают, что в сочинении В. В. Розанова 
«Сумерки просвещения» есть весьма ценные рекомендации, позволя-
ющие решить актуальнейшие педагогические проблемы. Среди них: 
необходимость приоритетности гуманитарного знания в развитии 
духовного мира человека; приобщение воспитанников к вечным рели-
гиозным ценностям, к пониманию истинного смысла человеческой 
жизни; достойное отношение к учителю и предостережение о том, 
что энтузиасты, работающие в просвещении, не вечны; труд – вели-
кий воспитатель и его роль в становлении человека значительна; пре-
доставление ученикам самостоятельности в решении нестандарт-
ных задач и пр.

Ключевые слова: Василий Васильевич Розанов, педагогические 
идеи, образование, воспитание, Церковь, государство, семья, учи-
тель, ученик.
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The article is devoted to the analysis of philosophical and pedagogical 
heritage of Russian religious philosopher Vasily Rozanov. The authors of 
the article are confident that the reason for V. Rozanov’s contemporary 
success can be explained by the exceptional gift of his word, the enormous 
susceptibility of his soul, which allowed him to respond readily to the most 
pressing problems. They believe that today “time to read Rozanov” has 
come.

The article suggests that his work “The Twilight of Enlightenment”, 
which is a collection of articles on education, contains many ideas, as if 
reflecting the current problems. The prominent philosopher is ready to 
offer new, original views on the issues of modern pedagogy. 
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The main reason for the twilight state of the education contemporary 
with Vasily Rozanov is an abstract student being taken as a reference point. 
The government is to blame for this state of affairs because the school is 
a “state body”. The prominent philosopher expresses the fair opinion that 
the state underestimates the role of the family and Church in the education 
of the younger generation. Education being addressed to the child’s mind 
only, leaving aside his soul’s moral side, does not allow him to develop 
“holistically”.

The authors of the article argue that V. Rozanov’s work “The Twilight 
of Education” has very valuable recommendations, which allow solving 
the most urgent pedagogical problems. Among them one can single out 
the need to prioritize humanitarian knowledge in the development of the 
human spiritual world; familiarization of students with eternal religious 
values so that they could understand the true meaning of human life; a 
decent attitude to the teacher and a warning that enthusiasts working in 
education are not eternal; labour being a great educator and its significant 
role in the formation of man; providing students with the right to solve non-
standard problems independently, etc. The authors of the article assert that 
“The Twilight of Education” is a very valuable tool for solving the most 
pressing problems.

Keywords: Vasily Rozanov, pedagogical ideas, education, upbringing, 
Church, state, family, teacher, student.

В настоящее время наследие Василия Васильевича Розанова 
(1856–1919) – видного русского религиозного философа и педагога – 
вызывает немалый интерес.

Примечательно то, что Василий Васильевич Розанов, обучаясь в 
Московском университете, являлся учеником нашего земляка, уро-
женца Пензенского края, семинариста Пензенской духовной семи-
нарии Василия Осиповича Кл�чевского (1841–1911). Интересно, что 
Василия Васильевича очень впечатлило словесное мастерство этого 
выда�щегося российского учёного и историка. «Ничего подобного я 
не слыхал ни прежде, ни потом – вспоминал он, – речь, им произне-
сённу�, без поправок, без корректуры, без «просмотра автора», мож-
но было помещать куда угодно: всё было кончено и завершено, от-
делано последне� отделкой» [1]. В. В. Розанов даёт высшу� оценку 
В. О. Кл�чевскому, на котору� только был способен: «Русская поро-
да, кусок драгоценной русской породы, в её удачном куске, удачном 
отколе – вот Кл�чевский» [1]. И вот откуда, быть может, начинается 
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великий стилист Розанов, пока ещё подспудно, как восхищенный зри-
тель. Осознав ещё в �ности огромное значение «стиля», он в своих 
зрелых произведениях, довёл его до совершенства.

 Причину современного успеха В. В. Розанова мы видим прежде 
всего в искл�чительном даре слова, в огромной впечатлительности 
его души, позволя�щей ярко откликаться на актуальнейшие пробле-
мы. Поэтому, заимствуя у организаторов название семинара (2006 г.), 
посвящённого 150-лети� со дня рождения Василия Васильевича Ро-
занова, можно сказать, что пришло  «время читать Розанова» [2]. 

Одним из лучших своих трудов, в котором «каждая станица пол-
на л�бви», видный философ считал сочинение «Сумерки просвеще-
ния» (1899). В нём были изложены абсол�тно новые подходы к вос-
питани�. В размышлениях В. В. Розанова мы находим идеи, словно 
отража�щие современные нам проблемы, на которые автор предлага-
ет новый, оригинальный взгляд на вопросы современной педагогики. 

В. В. Розанов утверждал, что современная ему школа и програм-
мы обучения были рассчитаны на некоего абстрактного ученика. По 
его мнени�, для формирования «цельного» человека необходима гар-
мония в сочетании общечеловеческого, национального и индивиду-
ального.

Василий Васильевич пытался найти ответы на вопросы о том, ка-
ковы причины сумеречного состояния современного ему просвеще-
ния, кто виноват в этом. По мнени� философа, это прежде всего го-
сударство, поскольку школа является его органом. Государство недоо-
ценивает роль семьи и Церкви в деле воспитания подраста�щего по-
коления. Оно одно доминирует в сфере образования, одно определяет 
его идеологи� и стратеги�. Между тем, если для государства человек 
есть всего лишь некое абстрактное «лицо», заинтересовано ли оно в 
его полноценном развитии?

В своем сочинении «Сумерки просвещения» В. В. Розанов приво-
дит читателя к мысли о том, что, в общем-то, государство и не долж-
но заниматься воспитанием. Безусловно, оно не может просто отвер-
нуться от проблем воспитания и образования, поскольку в таком слу-
чае государство рискует само погибнуть. Государству как правово-
му институту следует поддерживать особые права семьи и Церкви в 
сфере просвещения. Сам ход исторического развития человеческого 
общества показывает нам, что именно семья и Церковь совершенно 
естественным образом склонны исполнять вс� совокупность воспи-
тательных и образовательных функций. Он писал: «Церковь и близ-
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кая к ней семья гораздо лучше справятся с делом образования, чем го-
сударство. Последнее – «только форма, оболочка, но не живой дух. В 
нём нет вообще ничего субъективного. Это – бедный часовой, кото-
рый стоит на страже всех нас» [7, с. 216].

По мнени� русского религиозного философа Василия Васильевича 
Розанова, ве ликая беда нашей школы закл�чает ся в том, что она предъ-
являет требования лишь к уму, оставляя в стороне нравственну� сторону 
души. Причина неразвитости души учащихся кроется в том, что гума-
нитарные знания не явля�тся при оритетными. Они почти отсутству-
�т в учебном плане школы. Так, курс русской истории, по подсчётам 
В. В. Розанова, «составляет 1/320 дол� всего воспринимаемого уче-
ником ма териала и, следовательно, занимает 1/320 дол� его цельно-
го внимания» именно в том самом восприимчивом и чутком возрас-
те, когда формируется его личность [4, с. 57]. Школа не стремится вы-
работать в подраста�щих поколениях такие человеческие качества, 
как преданность, л�бовь, верность. Книжный характер образования 
не затрагивает сильных и деятельностных сторон души, они оста�тся 
безучастными. Поколение молодёжи, получившее такое образование, 
не способно к активным действиям. 

Массовость, стадность государственного воспитания не позволя-
ет разглядеть отдельных лиц своих граждан, быть неравнодушным к 
судьбе каждой личности. 

Особу� тревогу В. В. Розанова вызывает безрелигиозность и даже 
антирелигиозность русской школы. Такой её характер в большей сте-
пени является причиной отрыва школьной системы от родной культу-
ры, от своего народа. С этим мнением нельзя не согласиться, посколь-
ку в итоге получается разрозненность знаний из различных областей 
наук, нет стержневой темы, вообще не ставится вопрос о смысле жиз-
ни, и понятно, что и не ищется ответ на него.

Главной воспитательной цель� Василий Васильевич называл 
приобщение к вечным религиозным ценностям, к понимани� истин-
ного смысла человеческой жизни. «В каждом из нас, – говорил фило-
соф, – есть «дыхание» Творца, это источник наших лучших качеств, 
и задача воспитания – поддерживать это благостное состояние в дет-
ской душе» [8].  «Без всех тех знаний, о которых молчит наука, в кото-
рых немо государство, которых не знает искусство и которые озаря�т 
нашу жизнь, осмыслива�т наше лицо в религии, в церкви, в единении 
нашем с темь� веков и даль� народов…» человек не может считать-
ся воспитанным и образованным [3, с. 367]. Следствием отсутствия у 
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человека системы нравственных ценностей является разрушение «ду-
ховных ограничителей», что ведёт к его вседозволенности и хаосу.

Школа, полагал В. В. Розанов, «стала интенсивно работа�щей 
фаб рикой под набл�дением государствен ных инспекторов». Она в те-
чение 8 лет «неустанно, настойчиво, насильствен но рассеивает уче-
ника». Обучение не доставляет ему радости: он устал от отупения, от 
пассивного сидения на уроках, «он истощён телом, он не рвирован – 
забото�, опасением, что вот-вот его вызовут отвечать урок; он «утом-
лён» выучкой вот этой страни цы», котору� с трудом понимает, по-
тому что не читал предыдущей. Дома страх перед школой продолжа-
ется: в долгие осенние, зимние, весенние вечера ученик попадает под 
власть безостановочно ползущей часовой стрелки, стремясь успеть 
подготовить на завтра все пять, а чаще шесть раз нородных предме-
тов [4, с. 58].

Пять разнородных пред метов в классное время и столько же пред-
метов, требу�щих внимания во время приготовления уроков: «Десять 
разнородных интересов за день; де сять пережитых впечатлений, меж-
ду собо� не связанных и не связуемых». В этом видел В. В. Розанов 
«корень опустошительного действия школы». Впечатления, получае-
мые учеником на уроке, не успева�т внедриться в его душу и осво-
иться [4, с. 58–59].

Природа образования кроется, по мнени� В. В. Розанова, в семей-
ном укладе, культуре родного края, истории своего народа. И только 
после приобщения молодого человека к этому возможно его знаком-
ство с языками и культурами других стран и народов. 

Об этом предупреждал и Преподобный Серафим Саровский, ве-
ликий подвижник Русской Церкви, говоря одной матери: «Матушка, 
матушка. Не торопись детей-то учить по-французски и по-немецки, 
а приготовь души-то их прежде, а прочее приложится им потом» [5].

Причины «сумерек просвещения» кро�тся и в положении учите-
ля и ученика.

Кроме того, что учитель должен изложить новый учебный мате-
риал, крайне необходимо прививать интерес учеников к познани� но-
вого, направлять их внимание в нужное русло. Многократно излагая 
учебный материал, педагогу важно каждый раз находить новый ди-
дактический метод. Учитель всегда должен быть готовым учесть кате-
гори� учеников, их интересы, индивидуальные особенности. 

В. В. Розанов считает, что руководителям просвещения следовало 
бы большее внимание обращать на педагогические требования к учи-



176

тел�, а не ограничивать их только лишь административными (напри-
мер, только лишь проверка наличия диплома учителя). 

Видный философ и педагог призывает к немедленной перемене 
отношения к учител�, объясняя это тем, что энтузиасты, работа�-
щие в просвещении, не вечны. Его беспокоит загруженность учите-
ля. Учитель просто захлебывается в уроках, бесконечных тетрадях, 
отчётной документации. Он считает, что нагрузка учителя должна со-
кращена – до трех часов в учебный день. Наполняемость учеников в 
классе также должна быть уменьшена.

В образовательном процессе есть два субъекта – учитель и уче-
ник. Без учителя не может быть образования, так же и без ученика его 
тоже нет. Поэтому оба они важны и нужда�тся в поддержке и заботе 
со стороны общества и государства.

Эффективность педагогического труда, по мнени� В. В. Розанова, 
определяется не технологизированность� образовательного процес-
са, а пониманием ценностей ребенка и его индивидуальности. Только 
л�бящий учитель, способный понимать и принимать различные ду-
шевные состояния ребенка, сделает его глубоко нравственным. Роза-
нов, не отвергая применение образовательных технологий в школе, 
которые облегча�т решение некоторых учебных задач, склонен ви-
деть важность педагогической интуиции, позволя�щей сосредотачи-
ваться на задачах творческих. 

Не секрет, что учительское влияние на ученика велико. Ценности, 
взгляды и предпочтения учителя сообща�тся ученикам с удивитель-
ной силой и могут повлиять на их будущу� жизнь. Поэтому личный 
пример учителя должен служить воспитательной цели.

Значительна роль труда в развитии личности. Без труда тру-
ду не научишь, труд – великий воспитатель даже тогда, «когда все 
руководитель ные принципы жизни ослабли, и л�ди растеряны, не-
решительны»; спасти человека может только личный труд. Труд, под-
чёркивал В. В. Розанов, «есть действительно последнее, на что может 
надеяться человек». Современная Розанову школа не достаточно раз-
вивала в детях трудо л�бие ещё и потому, что она была да лека от дей-
ствительности, от жизни. Обучение же «должно как бы прони зывать 
жизнь, а не стоять в стороне от неё чем-то отдельным» [4, с. 57].

В философско-педагогическом творчестве Василия Васильевича 
Розанова не остался без внимания вопрос о том, как в мире появля�тся 
талантливые и выда�щиеся л�ди? Знакомство с биографиями видных 
личностей, набл�дение за жизнь� знаменитых современников приве-
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ло Василия Васильевича к выводу о том, что чрезмерная опека ребен-
ка вредит его развити�. Он заметил, что из бедных, необразованных се-
мей часто выходят активные деятели, явля�щиеся в разных сферах ре-
форматорами. Упорство, решительность и независимость взглядов при-
обретались ими с детства. Чаще всего такие молодые л�ди не имели ни 
заботливых учителей, ни усердного внимания родителей. Философ и 
педагог В. В. Розанов замечал, что ребёнок, у которого есть много книг, 
наглядных пособий, различных коллекций, не проявляет к ним никако-
го интереса. И, напротив, дети, не име�щие в силу бедности своих ро-
дителей ничего, крайне л�бознательны.  Таким образом, здоровое и ду-
ховное воспитывается в человеке трудом и нуждо�, а гениальное – бед-
ствием, несчастьем, продолжительным горем. Материальный недоста-
ток, несчастья жизни дела�т человека рассудительным, духовно бога-
тым и сильным. Следовательно, нужда и бодрый труд, – считает В. В. 
Розанов, – лучшая воспитательная среда.

В. В. Розанов считал, что если ребенка постоянно будет опекать 
слишком дотошный воспитатель, обучать слишком умный учитель, 
готовый на все вопросы сам дать исчерпыва�щие ответы, то ребёнок 
будет неспособен принимать самостоятельные решения, будет робок 
и крайне нерешителен. Настоящий педагог напротив старается дать 
возможность своему ученику наедине решать нестандартные задачи, 
искать ответы на проблемные вопросы. Это закаляет молодой ум уче-
ника, приучает его к собственному поиску верных результатов. 

В сочинении В. В. Розанова «Сумерки просвещения» есть весьма 
ценные рекомендации, позволя�щие решить актуальнейшие педаго-
гические проблемы. Так, Василий Васильевич обращает наше внима-
ние на то, что душа человеческая начинает сосредоточенно трудить-
ся лишь при личном, индивидуальном обращении к человеку. В таком 
случае человек способен глубоко осмыслить услышанное, увиденное, 
прочитанное. Именно поэтому иногда лишь один откровенный и ис-
кренний разговор с человеком или даже случайно вычитанная мысль 
может послужить реша�щим  толчком в его жизненном пути.

Одарённость, по мнени� философа, основывается на глубоком 
интересе ребенка. Очень часто родители и учителя, желая его разви-
вать и направлять,  вмешива�тся в этот процесс искусственно, нару-
шая естественный ритм развития и навязывая чуждый интерес. 

Самым плачевным результатом неправильного воспитания, счита-
ет Розанов, является душевная апатия, приводящая к непробуждаемо-
сти потребностей в деятельности. 
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Рез�мируя, подчеркнём, что педагогическое наследие В. В. Роза-
нова, несомненно, актуально. Оно содержит ответы на вопросы о том, 
как воспитать цельного человека с высокой духовность� и подлин-
ной нравственность�.  Розанов – один из тех педагогов, которые ра-
дели за приобщение молодых л�дей к общечеловеческим ценностям.
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Статья посвящена проблеме осознания ключевой роли образо-
вания в духовно-нравственной консолидации российского общества. 
В содержании раскрыты способы формирования мировозренческой 
компетенции педагога, даны примеры различных подходов поиска 
личностного ценностного смысла изучаемого предметного матери-
ала для ученика. Обоснована необходимость мировоззенческой акси-
ологической подготовки учителя как важного условия формирования 
взвешенного, цивилизованного отношения педагога к религии, к наци-
ональному вопросу, к толерантности, к неприкосновенности част-
ной собственности, к богатству, социальной и уравнительной спра-
ведливости и др. Предпринята попытка научного осмысления взаи-
мосвязи личностного потенциала педагога и духовных ценностей в 
контексте профессионального роста педагога.
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The article is devoted to the problem of awareness of the key role of 
education in the spiritual and moral consolidation of Russian society. The 
content reveals the ways of forming the teacher’s worldview competence, 



180

gives examples of various approaches to searching for the personal value 
of the subject material under study for a student. The necessity of teachers’ 
worldview axiological training as an important condition for the formation 
of a balanced, civilized attitude of a teacher to religion, national identity, 
tolerance, inviolability of private property, wealth, social and equal justice, 
etc., is justified. An attempt was made to make a scientific reflection on the 
relationship between the personal potential of the teacher and spiritual 
values in the context of the teacher's professional development.

Keywords: value theory, values, spiritual and moral development, 
teachers’ worldview training, personal potential, professional growth.

Современный период в российской истории и образовании – вре-
мя смены ценностных ориентиров, обусловленный быстрым демон-
тажом советской идеологии, поспешным копированием западных 
форм жизни. Современному образовани� отводится кл�чевая роль 
в духовно-нравственной консолидации российского общества, его 
сплочении перед лицом внешних и внутренних вызовов, в укрепле-
нии социальной солидарности, в повышении уровня доверия челове-
ка к жизни в России, к согражданам, обществу, государству, настояще-
му и будущему своей страны. 

Следует отметить – в системе подготовки студентов педагогиче-
ских специальностей, в системе повышения квалификации, да и в це-
лом в системе методической работы в школе мало внимания уделяет-
ся мировоззренческой подготовке педагога.  Кл�чевой термин «си-
стема» здесь означает не л�бой набор, не л�бой перечень методиче-
ских мероприятий, а основанну� на науке и прогрессивном педаго-
гическом и историческом опыте систему взаимосвязанных мер, наце-
ленных на обеспечение профессионального роста педагога, развитие 
его творческого потенциала, а в конечном счёте – на рост образован-
ности и воспитанности школьников. 

Име�щаяся система образования, как показывает практика, лишь 
частично ориентирована на выстраивание личность� своего духов-
ного мира, хотя в современном обществе значительно расширились 
проявления так называемого духовного кризиса. Ситуация такова, что 
значительная часть педагогов не знакома с теорией ценностей. Педа-
гоги не виноваты в том, что раньше не изучали аксиологи� в ВУЗе, да 
и сейчас не везде есть специалисты, которые могли бы дать студентам 
знания о ценностях, но без этих основополага�щих знаний никакой 
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педагог, как бы хорошо он ни знал свой предмет, не может обеспечить 
хорошее, полноценное образование детей.

Чтобы понять, насколько всё это необходимо учител�, рассмо-
трим примеры. Во время лекций в системе повышения квалифика-
ции, раскрывая одно из новых требований к современному уроку – не-
обходимость формулирования учителем ценностных основ содержа-
ния учебного материала, прошу ответить на вопрос: «В чём смысл че-
ловеческой жизни?» с точки зрения философии и аксиологии. Ауди-
тория мгновенно отвечает: «У каждого он свой!» Могу согласиться в 
том, что смысл жизни состоит из ситуативных, конкретных смыслов, 
которые индивидуальны, как индивидуальна сама жизнь. На основе 
ситуативного смысла человек намечает и решает ситуативные задачи 
каждого дня или даже часа. Но существует ли смысл истории и сверх-
смысл бытия?  Какие ценности сегодня разруша�тся, а какие оста�т-
ся? Ради чего живут сегодняшние подростки? Каковы особенности их 
ценностных ориентаций? Эти вопросы оста�тся в аудитории без от-
вета.

Далее напрашивается вывод о том, что в целом процесс форми-
рования ценностных ориентиров носит в школе стихийный характер. 
Кроме того, педагоги осмыслива�т различные нравственные или без-
нравственные качества и поступки героев литературы или членов дет-
ского коллектива, планиру�т содержание уроков и выводы бесед на 
нравственные темы, не искл�чая такие методы, как внушение, дав-
ление, установление причинно-следственных связей между поступ-
ком ребёнка и результатом, а не между внутренним и внешним взаи-
модействием в процессе развития личности и субъективным отраже-
нием объективного мира в сознании конкретного индивидаПодробнее 
остановимся на понятии ценностных ориентаций. По определени� С. 
Я. Ермолича, ценностные ориентации – важнейший компонент созна-
ния личности, существенно влия�щий на восприятие окружа�щей 
среды, отношение к обществу, социальной группе, на представления 
человека о самом себе [5, с. 24]. Как элемент структуры личности они 
отража�т её внутренн�� готовность к действиям по удовлетворе-
ни� потребностей и целей, да�т направление её поведени� во всех 
сферах деятельности. Специфика ценностных ориентаций состоит в 
том, что эта категория наиболее тесно связана с поведением субъекта, 
управляет этим процессом как осознанным действием. 

Без знания ценностных основ содержания учебного материала не-
возможно выполнить ещё одно их новых современных требований к 
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уроку – раскрытие для каждого ученика личностного смысла изучае-
мого предметного материала. 

Личностные ценностные ориентации представля�т собой осо-
бым образом структурированну� и иерархизированну� систему цен-
ностных представлений, выража�щих субъективное отношение лич-
ности к объективным условиям жизни, реально детерминиру�т по-
ступки и действия человека, проявля�т и обнаружива�т себя в прак-
тическом поведении. 

Интеллектуально-образовательные ценности поколения учащих-
ся следует рассматривать в ракурсе их умственного, творческого по-
тенциала. Перед педагогом ежедневно встаёт проблема, как отве-
тить ученику, когда он не понимает, зачем ему учить тригонометри-
ческие формулы, строение и функции комплекса Гольджи или алло-
тропные модификации углерода и т. д. и часто учитель вместо раскры-
тия личностного смысла (побудительного мотива) говорит: «Есть Го-
сударственная программа – и не мно� составленная, – так что сиди 
и учи!». В итоге весь процесс образования превращается для ребён-
ка не в процесс становления личности посредством реализации опре-
делённых общественных целей, а в процесс зубрежки и мучений. Та-
ким образом, не работает механизм формирования ценностной ориен-
тации: потребность – интерес – установка – ценностная ориентация, 
где интерес – это осознанная потребность, установка – предрасполо-
женность к определённой оценке на основе социального опыта, при-
обретаемого личность� по отношени� к тем или иным социальным 
явлениям, и готовность поступать в соответствии с данной оценкой.

Нравственный ценности тесно связаны с такими нравственными 
качествами, как доброжелательность, стремление совершать добрые 
поступки, терпимость к недостаткам и ошибкам окружа�щих, спо-
собность просить прощения и прощать, стремление примирять ссо-
рящихся, не отвечать злом на зло, человекол�бие, уважение индиви-
дуальности личности и мнения окружа�щих, ответственность за своё 
решение, честность, правдивость, справедливость, способность ви-
деть свои недостатки, признавать ошибки, ответственность, заботли-
вость, чуткость к л�дям, сострадание, послушание, трудол�бие, бе-
режное отношение к труду другого, желание радовать своим трудом 
других; совестливость, стыдливость, способность слушать «голос со-
вести». 

Вот здесь ещё приведу пример: прошу аудитори� педагогов на 
курсах повышения квалификации ответить на вопрос: «Всегда ли до-
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брота категория абсол�тных ценностей?» – и мгновенно слышу от-
вет: «Да». И тут я привожу примеры того, как неумеренная доброта, 
неуместная доброта приводят к распущенности тех, по отношени� к 
кому мы её проявили, а ещё опаснее, когда оборачивается несчастьем 
для других л�дей. Так, ежедневно из колоний, расположенных на тер-
ритории Ярославской области, выходят на свободу 4-6 человек, от-
бывших наказание. За год около двух тысяч. Увы, через несколько ме-
сяцев возвращается назад за решётку больше половины. Сотрудники 
колоний призна�т: процент рецидива очень высок, но при этом 60 % 
преступников выходят на свободу досрочно. Всем жителям Ярослав-
ской области памятна трагедия, разыгравшаяся в Рыбинске, – безра-
ботный мужчина изнасиловал и убил одиннадцатилетн�� школьни-
цу. Её тело нашли недалеко от дома, в лесопосадках. После того как 
преступника (ред.) задержали, выяснилось, что он всего полгода назад 
вышел из мест лишения свободы по условно-досрочному освобож-
дени�. Случаев, когда закл�чённый буквально через месяц-два по-
сле выхода на свободу совершает новое преступление, слишком мно-
го. По словам сотрудников УФСИН по Ярославской области, процент 
рецидива у их «подопечных» достигает шестидесяти. Иными слова-
ми, вновь попадает за решётку каждый второй. Несмотря на то, что 
вопрос о рецидивной преступности поднимается не один год, в 2019 
году 40 % ходатайств по УДО были удовлетворены положительно. 

Приводя примеры о неумеренной, неуместной доброте и гиперо-
пеке, часто вспомина� Максимку. У Максимки в 5 лет обнаружили 
рак мозга, прооперировали, но из-за осложнений у ребёнка парализо-
вало леву� часть лица. В остальном же Максимка был самым обыч-
ным мальчиком (ред.). Родители решили, что их ребёнку в школе бу-
дет плохо, что дети злые и будут его обижать, поэтому все 11 лет шко-
лы Максимка просидел дома. Что такое друзья, социализация, обще-
ние с кем-то помимо семьи, мальчик не знал, а родители о таких пу-
стяках не беспокоились (ред.).

Надеясь, что после таких примеров педагоги будут разборчивее и 
менее категоричны в своих ответах, спрашива�: «А справедливость 
относится к категории вечных ценностей?». И опять получа� едино-
душный ответ. На самом деле этот вопрос очень сложен. Вот еще при-
мер: ясно, что многие богатства западных стран созданы за счёт захва-
та других стран, за счёт превращения их в колонии, где нещадно экс-
плуатировались природные и л�дские ресурсы. Одна история рабства 
чего стоит! Например, в Британском музее в Лондоне собраны прак-
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тически все сокровища египетских пирамид. Так, может быть, пра-
вы те, кто л�быми способами добивается перераспределения нако-
пленных в мире богатств? В чём сходство между шантажом, вымога-
тельством, уголовным преступлением и террористической деятельно-
сть�? Ведь именно под идеей необходимости перераспределения на-
копленных в мире богатств, в целях вымогательства уступок и выгод 
совершались многочисленные захваты зданий и заложников, взрывы 
на улицах городов и метро, взрывы самолетов и т. д. 

В России, начиная с 1995 года, произошли десятки кровавых те-
рактов. Совершены они были в том числе чеченскими сепаратистами. 
Серия терактов на территории России 1996 года выглядела как совер-
шенно бессмысленная жестокость, было ясно, что всё это соверша-
�т варвары, для которых человеческая жизнь – ничто. К тому време-
ни Россия была ослаблена затянувшимся экономическим кризисом и 
кровопролитной борьбой с сепаратистами, к тому же в это время не-
мало чеченцев поддерживало иде� отделения от России. Многие рос-
сийские граждане были недовольны войной в Чеченской республике. 
От них поступали предложения о том, чтобы дать возможность всем 
жела�щим покинуть Чечн� и поселиться в других регионах Россий-
ской федерации, Чечне дать независимость – и тогда там появятся 
проблемы, начнётся неразбериха и республика сама себя уничтожит. 
При этом предлагалось сепаратистов в Росси� не пускать, а для это-
го построить высоку� и прочну� стену и окружить Чечн� войсками. 
Как расценить такое предложение? Почему необходимо помнить об 
этих трагических страницах нашей истории? Для чего л�ди создали 
законы? Для чего нужно собл�дать закон? 

Эти, на первый взгляд простые вопросы, издавна волновали че-
ловека. Общепризнанный ответ ни них основывается на элементар-
ном, совершенно бесспорном для всех набл�дении, что человек не 
может жить без общества в одиночку. Об этом писали ещё знамени-
тые древнегреческие философы Сократ, Платон и Аристотель. «С тех 
пор, – утверждал Сократ (V век до Р. Х.), – как человек стал членораз-V век до Р. Х.), – как человек стал членораз- век до Р. Х.), – как человек стал членораз-
дельно говорить и приобрел жилище, одежду, обувь, постели и добыл 
пропитание из почвы, л�ди вначале жили разбросанно, они погибали 
от зверей – ведь они не обладали искусством жить обществом. Чуть 
они собирались вместе, как сейчас же начинали обижать друг друга, 
потому что не было у них умения жить сообща, и снова им приходи-
лось расселяться и гибнуть» [7, с. 39].
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Итак, человек может жить только в обществе, но нормальная об-
щественная жизнь становится возможной только в том случае, ког-
да определены правила поведения и законы. В этом легко убедиться 
на следу�щем примере. Все мы знаем, что л�ди различны по уму и 
силе, полу и возрасту, месту жительства и привычкам, роду занятий и 
привязанностям. Что если каждый будет делать только то, что хочет-
ся ему и перестанет обращать внимание на интересы других л�дей? 
В таких условиях человек не может существовать свободно, посколь-
ку его свободе постоянно угрожает какая-то опасность. Следователь-
но, без правил и закона свобода не возможна! В послании величай-
шего праведника, принявшего мученическу� кончину, которого апо-
стол Павел в послании называет столпом Церкви – апостола Иакова, 
есть такие слова «Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят 
мир» [Иакова 3:18]. Апостол Павел (Савл), которого Христос чудес-
ным образом призвал на служение, как и Апостол Пётр, пишет: «Ни-
кому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми че-
ловеками. Если возможно с нашей стороны, будьте в мире со всеми 
л�дьми» [К Римлянам 12:17-18], «Старайтесь иметь мир и святость, 
без которого никто не увидит Господа» [К Евреям 12:14]. 

Приведённые фрагменты еще раз доказыва�т, что проповедь зла, 
войны, насилия просто не совместима с основополага�щими ценно-
стями Христианства.

Сегодня в осознании политических ценностей происходят слож-
ные процессы, идёт мучительный поиск дороги к новому человеко-
центричному обществу. Резкая смена оценок (с положительной на от-
рицательну� и наоборот), с одной стороны, свидетельствует о том, 
что сознание ещё не освободилось от стереотипного мышления, а с 
другой – об идущей непростой переоценке ценностей, которые дол-
гое время большинством л�дей воспринимались вполне однозначно в 
русле официальной идеологии. 

Октябрьский переворот 1917 года идеологически и организацион-
но обеспечили В. Ленин, Н. Бухарин и Л. Троцкий, ставшие вождями 
револ�ции. Но они не могли бы ими стать, если бы за ними не стоя-
ли широкие народные массы, чаяния которых они выражали. Как со-
вместить л�бовь к нашим предкам (участники той револ�ции тоже 
наши предки) с естественным стремлением к справедливой оценке 
тех печальных и постыдных, трагических фактов нашей отечествен-
ной истории? Таким образом, проблема индивидуального политиче-
ского выбора многомерна и многоаспектна.
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Как учител�, который является веру�щим человеком или атеи-
стом (и то и другое есть проявление свободы совести), занять взве-
шенну�, корректну� позици�, отделить свои личные убеждения, не 
навязывая их детям? Как ответить ученикам, когда они обратятся с во-
просами об отношении к религии, если кто-то попросит представить 
доказательства того, что Бог есть или его нет? Как объяснить ребен-
ку, какой Бог истинный, если в одном классе оказыва�тся дети из се-
мей, где исповеду�т разные веры, а поликонфессиональность в стра-
не – историческая данность, котору� невозможно изменить?

Возможно, кому-то перечень приведённых вопросов покажется 
неполным и сумбурным, но тут задача не в классификации и система-
тизации вопросов, а в мотивации и побуждении педагогов к изучени� 
теории ценностей. Счита� мировоззренческу� подготовку совер-
шенно необходимой современному педагогу, чтобы отвечать и себе, 
и детям на вопросы, связанные с вызовами времени. Без мировоззен-
ческой аксиологической подготовки учител� невозможно выработать 
в себе взвешенное, корректное, цивилизованное отношение к рели-
гии, к национальному вопросу, к толерантности, к неприкосновенно-
сти частной собственности, к богатству, социальной и уравнительной 
справедливости и др.

Ценностные ориентации педагога явля�тся стержневой, базис-
ной характеристикой в структуре его профессионального роста. Бу-
дучи осознанными, ценности игра�т огромну� роль для определе-
ния направленности индивида, его ориентации в социальной среде, 
а в целом ценностная ориентация воспринимается как общая направ-
ленность сознания и поведения личности [4, с. 25]. 

Кроме мировоззренческой аксиологической подготовки, есть и 
иные направления методической работы с учителями по обеспечени� 
их профессионального роста: дидактическая, психологическая, де-
фектологическая, частнометодическая подготовка, подготовка в сфе-
ре информационных и коммуникативных технологий, расширение 
культурного кругозора и д.р. Это минимальный необходимый пере-
чень. В зависимости от потребностей конкретных педагогов конкрет-
ной образовательной организации могут быть добавлены и иные со-
держательные компоненты, например, дефектологическая, валеоло-
гическая, правовая подготовка и др.

Анализируя представленное, можно заметить следу�щее: время 
требует иного профессионализма от педагога. В этой новой модели 
профессиональной готовности к работе с детьми центральным явля-
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ется умение общаться с детьми, инициировать их духовну� энерги�, 
стимулировать максимальное ценностное отношение к жизни. Ни в 
коем случае нельзя допускать организаци� духовной деятельности 
педагогов и школьников вне контекста всей воспитательной систе-
мы школы и культуры общества. В своём изолированном варианте без 
связи с действительным окружением и в повседневном содержании 
жизни это приводит к воспитани� наивного лицемерия или цинизма, 
демагогии или пустого сентиментализма. Бесспорно, всё содержание 
школьной жизни должно представлять школьнику возможность ду-
ховного возвышения. Рассматривать методику организации духовной 
деятельности школьников и методическу� систему повышения про-
фессионального мастерства педагогов нужно в рамках конкретной си-
стемы духовных ценностей. Нельзя рассчитывать на совершенствова-
ние духовной культуры личности без специальной организации актов 
коллективного раздумья о вечных вопросах жизни, когда сам акт ста-
новится сопричастность� ко всему миру, соучастием в жизни другого 
человека и человечества.

Обновления и преобразования в обществе последних 10 лет 
стали основой новой практики образования и управления учебно-
воспитательным процессом. Принятые Государственной думой и 
Правительством России «Закон об образовании в Российской Феде-
рации», Федеральные государственные образовательные стандар-
ты общего и профессионального образования, «Концепция духовно-
нравственного развития школьника Российской Федерации», «Про-
фессиональный стандарт педагога» и др. стали важнейшей законода-
тельной базой в сфере образования. 

Новая российская общеобразовательная школа должна стать важ-
нейшим фактором, обеспечива�щим социокультурну� модерни-
заци� российского общества. Именно в школе должна быть сосре-
доточена не только интеллектуальная, но и гражданская, культур-
ная и духовная жизнь педагогов и обуча�щихся. Отношение к шко-
ле как единственному социальному институту, через который про-
ходят все граждане России, является индикатором ценностного и 
морально-нравственного состояния общества и государства.
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ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ЗЫРЯНСКОГО ЯЗЫКА 
В ВОЛОГОДСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ В XIX ВЕКЕ

Иеромонах Ферапонт (Павел Федорович Широков) 
Вологодская духовная семинария

Вологда, Россия

В XIX веке в общественном сознании зародилась идея о необходи-
мости просвещения малых народов, населявших Российскую империю, 
на родном языке. Формирование системы духовного образования способ-
ствовало открытию в крупных городах учительских и духовных семина-
рий, в которых особое внимание уделялось подготовке миссионеров. В 
этот же период начинается интенсивное изучение коми языка для даль-
нейшего просвещения зырянского населения. Преподавание зырянско-
го языка осуществлялось в нескольких духовно-учебных заведениях: Ар-
хангельской духовной семинарии и Яренском духовном училище Вологод-
ской епархии. Однако первый класс зырянского языка в духовной школе 
был открыт в 1843 году при Вологодской духовной семинарии, что по-
зволило начать подготовку священнослужителей для дальнейшего слу-
жения на приходах в зырянском крае. Преподавательскую деятельность 
осуществлял природный зырянин, выпускник Вологодской семинарии и 
Московской духовной академии А. И. Попов по составленной им грам-
матике. Существенную роль в просвещении зырянского народа сыграл 
известный историк, лингвист и этнограф П. И. Савваитов, который 
в годы педагогической деятельности в Вологодской семинарии выучил 
коми язык и подготовил ряд необходимых для последующего преподава-
ния языка переводов. Однако вследствие противостояния с другим ис-
следователем коми грамматики С. Г. Лыткиным попытка восстановле-
ния проведения богослужений на зырянском языке оказалась неудачной. 
В настоящей статье рассматривается исторический процесс форми-
рования и деятельности класса зырянского языка при Вологодской ду-
ховной семинарии, а также делается попытка дать оценку роли препо-
давания язык в семинарии как базы в деле просвещения зырянского наро-
да, проживавшего на территории Вологодской губернии. 

Ключевые слова: Вологодская епархия, Вологодская духовная се-
минария, зырянский язык, епископ Иннокентий (Борисов), Н. А. Про-
тасов, П. И. Савваитов, Г. С. Лыткин. 
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PROBLEMS OF TEACHING THE ZYRYAN LANGUAGE IN 
VOLOGDA THEOLOGICAL SEMINARY IN THE XIX 

CENTURY

Hieromonk Ferapont (Pavel Shirokov)
Vologda Theological Seminary

Vologda, Russia

In the XIXth century the public consciousness was challenge with 
the idea of the need to educate minor peoples who inhabited the Russian 
Empire in their native language. The formation of the system of spiritual 
education contributed to the opening of pedagogical and theological 
seminaries in large cities, where special attention was paid to missionaries’ 
training. During the same period, intensive learning of the Komi language 
began in order to further educate Zyryan population. Teaching the Zyryan 
language was carried out in several theological educational institutions: 
Archangelsk Theological Seminary and Yarensk Theological School of 
Vologda Diocese. However, the first class of the Zyrian language in a 
theological school was opened in 1843 at Vologda Theological Seminary, 
which allowed training clergy for further ministry in parishes in the 
Zyryan region. The teaching activity was carried out by a Zyryan-born 
graduate of Vologda Theological Seminary and Moscow Theological 
Academy A. Popov using a self-composed grammar manual. P. Savvaitov, 
a famous historian, linguist and ethnographer, played a significant role in 
educating Zyryan people. During the years of his pedagogical activity at 
Vologda Seminary, he learned the Komi language and prepared a number 
of translations necessary for further teaching. However, as a result of 
confrontation with S. Lytkin, another researcher of Komi grammar, the 
attempt to restore divine services in Zyryan proved unsuccessful. This 
article reviews the historical process of formation and operation of the 
Zyryan language class at Vologda Theological Seminary and attempts to 
evaluate the role of language teaching at the seminary as a base for the 
education of the Zyryan people living in Vologda province. 

Keywords: Vologda Diocese, Vologda Theological Seminary, Zyryan 
language, Bishop Innocent (Borisov), N. Protasov, P. Savvaitov, G. Lytkin.

Для усиления влияния Православной Церкви на малые народы в 
духовных семинариях Российской империи полагалось преподавание 
местных языков. В первой половине XIX века прослеживается инте-XIX века прослеживается инте- века прослеживается инте-
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рес к исследовани� языка зырян. Это было связанно с тем обстоя-
тельством, что в общественном сознании стала проявляться мысль о 
необходимости миссионерской деятельности среди малых народов 
именно через родной язык. Данну� иде� в частности развил руко-
водитель миссионерского центра Российской Православной Церкви в 
Казани Н. И. Ильминский, который полагал, что «только родной язык 
может повернуть формально крещённые нерусские народы к право-
слави�» [12, с. 128]. В Казанской учительской семинарии обучались в 
числе представителей прочих малых народов и коми-зыряне. Однако 
на начало XIX века преподавание зырянского языка в духовных шко-XIX века преподавание зырянского языка в духовных шко- века преподавание зырянского языка в духовных шко-
лах не было широко распространено. 

В Вологодской губернии зыряне проживали в достаточно неблаго-
приятных в географическом отношении районах. Значительная часть 
Яренского1, Соль-Вычегодского2 и Усть-Сысольского3  уездов пред-
ставляла собой достаточно глуху� местность, покрыту� труднопро-
ходимыми лесами. Поселения зырян по большей части были неболь-
шими, со сложной коммуникацией. Средства к существовани� зыря-
не добывали в основном посредством охоты на дикого и пушного зве-
ря. Обер-прокурор Святейшего Синода Константин Петрович Побе-
доносцев в своём Всеподданнейшем отчёте за 1902 год так характери-
зовал религиозну� составля�щу� зырян: «Суровые климатические 
условия, неблагоприятству�щие земледели�, и трудность добывания 
насущного куска хлеба выдвига�т для зырян на первое место матери-
альное благополучие, преобладание которого понижает религиозно-
церковну� сторону их жизни» [1, с. 52]. Немногочисленные храмы 
на территории зырянских поселений представляли собой в большин-
стве маловместительные  деревянные строения, зачасту� пребыва�-
щие в крайне запущенном состоянии. Это было связано прежде все-
го с тем, что зырянское население было немногочисленным и прожи-
вало в небольших деревнях, разбросанных на различном расстоянии 
от храмов. «Богослужебный язык зыряне понима�т очень мало и по 
этой причине не име�т расположения посещать храм Божий и жерт-
вовать на его украшение» [1, с. 52], – замечал Победоносцев. Зна�-
щих грамоту зырян было очень мало, в основном они жили «по заве-
ту предков», то есть так, как завещали им отцы. 

1 Яренск – ныне село в Архангельской области. 
2 Сольвычегодск – ныне город в Котласском районе Архангельской об-

ласти. 
3 Усть-Сысольск – ныне город Сыктывкар. 
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Впервые о возможности преподавания зырянского языка в Воло-
годской духовной семинарии высказался епископ Вологодский Ин-
нокентий (Борисов), в последствии архиепископ Херсонский. Епи-
скоп Иннокентий был назначен на Вологодску� кафедру 8 марта 1841 
года. За непродолжительный период управления Вологодской епархи-
ей епископ успел сделать многое, в том числе и для духовного обра-
зования и просвещения. В 1841 году епископ Иннокентий, совершив 
обозрение Вологодской епархии после вступления на кафедру и обра-
тив внимание на бедственное положение духовенства, в особенности 
несущего свое служение в коми, принял решение о необходимости от-
крыть при Вологодской духовной семинарии класс зырянского языка 
«для снабжения зырянского края священнослужителями, зна�щими 
зырянский язык» [8, 4]. В письме к архиепископу Рязанскому Гаврии-
лу (Городкову) епископ Иннокентий писал: «У меня целый край есть 
зырян, край отдалённый, дикий, малол�дный. Без жалования никто 
не идёт туда, и вот некоторые церкви пусте�т лет по десяти и более, 
а народ сей имеет особу� нужду в пастырях Церкви. Я подумыва� 
взойти в Св[ятейший] Синод особым представлением о благоустрое-
нии бедных зырян в церковном отношении» [5, с. 35]. В другом пись-
ме, направленном одному из петербургских друзей, епископ Иннокен-
тий, подчёркивая бедственное положение зырян, писал: «Сжальтесь 
над сими бедными детьми природы и дайте им способ сделаться чада-
ми благодати. Без пособия от правительства тамошнему священству 
нет возможности снабдить их достойными пастырями. Об этом я так-
же упоминал в своем отчёте Св[ятейшему] Синоду» [9, с. 512].

Святейший Синод определением от 17/31 декабря 1841 года рас-
порядился направить на рассмотрение Духовно-учебного управле-
ния прошение о возможности открытия при Вологодской семинарии 
и Яренском духовном училище класса зырянского языка. Инициати-
ва епископа Вологодского Иннокентия нашла поддержку в Святей-
шем Синоде в лице обер-прокурора Николая Александровича Прота-
сова, который занял эту должность в 1836 году и являлся членом ко-
миссии духовных училищ. Период нахождения Протасова на посту 
обер-прокурора в церковной истории России известен целым рядом 
преобразований в системе духовного образования. Данные реформы 
проводились при одобрении со стороны императора Николая I. Обер-
прокурор проявил заинтересованность идеей епископа Иннокентия 
и направил в Синод предложение обратиться в Правление Вологод-
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ской семинарии с требованием предоставить соображения по данно-
му предмету. 

В 1842 году в Святейший Синод поступило предложение от Прав-
ления Московской духовной академии, в котором указывалось, что 
окончивший курс обучения воспитанник академии Алексей Попов 
обратился в академическое Правление с следу�щим прошением: «По 
милости Божией совершив курс высшего духовного образования, ка-
кое даёт Святая Церковь своим воспитанникам, он, природный зыря-
нин, желал принести пользу от сего образования своим соотечествен-
никам» [8, с. 1]. Попов желал заняться переводом на зырянский язык 
книг, которые могли бы быть полезными при христианском образова-
нии зырян. В этом же предложении Попов высказывался о необходи-
мости открытия класса зырянского языка при Вологодской духовной 
семинарии [8, с. 1].

Большинство представителей данного народа мало знали об осно-
вах христианского учения и плохо говорили на русском языке. Вслед-
ствие этого многие зыряне придерживались еретических учений и со-
стояли в расколе, а местами сохранялось даже идолопоклонство. На 
основании этого академическое Правление указывало, что «если бы 
высшее духовно-училищное начальство нашло полезным открыть 
при Вологодской семинарии грамматическое изучение сего языка, по 
примеру изучения местных языков в других семинариях, то через сие 
устранились бы многие трудности в предполагаемых на язык зырян-
ский переводах» [8, с. 3]. Кроме того, открытие класса должно было 
принести пользу не только Вологодской, но и Архангельской и Перм-
ской епархиям, в которых многие приходы оставались без священнос-
лужителей вследствие того, что русские семинаристы без знания язы-
ка не решались на служение в зырянских приходах, а священников из 
зырян не хватало. 

Обер-прокурор Святейшего Синода Н. А. Протасов вновь проявил 
заинтересованность идеей открытия класса зырянского языка и 27 ав-
густа 1842 года обратился с соответству�щим предложением в Си-
нод, который постановил духовно-учебному управлени� обратиться 
в правление Вологодской духовной семинарии о скорейшем достав-
лении подробностей и предложений по рассматриваемому вопросу. 
Правление семинарии по получении определения Синода обратилось 
в Вологодску� духовну� консистори� с прошением о представлении 
сведений относительно количества зырянского населения на террито-
рии Вологодской губернии и в скором времени получило ответ о том, 
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что количество зырян равнялось 82 373 [8, 6–6 об.]. В семинарии на 
рассматриваемый год обучалось 40 зырян, которые по окончании обу-
чения имели желание в дальнейшем нести священническое служение 
в зырянском крае. 

Однако, по замечани� Правления семинарии открытие класса зы-
рянского языка при Вологодской семинарии представлялось затрудни-
тельным в виду нескольких причин. Прежде всего, для преподавания 
зырянского языка не имелось достаточного количества необходимых 
учебных пособий. Кроме того, в Вологодской семинарии не имелось 
наставника для преподавания языка, так как предполагаемый для это-
го епископом Иннокентием известный археолог, археограф и историк 
Павел Иванович Савваитов был переведён в Санкт-Петербургску� се-
минари�. Следует отдельно остановиться на личности П. И. Савваито-
ва, который внёс существенный вклад в просвещение зырян.  Савваи-
тов родился в 1815 году в семье священника Вологодской епархии. По 
окончании Вологодской духовной семинарии и Санкт-Петербургской 
духовной академии был определён в Вологодску� семинари� препо-
давателем философии. В Санкт-Петербургску� духовну� академи� 
Савваитов был переведён в 1842 году по рекомендации историка и 
публициста Михаила Петровича Погодина, который, посетив Волог-
ду в августе 1841 года, оставил следу�щу� заметку о Савваитове: 
«Кто бы подумал, что за этим огарком в захолустье бедного губерн-
ского города, в полуразвалившейся избёнке читается и размышляет-
ся Августин и Кант» [10, с. 6].  В годы преподавательской деятельно-
сти в Вологде Савваитов публиковал древние акты и документы в не-
официальной части «Вологодских губернских ведомостей»  – первом 
периодическом издании Вологды, появившемся в 1838 году. Савваи-
това называ�т «основоположником Вологодского краеведения» [10, 
с. 6].  Епископ Иннокентий за короткий период пребывания в Волог-
де, будучи высокообразованным иерархом, смог сплотить вокруг себя 
учёных из числа преподавателей семинарии и «тем самым заложить 
прочный фундамент для расцвета историко-церковного краеведения 
во второй половине XIX века» [10, с. 6]. Именно встреча Савваитова 
с епископом Иннокентием и предопределила его дальнейшу� судьбу. 
«Кабы не Иннокентий, не быть бы мне в учёных» [10, с. 6],  –  отме-
чал Савваитов в кругу близких друзей. Важное значение име�т труды 
Савваитова «Грамматика зырянского языка» и «Зыряно-русский сло-
варь», за которые он был удостоен Демидовской премии. В период 
пребывания в Вологде Савваитов занимался изучением зырянских на-
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речий. В 1841 и 1846 гг. он посетил зырянский край с цель� изуче-
ния языка. Материалы своих исследований он публиковал в журнале 
Погодина «Москвитянин», а также в таких журналах, как «Русский 
архив», «Русская старина» и другие. Известный филолог-славист, эт-
нограф и палеограф Измаил Иванович Срезневский так характеризо-
вал Савваитова: «Как учёный-труженик он приготовлен к труду очень 
разнообразными знаниями и, между прочим, знанием языков, а вме-
сте с тем и готовность� трудиться – с увлечением, без устали, денно 
и нощно» [11].

Таким образом, Правление семинарии в ответ на запрос духовно-
учебного управления не дало однозначного ответа относительно воз-
можности открытия класса зырянского языка при Вологодской семи-
нарии, посчитав возможным открыть класс при одном из духовных 
училищ. Епископ Вологодский Иринарх (Попов)1, изучив представ-
ленные Правлением семинарии материалы, наложил следу�щу� ре-
зол�ци�: «Предоставить академическому правлени�, с тем изме-
нением, что и при семинарии должен быть открыт класс зырянско-
го языка. Учителем оного может быть один из воспитанников семи-
нарии, окончивших курс учения» [8, 8 об]. Академическое Правление 
признало мнение епархиального архиерея справедливым и направи-
ло соответству�щий запрос в духовно-учебное управление, которое 
определило возможным направить преподавателем зырянского язы-
ка в Вологодску� семинари� окончившего курс в Московской духов-
ной академии Алексея Попова. Преподавание предлагалось ограни-
чить на начальном этапе переводом Евангелия от Матфея. Всех обу-
ча�щихся языку предполагалось поместить на казённое содержание, 
тем самым привлечь большее количество жела�щих изучать зырян-
ский язык. Кроме того, при совместном проживании, имелась возмож-
ность употреблять язык в живой речи. 

Указом Святейшего Синода от 19 апреля 1843 года за № 134 было 
утверждено предложение духовно-учебного управления об откры-
тии при Вологодской духовной семинарии класса зырянского языка 
и определении преподавателем Алексея Попова. 24 мая того же года 
епископ Иринарх сообщил обер-прокурору Святейшего Синода графу 
Н. А. Протасову, что класс зырянского языка при семинарии открыт, 
число обуча�щихся в нём – более 30 человек, с которых взяты подпи-

1 Иринарх (Попов) (1790-1877), архиепископ Рязанский и Зарайский, ду-
ховный писатель. Управлял Вологодской епархией с 1842 по 1844 гг.
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ски, что они после окончания семинарского курса поступят в зырян-
ские приходы [8, с. 21].

В отношении обер-прокурора Святейшего Синода графа 
Н. А. Протасова на имя епископа Вологодского Иринарха от 7 мая 
1843 года было установлено, что класс зырянского языка при Воло-
годской духовной семинарии имеет своей первостепенной цель� «па-
стырям зырянских приходов доставить средства к удобнейшему пре-
подавани� истин веры» [7, 12]. Обер-прокурор рекомендовал на на-
чальном этапе ограничить преподавание языка чтением граммати-
ки, переводом Евангельского повествования от Матфея, а также жи-
вым употребление языка во время уроков. В то же самое время перед 
преподавателем языка Алексеем Поповым ставилась задача переве-
сти зырянску� грамматику Габеленца с немецкого языка на русский, 
а также озаботиться составлением зыряно-русского словаря и перево-
дом на зырянский язык Пространного катехизиса и других необходи-
мых книг. 

Попов первоначально занялся переводом катехизиса и в 1843 году 
предоставил его на рассмотрение Святейшему Синоду. На занятиях 
Попов разъяснял ученикам свойства зырянского языка по переведён-
ной им грамматике Габеленца, котору� также предоставил на утверж-
дение Синода в январе 1846 года, после чего приступил к составле-
ни� словаря зырянского языка совместно с учениками. В это же вре-
мя был подготовлен перевод на зырянский язык Евангелия от Иоанна, 
а также некоторых проповедей протоиерея Родиона Путятина [7, 13].

В 1862 году Правление Московской духовной академии сообщало 
в Духовно-учебное управление о том, что Правлени� Вологодской се-
минарии дано предписание о предоставлении сведений относительно 
составления зырянской грамматики и зыряно-русского словаря, что 
было возложено определением Святейшего Синода на Алексея Попо-
ва и учителя Яренского духовного училища Андрея Попова. Правле-
ние семинарии представило ответ академическому Правлени� о том, 
что ещё в 1844 году Алексей Попов предоставил в Святейший Синод 
перевод катехизиса, который не был ему возвращён, и ответа рецен-
зента также не последовало, в связи с чем провести дальнейшу� ра-
боту не представилось возможным. Работа над словарем была ослож-
нена значительной обширность� данного труда, а также тем обсто-
ятельством, что помощник Алексея Попова Андрей Попов, являясь 
учителем в Яренске, находится за 700 верст от Вологды и не имеет 
возможности оказать необходиму� помощь [2, 1−1 об].
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В 1869 году Вологодская духовная семинарии получила преобра-
зование по новому Высочайше утверждённому Уставу духовных се-
минарий. В том же году духовну� школу посетил ревизор Учебно-
го комитета статский советник Сергей Васильевич Керский1. Ревизия 
была проведена с 19 марта по 18 апреля. В течении этого времени ре-
визор внимательно проинспектировал состояние учебной и воспита-
тельной части в духовной школе. Отмечая представленные в Синод 
труды Попова по переводу катехизиса и грамматики, ревизор отме-
тил: «С течением времени, видя, что прежние его труды оста�тся не-
применимыми к делу, наставник П[опов], хотя и продолжает трудить-
ся над составлением зырянского словаря, но и до сих пор был не в со-
стоянии привести его к окончани�. По той же причине он не решает-
ся представлять Святейшему Синоду и вполне законченные и готовые 
к печати свои переводы» [6, с. 28].  

Численность обуча�щихся зырянскому языку постоянно меня-
лась. Наибольшее число учащихся было в 1861 году – 39 человек [4, 
с. 84].  Обучались воспитанники из разных отделений семинарии, в 
основном дети местного духовенства, по происхождени� в большин-
стве своём зыряне. По замечани� Керского, «ученики занима�тся из-
учением этого предмета с особенной л�бовь� и успева�т очень хо-
рошо» [6, с. 28].  Попов был отмечен им как добросовестный настав-
ник, который трудится с пользой для науки. 

С преобразованием духовных семинарий по новому Уставу и вве-
дением штатов преподавание зырянского языка должно было прекра-
титься, так как учител� не полагалось жалование. И тогда существен-
ну� роль в дальнейшем преподавании зырянского языка в Вологод-
ской семинарии сыграл правящий архиерей – епископ Вологодский 
Палладий (Раев)2, в последствии митрополит Санкт-Петербургский. 
Осознавая необходимость преподавания зырянского языка для про-
свещения многочисленного зырянского населения, епископ Палладий 
принял решение сохранить класс, а содержание преподавателя осу-
ществлять из личных средств. В апреле 1869 года последовал Указ 
Святейшего Синода об ассигновании синодальных средств на препо-
давание в семинариях учебных дисциплин, име�щих местну� необ-
ходимость. Правление Вологодской семинарии, признав потребность 

1 Керский Сергей Васильевич – тайный советник, с 1867 по 1883 гг. член-
ревизор Учебного комитета.  

2 Палладий (Раев-Писарев) (1827-1898), митрополит Санкт-Петербургский 
и Ладожский. Управлял Вологодской епархией с 1869 по 1873 гг.
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в преподавании зырянского языка, постановило собрать сведения о 
количестве прожива�щих на территории губернии зырян и открыть 
класс в случае достаточного количества жела�щих изучать язык [3, 
133 об.−134].  Класс зырянского языка был вновь открыт в 1870 году, 
жела�щих изучать язык оказалось 18 учеников, все они были из зы-
рян. Однако уже в 1871 году класс зырянского языка был закрыт. Та-
ким образом, к концу XIX века было прекращено преподавание зы-XIX века было прекращено преподавание зы- века было прекращено преподавание зы-
рянского языка при Вологодской семинарии, а также издание рели-
гиозных текстов на зырянском языке. Следствием этого послужило 
прекращение проведения богослужений на зырянском языке. Некото-
рые исследователи счита�т причиной этого противостояние между 
П. И. Савваитовым и первым коми лингвистом, историком и литера-
тором Г. С. Лыткиным, который создал сво� верси� коми граммати-
ки и выполнил значительное количество переводов, в том числе и бо-
гослужебных текстов. Савваитов посчитал переводы Лыткина несо-
вершенными и обратился к разрешени� конфликта к обер-прокурору. 
Противостояние двух самобытных исследователей привело к тому, 
что попытка возрождения проведения богослужений на зырянском 
языке в XIX веке оказалась неудачной.
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В статье показано, что одним из главных принципов православной 
педагогической культуры является воспитание внутреннего человека. 
Рассмотрена современная ситуация и показано, что в настоящее время 
акцент делается на внешней активности и делании человека. Сделан вы-
вод о том, что в связи с этим воспитание внутреннего мира ребёнка яв-
ляется очень трудной задачей. Тем не менее, рассмотрены возможности 
решения этой задачи. Таковыми являются диалог с ребёнком, совместное 
прочитывание текстов духовного содержания, размышление над вопро-
сами, предлагаемыми в рамках предмета православная культура.

Ключевые слова: внутренний человек, православная педагогиче-
ская культура, диалог, текст.

EDUCATION OF THE INTERNAL MAN IN ORTHODOX 
PEDAGOGICAL CULTURE

Olga Yanushkevichiene
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The article shows that one of the main principles of Orthodox 
pedagogical culture is the upbringing of the inner person. The modern 
situation is considered and it is shown that at present the emphasis is on 
external activity and human doing. It is concluded that, in this regard, the 
education of the child's inner world is a very difficult task. Nevertheless, 
the possibilities of solving this problem are considered. These are dialogue 
with a child, joint reading of texts of spiritual content, reflection on the 
questions proposed within the framework of the subject of Orthodox culture.

Keywords: inner man, Orthodox pedagogical culture, dialogue, text.
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По отношени� к античной культуре принято употреблять термин 
«культура стыда» (см., например, [Йегер]), что фактически означает 
приоритетность внешней реакции на поведение человека. Ветхоза-
ветная культура, несмотря на её глубинну� мотивированность, так-
же зачасту� являлась культурой внешнего делания: «Но Господь ска-
зал ему: ныне вы, фарисеи, внешность чаши и бл�да очищаете, а вну-
тренность ваша исполнена хищения и лукавства» (Лк 11:39).

Христианская культура – культура совести, то есть культура вну-
треннего предстояния перед Богом. С приходом христианства возникла 
не существовавшая до этого культура воспитания внутреннего человека. 

В евангельских текстах достаточно часто противопоставляет-
ся внутреннее состояние человека и его внешнее делание. Так, Ии-
сус Христос обращается к книжникам и фарисеям со словами: «Горе 
вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным 
гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей 
мёртвых и всякой нечистоты» (Мф. 23:27). 

О «внутреннем» человеке много писал апостол Павел. С развито-
сть� внутреннего человека он связывает саму возможность духовно-
го переживания: «… по внутреннему человеку нахожу удовольствие 
в законе Божием» (Рим. 7:22). По апостолу внешнее и внутреннее со-
стояния л�дей не находятся в гармонии: «… если внешний наш чело-
век и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется» (2 Кор. 4:16). 
Апостол Павел молится Богу о своих учениках, чтобы им «крепко 
утвердиться Духом Его во внутреннем человеке» (Еф. 3:16).

Тема внутреннего человека у апостола Павла связана с темой серд-
ца: «… не тот Иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, ко-
торое наружно, на плоти; но тот Иудей, кто внутренно таков, и то об-
резание, которое в сердце, по духу» (Рим. 2:28−29). Слава Божия, яв-
ленная в лице Иисуса Христа познается с участием сердца: «Бог, по-
велевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просве-
тить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа» (2 Кор. 4:6). 

Связь внутреннего человека и сердца явно прослеживается и в 
употребляемом апостолом Петром выражении «сокровенный сердца 
человек» (1 Пет. 3:4).

Пресвятая Богородицы – совершеннейшая из л�дей, всё, что ей 
было дорого, «… слагала в сердце своем».

Современный мир является во многом постхристианским потому, 
что современная культура акцент с внутреннего состояния человека 
перенесла на внешнее делание. 
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Мы крайне редко слагаем в сердце своём то, что нам дорого, чаще 
всего и мы, и наши дети хотим одобрения извне и выставляем напоказ 
всё, что для нас ценно. Это делает пустым сердце и затрудняет вос-
питание внутреннего человека. С другой стороны, мы понимаем, что 
по-настоящему познакомить ребёнка с православной культурой мож-
но лишь воспитав его внутреннего человека.

Классическая русская педагогика акцентировала важность разви-
тия внутренних качеств человека. Так, Н. И. Пирогов писал: «… дайте 
созреть и окрепнуть “внутреннему человеку”: наружный успеет ещё 
действовать: он, выходя позже, но управляемый внутренним, будет, 
может быть, не так сговорчив и ловок, как воспитанники реальных 
школ, но зато на него можно будет положиться: он не за своё не возь-
мется. Дайте ему время и средства подчинить себе наружного, и у вас 
будут и негоцианты, и солдаты, и моряки, и �ристы: а главное, у вас 
будут л�ди и граждане» [7, 37].

Представители научной школы Л. И. Новиковой, которая опреде-
ляет в настоящее время воспитательные тенденции в российском об-
разовательном пространстве, утвержда�т, что эффективность воспи-
тания определяется наличием воспитательной системы, а ядром вос-
питательной системы школы является школьный коллектив. Однако 
в настоящее время в школьных коллективах практически отсутствует 
культура воспитания внутреннего человека, поэтому педагог, ставя-
щий перед собой таку� задачу, вряд ли может рассчитывать на боль-
шой успех. 

У преподобного Исихия Иерусалимского есть слова о том, что 
у злых демонов цель «не давать сердцу нашему быть вниматель-
ным к себе, зная, какое богатство собирается чрез это в душе» [1, 
163−164]. Интересно, что видеоклипы «изначально рассчитаны на то, 
чтобы не позволить сознани� осмыслить подаваему� видеоинфор-
маци� − для этого человеку необходимо не менее 5-8 секунд; кар-
тинки же видеоклипов меня�тся каждые 2-5 секунд» [6]. Евангель-
ское «внемли себе» (Лк 17:2) делается в наше время необыкновен-
но трудным из-за постоянного влияния гаджетов на сознание чело-
века. Это воздействие проявляется в рассеянности, в насыщении ума 
праздной информацией и часто безнравственными образами, а также 
в обесценивании значимости получаемых знаний. Заметим, что гад-
жет концентрирует внимание «вовне» по отношению к человеку. Более 
того, современные социальные сети отдаляют человека от его внутрен-
него мира даже во «второй» степени. Обычно внутреннее состояние че-
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ловека проявляется в его поступках и, тем самым, даёт о себе знать. В 
настоящее же время зачастую главным является не то, что ты сдела-
ешь, а то, как ты подашь это в соцсетях. 

Но что-то все же можно сделать. 
Т. А. Флоренская, когда говорит о внутреннем мире детей в своей 

книге «Диалог в практической психологии», пишет о педагогике до-
верия, которая реализуется во время диалога с ребенком.  Установле-
ние отношения доверия при этом должно предшествовать установле-
ни� диалога. Флоренская пишет также о важности для воспитанни-
ка проникновения в смыслы текстов, она ссылается на М. М. Бахтина, 
по мысли которого первичной данность� всякой гуманитарной науки 
является текст. При чтении «происходит «диалогическая встреча двух 
сознаний» и «обрамление чужого высказывания диалогическим кон-
текстом». Понима�щий составляет часть понимаемого текста» [9].

В существовавших раньше Исихастских школах, например в Тыр-
новском монастыре, важну� роль в духовном возрастании имели тек-
сты. Особое значение придавалось тщательному исследовани� бо-
годухновенных книг, так как слова Священного Писания содержат 
в себе велику� очища�щу� и просвеща�щу� благодатну� силу. 
Большу� роль в этом играло переписывание книг.

Важнейший метод духовного делания, присущий исихастской тра-
диции, − «собирание себя воедино», то есть непрестанное к себе вни-
мание и хранение ума и сердца от помыслов суетных и чувств греховных 
[2, с. 347]. Внимани� человека придаётся реша�щее значение. 

Процесс списывания и перевода книг способствовал сосредоточе-
ни� внимания. При этом учащиеся имели возможность глубже усво-
ить духовное наследие, поскольку работа производилась ими медлен-
но и вдумчиво. Метод дословного перевода книг, написания кальки, 
применявшийся в Тырновской книжной школе, был также характерен 
для исихастской духовно-культурной традиции в целом. Применение 
этого метода связано с приёмом сосредоточения ума и внимания на 
сложных и непривычных речевых оборотах. 

Однако с пониманием текста в настоящее время возника�т боль-
шие проблемы. После компь�теризации американских школ про-
ведённое обследование выявило, что около 70 % старшеклассников 
и студентов в США не понима�т смысл текста средней сложности. 
Сейчас с распространением гаджетов это явление накрыло и Росси�. 
Наши дети не чита�т книги и не понима�т того, что написано, если 
даже это прочитыва�т. 
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В понимании текста может помочь вкл�чённость взрослого и со-
вместное прочитывание. Настоящий диалог – это нечто превосходя-
щее вербальный план. Переводчица Н. Л. Тауберг так описывала своё 
взаимодействие с текстом. «Между переводимым текстом и моим пе-
реводом возникает какая-то промежуточная область, где, с одной сто-
роны, автор, его стиль, характер, манера, содержание  и проч., с дру-
гой стороны – я, моё понимание, если хотите, моя личность как бы 
слива�тся и образу�т третье – одно целое» [5]. Так вот это совмест-
ное пространство образуется во время настоящего диалога, причём в 
него могут быть вкл�чены не два, а и большее количество л�дей, а 
также текст, и происходит совместное понимание смыслов. Как уже 
было сказано, диалог возникает при наличии доверия, а кл�чом к 
нему является сердечное отношения л�бви со стороны педагога. По-
этому педагог должен молиться о том, чтобы Бог расширил его серд-
це и наполнил л�бовь� к воспитанникам.

Как писал ап. Павел, «Вам не тесно в нас; но в сердцах ваших тес-
но» (2 Кор. 6:12).

Фактически жизнь внутреннего человека начинается лишь тогда, 
когда сердце раскрывается Богу. Почувствовать Бога можно, например, 
созерцая сотворённый Богом мир. Часто встречается парадоксальная с 
точки зрения далекого от церкви человека ситуация: человек чувствует 
себя болезненно одиноким в толпе людей, а находясь один на природе, он 
обретает мир в душе. Церковный же человек знает, что это происхо-
дит из-за ощущения близости Бога при созерцании Его творений. 

У иеромонаха Романа (Мат�шкина) в одной из песен есть строч-
ки:

Среди дерев − не средь л�дей, 
Заходишь в лес, как в Божий дом.
Ни разговоров, ни вестей, и думы только о святом.
Во всём высокая волна, дух от земного отрешён.
Шумит о Вечности сосна, душа поёт: ей хорошо.
При�т молитвы вековой... Плывут в лазури облака.
Водой небесно�, живой кропит погода грибника.
И никого на свете нет – одна душа да горний Свет.

Бывали случаи, когда созерцание прекрасного мира позволяло чело-
веку прийти к вере в Бога. Так, широко известно письмо к Богу, найден-
ное в простреленной шинели солдата во время Великой Отечествен-
ной войны.
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… Ты знаешь, с детских лет мне говорили,
Что нет Тебя. И я, дурак, поверил.
Твоих я никогда не созерцал творений.
И вот сегодня ночь� я смотрел
Из кратера, что выбила граната,
На небо звёздное, что было надо мной.
Я понял вдруг, л�буясь мирозданьем,
Каким жестоким может быть обман.

Интересно, что в Японии существует искусство созерцания �гэн. 
Дзэами Мотокиё описал эстетику �гэн словами: «Набл�дать, как 
солнце опускается за холм, покрытый цветами. Блуждать в огромном 
лесу, не думая о возвращении. Стоять на берегу и смотреть вслед лод-
ке, которая исчезает за далекими островами. Созерцать полет диких 
гусей, замеченных и потерянных среди облаков. И тонкие тени бам-
бука на бамбуке» [8]. 

Наиболее полной и всеобъемл�щей программой воспитания вну-
треннего человека явля�тся заповеди блаженства. Как сказал в одной 
из своих проповедей митрополит Иларион (Алфеев), Господь в Нагор-
ной проповеди «предлагает нам духовну� программу – переосмысле-
ния своей жизни и переустройства своего внутреннего мира» [3]. Од-
нако если речь заходит о воспитании школьника, л�бой педагог, веду-
щий уроки православной культуры, знает, насколько трудно воспри-
нимается смысл этих заповедей школьниками. Особенно трудным это 
стало в настоящее время, так как по указанным выше причинам наша 
культура стала культурой «внешнего делания». Тем не менее, именно 
урок православной культуры может и должен напомнить ученикам о 
внутреннем человеке в каждом из них, и опыт обращения к внутрен-
нему миру учащегося на уроках православной культуры уже имеется. 
Процитируем отрывки из учебника по православной культуре для 7 
класса, подготовленного к издани� в издательстве «Русское Слово». 

«Ассоль была бедной, с виду невзрачной девушкой, с «неправиль-
ным личиком». Её сторонились жители Каперны, у неё не было под-
руг. Но именно она стала женой капитана Грея. Почему? Всё дело в 
том, что она обладала настоящей красотой – внутренней. И эта вну-
тренняя, духовная красота делала её, по замечани� одного из героев 
произведения, «дивным художественным полотном». 

Не глянцевая внешность делает человека красивым, а добродете-
ли сердца, преобража�щие человека изнутри. По-настоящему краси-
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выми глаза делает добрый взгляд, а губы – улыбка. И когда говорят, 
что «шрамы украша�т мужчину», имеется в виду не шрам от аппен-
дицита, а мужество, о котором свидетельствует боевой рубец. 

Задание для самостоятельной работы. Найдите и расскажите 
в классе истори� человека, который смог компенсировать какие-то 
внешние недостатки красотой внутреннего мира».

В данном отрывке затрагивается очень чувствительная для под-
ростка тема его внешности, но через текст учебника делается возмож-
ным обсуждение того, в чём закл�чается внутренняя красота человека.

Еще отрывок.
«Важно. Уединение – это возможность встречи с самим собой. 
…уединение – замечательная возможность посмотреть на себя са-

мого, как в зеркало. Это путешествие вглубь себя в поисках ответов на 
самые важные, наболевшие вопросы. Но этот путь непрост. Он очень 
похож на легенду о поисках града Китежа, которая гласит, что во вре-
мя монгольского нашествия на Русь город погрузился в воды озера 
Светлояр. Не каждый может найти этот затерянный град, и во вре-
мя пути могут возникнуть препятствия. Так и при погружении в свой 
внутренний мир человек может наталкиваться на препятствия. Рас-
смотрим некоторые из них и пути их преодоления. Человек, решив-
ший в одиночестве подумать о себе, иногда не может сосредоточить-
ся. Почему это происходит? 

В фантастическом романе Джонатана Свифта «Путешествие Гул-
ливера» главный герой заснул на траве в стране лилипутов, проснул-
ся и почувствовал, что не может пошевелиться. Оказывается, лилипу-
ты каждый его волос привязали к одной травинке. Так и человека свя-
зывает бесконечное количество травинок – житейских дел, страстей, 
желаний и т. д. Он привык развлекаться, отвлекать собственное вни-
мание от себя тысячь� вещей, поро� неплохих, но меша�щих встре-
че с собой. И первое открытие закл�чается в том, что внутреннее со-
держание человека часто бывает обращено вовне. 

Подумайте.
Как вы думаете, что человек может открыть нового, оказавшись 

один на один с собой?»
Процитированный отрывок предлагает конкретный шаг к обраще-

ни� к внутреннему миру и даже предостерегает от возможных труд-
ностей. 

Конечно, в данном контексте сразу встает вопрос о личности учи-
теля, и становится понятным, что предполагается развитость вну-
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треннего делания у самого педагога. С другой стороны, понятно, что 
научить можно лишь тому, что умеешь делать сам. Поэтому апостол 
Иаков предостерегал: «… не многие делайтесь учителями» (Иак. 3:1). 
Если мы хотим воспитывать внутреннего человека, то процесс воспи-
тания нужно начать с себя. 

Таким образом, одним из главных принципов православной педа-
гогической культуры является воспитание внутреннего человека. Со-
временность уводит человека от внутренней жизни к внешней актив-
ности и делани�, поэтому воспитание внутреннего мира ребёнка яв-
ляется очень трудной задачей. Тем не менее, через диалог с ребёнком, 
через совместное прочитывание текстов духовного содержания, че-
рез размышление над вопросами, предлагаемыми в рамках предме-
та «православная культура», некоторые шаги в этом направлении сде-
лать можно.
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