
Православная культура в школе
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Достаточно широко распространённый в настоящее время культу-
рологический подход позволяет рассматривать религию как само-

стоятельную сферу культуры, наряду с другими сферами (языком, ми-
фом, наукой). История народа, все её факты, явления, процессы тесней-
шим образом связаны с деятельностью, творчеством, духовной практи-
кой человеческой личности. И школьникам начала нового века трудно
подчас понять средневекового человека, творца особого рода культуры.
Культура эта была религиозной, церковной. Надо помнить, что то была
религиозная эпоха, людей неверующих, атеистов просто не было. О рус-
ском благочестии писали многие иностранные писатели и путешествен-
ники. Много ли значит, например, для современного человека молитва?
А в ранние века это был обязательный ритуал: молитва утренняя, когда
молились за своих живых и близких, и молитва вечерняя, когда с земны-
ми поклонами молились за умерших. Молитвой искали утешения и про-
щения, ею каялись в грехах, молитвой благодарили Бога за радость в до-
ме и успех в делах. Произносили молитву в храме и дома, в часовне и ке-
лье пустынника, на поле ратном и поле мирном, дающем хлеб. Эту пози-
цию необходимо учитывать, освещая на уроках состояние общества,
культуры, веры и нравственности в различные периоды истории России.

Далеко не все «младые умы» готовы понять, а часто и принять рели-
гиозный материал. Тем более, что длительное время он преподносился
аксиоматически. Поэтому важно дать в школе не только выводы, но и

Знакомим детей 
с историей Православия

Калерия 

Лисова, 

ведущий 

научный 

сотрудник 

лаборатории 

сельских школ

Института 

содержания 

и методов 

обучения РАО,

кандидат 

педагогических 

наук

Selo_1_2013_ º.qxd  20.12.2012  22:12  Page 46



47

К
а

л
е

р
и

я
 Л

и
с

о
в

а
З

н
а

к
о

м
и

м
 

д
е

т
е

й
 

с
 

и
с

т
о

р
и

е
й

 
П

р
а

в
о

с
л

а
в

и
я

« С е л ь с к а я  ш к о л а »  1 / 2 0 1 3

материал для выводов — достаточ-
но ясный для понимания и эмоци-
онально яркий, чтобы возбудить
познавательный интерес к пробле-
мам истории православной Церк-
ви в российской истории. Другая
важная сторона подхода к раскры-
тию истории православия — гар-
моничное сочетание гражданской
истории и истории церковной.

Нельзя не отметить положение
о роли знаний в формировании
личности ученика. В частности,
известный дидакт И.Я. Лернер от-
мечал, что знание выступает как
предпосылка, средство и результат
творческой деятельности, без ко-
торого невозможно формирование
мировоззрения. Оно является ос-
новой представлений о действи-
тельности, выполняет роль важно-
го ориентира при определении на-
правления духовной практической
деятельности. Знание формирует
нрав человека, его нравственность,
так как знание никогда не остаётся
нейтральным по отношению к че-
ловеку.

Если преподавать русскую ис-
торию, русскую литературу, крае-
ведение, народоведение, предметы
эстетического цикла с указанных
выше позиций, то возникает доста-
точно поводов поговорить о Пра-
вославии, его истории.

Так, в курсе истории школь-
ный педагог имеет возможность
систематизировать знания о дея-
тельности, социальной роли и идео-
логических функциях православ-
ной церкви, показать внутреннее
содержание православия как рус-
ской ветви христианства (контуры
вероучения), вспомнить некото-
рые сюжеты церковной истории.
В курсе русской литературы учи-
тель может помочь ученикам пол-
ноценно освоить русский язык,
проследить историю русской

книжности, на примере литератур-
ных произведений (в том числе ле-
тописей и житий) раскрыть патри-
отическую роль русской церкви,
как благодаря ей народ «устоял в
добре» (Л.Н. Толстой); рассказать
о святых на Руси, ведь это «...у их
огня вся Русь зажигала свои лам-
падки» (Г.П. Федотов).

В краеведческих и народовед-
ческих курсах учитель имеет воз-
можность обрисовать роль рели-
гии в повседневной жизни населе-
ния, её влияние на формирование
культуры народа, показать всё то
лучшее, что накоплено народной
мудростью и закреплено в народ-
ной педагогике, где труд, уважение
к старшим, их почитание, сохране-
ние чести и достоинства, совестли-
вость и терпение традиционно
считались главнейшими доброде-
телями православного человека.

Для конкретизации высказан-
ных суждений приведём несколь-
ко примеров.

Так, в русской литературе на
всём протяжении её развития
проблемы этические, эстетичес-
кие, социальные, политические
прослеживались с позиций их
православного миропонимания.
Это проявилось прежде всего в
характере отражения реальности,
во внимании к духовной сущнос-
ти человека, его внутреннему са-
моуглублению и осознанию мес-
та в жизни, в отстаивании тради-
ционных ценностей русской
культуры.

В средних классах учащиеся
знакомятся с таким жанром, как
летописи и жития. Эти литератур-
ные произведения создавали люди
грамотные, образованные, часто
очевидцы и свидетели событий.
И здесь есть возможность, наряду
с поэтико-стилистическими осо-
бенностями произведения, расска-
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зать и о подвиге святости. Особен-
но, если идёт знакомство с жития-
ми святых.

Думается, что сейчас, когда
значительная часть молодёжи в
сумятице современной жизни те-
ряет нравственные ориентиры,
важно подчеркнуть на конкретных
примерах, что одной из важней-
ших заповедей подвижников был
завет крепко стоять за веру отцов
и за своё Отечество, свято нести
великое звание русского человека.
Среди святых князья-подростки
Борис и Глеб, непреклонная кня-
гиня Ольга, князь-военачальник —
Александр Невский, …здесь мона-
хи и церковные иерархи, основате-
ли монастырей и пустынники,
княгини и юродивые.

На уроке учащимся целесооб-
разно познакомиться с текстом (а
может быть, он будет прочитан за-
ранее) жития почитаемого в Пра-
вославии человека. Это может
быть Сергий Радонежский, Нил
Сорский, Андрей Рублёв, Дмит-
рий Донской... Нельзя забывать и
местночтимых святых. Таким об-
разом, выбор святочтимых имён
широк. Он зависит от пристрастий
учителя и учеников, возможнос-
тей школьной библиотеки. Иде-
альный вариант, когда ученики по-
лучают распечатанный материал.
Осмысление прочитанного текста
направляется учителем. Вопросов
беседы, как правило, два или три.
Например:
• В чём суть духовных исканий...
(Нила Сорского, Сергия Радонеж-
ского, Серафима Саровского...)?
• Назовите те моменты жизни по-
движника благочестия, в которых
люди видели образец духовного
подвига.
• Кого вы можете назвать из ново-
мучеников конца XX века?
• В чём их духовный подвиг?

Житийная литература как ис-
торический источник важна и в
том отношении, что, показывая
приверженность вере, свидетель-
ствует о широте человеческих воз-
можностей не только духовных, но
и физических. Это опять-таки
нравственный ориентир для под-
ростков. Вот на уроке идёт речь о
святителе Стефане Пермском. Ро-
дился он в Устюге Великом. От от-
ца научился «всей грамматичес-
кой хитрости и книжной силе».
Пострижение принял в монастыре
св. Григория Богослова в Ростове,
так как «яко книги многи бяху ту».
К наукам, к книжному знанию от-
носился с великим прилежанием,
«пока до конца по истине не уразу-
меет». Стал одним из немногих
людей Древней Руси, которые мог-
ли говорить и читать по-гречески.
И всё это ради главной жизненной
цели — идти в далёкий северный
пермский край и нести свет право-
славной веры язычникам-зыря-
нам. И отправился туда, в опасную
и дикую страну, «яко овца посреди
волк». И бит был нещадно, и муче-
ния принимал. Но крестил, учил,
создал зырянскую азбуку, перевёл
для зырян священное Писание.
Строил церкви, основывал монас-
тыри, сам писал иконы. Если бы-
вали неурожаи, закупал хлеб в Во-
логде и раздавал его своей голода-
ющей пастве. И когда он умер
(1396 г.), по нему был «плач длин-
ный» пермских людей.

Представляется, что именно
такие люди, по словам историка
Василия Осиповича Ключевского,
из исторического деятеля превра-
щаются в народную идею. Каждый
день школьник слышит о войнах,
конфликтах, корысти, зависти,
подлости. А примеры из «Жи-
тий...» — это примеры жертвеннос-
ти, бескорыстия человека, его со-
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чувствия и милосердия к ближне-
му, способности жить по совести и
справедливости, готовности уме-
реть за веру, за правду, за друга-со-
ратника. Что победит в душе под-
ростка, пока не ясно, но заронить
«искру Божию» очень важно и от-
ветственно.

В курсе отечественной исто-
рии значительное место отводится
вопросам древнерусской культу-
ры. Те успехи, которых добились
русские мастера, несомненно, рож-
дались в напряжённом духовном
труде. Это относится и к великим
изографам Феофану Греку, Анд-
рею Рублёву, Дионисию, и тем
«хитрецам» зодчим, оставившим
нам прекрасные соборы и храмы;
музыкантам, создавшим удиви-
тельные церковные песнопения и
героические гимны; летописцам,
запечатлевшим в летописях яркие
страницы истории нашего Отече-
ства.

Так, древнерусская живопись,
пришедшая из византийского ми-
ра, стремилась воплотить в образы
христианское вероучение. Это на-
шло отражение в мозаиках, фрес-
ках, росписи соборов, в миниатю-
рах на страницах рукописных книг
и, конечно, в возвышенных обра-
зах икон. Сюжеты и образы древ-
нерусской живописи брались,
прежде всего, из священного Пи-
сания, Библии. Кроме этого, хрис-
тианскую истину несли апокрифы,
жития, духовная поэзия. Подлин-
ное содержание живописных про-
изведений древности остаётся
скрытым для большинства школь-
ников, поэтому в ходе изучения
вопросов культуры важно предста-
вить его (содержание) с возмож-
ной степенью полноты.

Приведём пример, связанный с
именем Андрея Рублёва. Как пра-
вило, ученики готовят реферат о

его жизненном и творческом пути.
Вот как звучит фрагмент урока о
«Троице» Андрея Рублёва, напи-
санной, согласно историческим
источникам, в память, «в похвалу»
Сергия Радонежского, великого
почитателя Святой Троицы.

Канон, приёмы для создания об-
разов Троицы выработало визан-
тийское искусство. Искусство
Древней Руси унаследовало и вопло-
тило его в образах огромной духов-
ной силы. Выше всех поднялся в во-
площении Троицы Андрей Рублёв.
На его иконе нет Авраама и Сарры,
нет бытовых подробностей их гос-
теприимства, остаются лишь три
ангела, восседающие за трапезой.
Они располагаются не по одну
сторону трапезы, как обычно изоб-
ражали, а как бы окружают ее,
восседая на седалищах. Легки и ве-
личавы их фигуры в багряных, осле-
пительно голубых и нежно-зелёных
одеждах с широко распахнутыми
золотящимися крыльями. Тонкие,
длинные посохи — знак силы — дер-
жат они в руках. Рублёв даёт своё
понимание традиционной темы:
его Троица — образ божественного
единения и дружелюбия, готовнос-
ти к жертве. Тонкие, склонённые к
беседе лики ангелов прекрасны и
полны раздумья. Их гибкие фигуры
объединены незримой круговой
композицией. В чём смысл таинст-
венной беседы ангелов — вопрос ри-
торический, но важный для уча-
щихся. На иконе Андрея Рублёва
средний ангел сидит чуть выше
двух других. На его багряном хито-
не лежит широкая золотистая по-
лоса, клав — тот царственный
знак, которым отмечались только
одежды Иисуса Христа. Это вто-
рое лицо Троицы, Бог Сын, которо-
му предстоит воплотиться и своей
жертвенной смертью искупить
разделение между божеским и че-
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ловеческим. Лик его обращён, скло-
нён к левому (от нас) ангелу, Богу
Отцу, который благословляет
жертву. Справа склоняется к Сы-
ну Дух Утешитель. Искусствоведы
считают, что в пленительном ко-
лорите иконы художник воплотил
воспоминания о нежных красках
среднерусской природы, голубом
небе и золотистом сиянии тёплого
дня, на который приходится пра-
здник Троицы. Лирическая грусть и
свет надежды отличают Рублёв-
скую Троицу, зовущую человека к
чистоте высоких помыслов, стой-
кости духа, любви к родной земле и
её людям.

Сообщение заканчивается бе-
седой по следующим вопросам:
• Уже пять столетий размышля-
ют о Троице учёные, искусствове-
ды, философы. Как вы думаете, по-
чему?
• Какая главная мысль иконы при-
тягивает к ней самых разных лю-
дей?

Общий вывод беседы — это
жертвенная любовь, единение ду-
ховного и земного, милосердие, воз-
вышающее душу и утешающее в
трудную минуту жизни. Этот вы-
вод, как правило, делают школьни-
ки самостоятельно. Учитель мо-
жет углубить его и таким сужде-
нием. Учение о Троице — это учение
о высшей праведности, высшем
благородстве, святости, о всём
том, что даёт человеку понимание
вечных заповедей достойной жиз-
ни. А что такое достойная жизнь?
Это жизнь, в которой праведность
и любовь охватывают отношения
к Богу и к ближним, а справедли-
вость и милосердие определяют
отношения между людьми.

Первой энциклопедией до-
машнего хозяйства можно назвать
изданный в середине XVI века
«Домострой». Эта книга вобрала в

себя традиционные для Руси нрав-
ственные нормы общественного и
семейно-бытового поведения.
«Домострой» называют ещё «па-
мятником национального самосо-
знания».

В курсе «Народоведение» есть
тема «Дом и семья в русской тра-
диции», где используется несколь-
ко глав «Домостроя»: «Похвала
жёнам», «Как чад воспитать, с при-
данным замуж выдать», «Как де-
тям отца и мать любить, и беречь,
и повиноваться им, и покоряться
им во всём». Учитель может не-
сколько изменить состав докумен-
тов, при наличии времени, расши-
рив его.

О содержании этих докумен-
тов можно было бы сказать мно-
гое, но в статье ограничимся во-
просами, на которые отвечают уче-
ники после самостоятельного чте-
ния первоисточника.
• Каким автор «Домостроя» видит
идеал семейной жизни?
• Прослеживается ли в приведён-
ных документах идея женского
равноправия? В каких наставле-
ниях это отражено? Каков образ
идеальной жены?
• Как средневековая педагогика
определяет основу домашнего вос-
питания детей?
• Каковы основные жизненные
ориентиры человека того време-
ни? Какие ценности помогут вам,
сегодняшним, жить нравственнее
и достойнее?

Пожалуй, с достаточной пол-
нотой последнее задание школь-
ники смогут выполнить только с
помощью учителя, так как здесь
необходимо знать содержание
всей книги. Учащиеся записывают
в тетради жизненные ориентиры
человека далёкого от нас средневе-
ковья. Запись может иметь при-
мерно следующий характер:
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я• «жить с чистой совестью и по

правде...»;
• «делай всегда добро...»;
• «следовать христианским зако-
нам»;
• «...жить в православной вере
христианской...», «жить добрыми
делами, в покаянии и чистоте...»;
• «Славы земной ни в чём не же-
лай.., всякую скорбь и тягость бла-
годарно претерпи.., не впадай в от-
чаяние»;
• «Тем, кто старше тебя, честь воз-
давай и кланяйся, средних почитай
как братьев, немощных и скорбных
любовно утешь, а младших как чад
возлюби — ни одному созданию
божью не будь лиходеем»;
• «...вглядись в беду и страдания,
во все их нужды, и помогай, как
сможешь, и всех, кто страдает в
бедности и в нужде, как нищего не
презирай... и с чистой совестью
приветь...»;
• «...любите отца своего и мать
свою и слушайтесь их, и повинуй-
тесь им божески во всём, и ста-

рость их чтите, и немощь их и
страдание всякое от всей души на
себя возложите»;
• «Доброй женою блажен и муж,
и число дней его жизни удвоит-
ся, …хорошая жена — благая на-
града».

Знакомство с документами
«Домостроя», книги нравоучи-
тельной и строгой, поможет уча-
щимся, как нам кажется, понять
главную цель изучения всей темы:
семейная жизнь и домостроение за
многие годы обросли различными
условностями, обычаями, поверь-
ями, приметами и обрядами, кото-
рые надо знать, чтобы не расте-
ряться в современном мире, сохра-
нить своё «житейское умение», от
чего-то отказываясь, но многое
приобретая.

Мы показали лишь несколько
примеров в подтверждении мысли
о том, что в школьных курсах есть
достаточно поводов, чтобы гово-
рить с учащимися о православии и
его истории. 
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