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Аннотация
В статье определены возможности использования педагогического по‑

тенциала православной воскресной школы в процессе формирования исто‑
рического мышления учащихся. Автором раскрываются педагогические 
преимущества православной воскресной школы в развитии исторического 
мышления и его культуры у школьников разных возрастов; обосновывается 
тезис о том, что современное российское общество остро нуждается именно 
в этом типе мышления. В работе использованы системный и проблемно‑ 
исторический анализ, обусловленные темой исследования.

Автор акцентирует внимание на исторических фактах, свидетельству‑
ющих о попытках на государственном уровне сформировать у общества 
православное мировоззрение и культуру исторического мышления, задей‑
ствуя педагогические возможности церковно‑приходских школ XIX века. 
Именно этой образовательной структуре во многом удавалось создавать 

https://elibrary.ru/twsbvh



180

ISSN 2687‑072X. Богословский сборник Тамбовской духовной семинарии. № 3 (24), 2023. 
Церковно‑практические науки

необходимые условия для воспитания исторического мышления за счет 
выстраивания учебного плана вокруг обязательного для изучения пред‑
мета «Закон Божий». 

В статье сделан вывод о том, что современные православные воскресные 
школы, являясь, по сути, преемницами церковно‑ приходских школ, при‑
званы использовать опыт прошлых веков для своего внутреннего развития 
как образовательного института и качественного формирования культуры 
исторического мышления, а в конечном итоге – целостного православного 
мировоззрения у подрастающего поколения. 

Ключевые слова: педагогический потенциал; православная воскресная 
школа; историческое мышление; школьное историческое образование; 
ценности; Закон Божий.

Введение

Актуальность работы обусловлена критической ситуацией, сло‑
жившейся в системе отечественного образования, связанной, в част‑
ности, с базовой ее частью – школьным историческим образованием. 
Более 30 лет оно развивалось в либерально‑ западнической парадиг‑
ме, аксиологическое ядро которой противоречит традиционным оте‑
чественным ценностям. Более того, либерально‑ западнические тен‑
денции, транслируемые через школьное историческое образование, 
были и остаются нацелены на вытеснение православных христиан‑
ских ценностей, на основе которых веками выстраивался образова‑
тельный процесс. Очевидно, что «генезис российской педагогиче‑
ской традиции» уходит «корнями в историю Православия» [1, с. 92].

Окончательное вытеснение православных ценностей из этно‑
культурного менталитета еще не произошло, однако реальный 
этап его развития охарактеризован как время, в котором общество 
находится «в состоянии ценностной неопределенности» [1, с. 92]. 
Согласимся с мнением Н. В. Жужговой, что «разрешение ценност‑
ного кризиса в российском обществе и ситуации методологической 
неопределенности в системе исторического образования вызывает 
необходимость выработки новой модели формирования историче‑
ского мышления учителя и учащегося» [1, с. 92]. В связи с этим 
цель нашего исследования – определить возможности использова‑
ния педагогического потенциала православной воскресной школы 
в процессе формирования исторического мышления учащихся.
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Основная часть

Понятие «историческое мышление» нами понимается в трак‑
товке Н. В. Жужговой как «способность к познанию историче‑
ских событий и явлений, осознание исторических процессов через 
обобщение сущности связей и отношений исторических событий 
и явлений, умения устанавливать причинно‑ следственные связи» 
[1, с. 93].

Понятие «педагогический потенциал» квалифицируется как 
«определённые возможности, способности, ресурсы, направленные 
на формирование и развитие личности в процессе её образования» 
[2, с. 18]. Педагогический потенциал как понятие рассматривается 
в науке на трех уровнях: 1) прошлый, т. е. уже реализованный ког‑
да‑то во времени; 2) настоящий, реализуемый сегодня; 3) будущий, 
«т.е. завтрашний, но зарождающийся в настоящем» [2, с. 19].  

На первом уровне педагогический потенциал начального цер‑
ковного образования был реализован в период с 60‑х гг. XIX века 
по 1917 год в рамках деятельности церковно‑ приходских школ 
(далее – ЦПШ) 1. Следует подчеркнуть, что ЦПШ значительно от‑
личалась от современной ПВШ как по образовательным програм‑
мам, срокам обучения, так и по количеству учебных дней в неделю 
(обычно пять дней в неделю: с понедельника по пятницу). С ос‑
новной целью – дать начальное духовно‑ нравственное воспитание 
и православное религиозное образование – ЦПШ в указанный пе‑
риод успешно справилась 2.

Процесс возрождения этого церковного образовательного ин‑
ститута, но уже в формате ПВШ, начался в 90‑х гг. XX века, ког‑
да возникла реальная возможность использовать педагогический 
потенциал начального церковного образования на втором уровне. 
Основными задачами этого процесса явились: 

а) возвращение к той ценностной системе, которая лежала в ос‑
нове педагогической системы ЦПШ в XIX веке: «Если образователь‑
ное учреждение, а в большинстве случаев и семья, в зависимости 

1  В отличие от земской школы как новой формы светски ориентированного 
образования. – прим. авт.

2  Об этом свидетельствуют факты укорененности огромной части взрослого населения 
СССР в православной вере даже в годы Великой Отечественной вой ны. Если судить 
по возрасту 50–60 лет, то именно эта часть населения получала православное образование 
и воспитание в ЦПШ до 1917 года.

Иеродиакон Савватий (Никитин Сергей Викторович). Возможности использования 
педагогического потенциала православной воскресной школы в процессе формирования...



182

ISSN 2687‑072X. Богословский сборник Тамбовской духовной семинарии. № 3 (24), 2023. 
Церковно‑практические науки

от тех или иных изменений в обществе, могут кардинально поме‑
нять цель, задачи и принципы своей воспитательной деятельности, 
то концепция воспитания, предлагаемая Православной Церковью, 
является целостной и неизменной» [4, c. 55];

б) адаптация этой модели ценностной системы к современным 
социокультурным реалиям.

Задачи начального образования перед современной ПВШ не сто‑
ят, поскольку оно стало частью государственной образовательной 
системы. По словам Е. И. Уфимцевой, целью ПВШ «является вос‑
питание детей в системе христианских ценностей и норм поведения, 
обучение их основам православного вероучения, формирование на‑
выков церковной жизни – участие в богослужениях, церковных Та‑
инствах, а также в социальной и благотворительной деятельности 
прихода» [3, с. 50]. 

Третий уровень, связанный с возможностью использования 
педагогического потенциала ПВШ, накопленного в период с 90‑х 
годов XX века по 20‑е годы XXI века, совпадает с целью старто‑
вавшего процесса реформирования современной государственной 
системы образования, одним из базовых оснований которого явля‑
ется историческое образование 3. Содержание этой цели конкрети‑
зируется задачей разработки «идеальной модели ценностной систе‑
мы исторического образования» [1, с. 94]. В основание этой модели 
следует положить: 

– принцип фундаментальности; 
– принцип ценности, «который связан со спецификой фило‑

софского анализа, а именно выработкой жизненных ориентаций» 
[1, с. 94]; 

– принцип диалогизма, который обеспечивает «раскрытие но‑
вых смыслов, а также диалоговых форм межличностных отноше‑
ний, создающих условия творческих коммуникативных отноше‑
ний» [1, с. 94];

– гуманитарный принцип, который «предполагает ориентацию 
исторического знания на человека. Одна из актуальных задач исто‑
рии – ее очеловечивание» [1, с. 95].

3  Министр образования РФ Сергей Кравцов заявлял, что историческое образование 
планируется ввести уже с первого класса. Но это не будут отдельные уроки. Изучение 
истории будет проходить в рамках других предметов, а также в рамках внеурочной 
и внеклассной деятельности (См. об этом: https://ug.ru/nachalo‑ uchebnogo‑goda‑
izmeneniya‑dlya‑uchitelej‑ shkolnikov‑i‑roditelej/).
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Единой и для светской, и для духовной современных систем 
образования и воспитания является важнейшая задача по «фор‑
мированию целостного человека, обладающего системой знаний 
и информационной стратегией их получения, субъекта интерпре‑
тирующего» [1, с. 94]. Её решение невозможно без целенаправлен‑
ного развития способностей к самостоятельному историческому 
мышлению на основе традиционных православных и националь‑
ных ценностей. Сложности в решении этой задачи заключаются, 
с одной стороны, в том, что современная социальная среда чрезмер‑
но секуляризована. С другой – современная семья перестала выпол‑
нять функции первичной религиозной социализации. 

В связи с этим одной из актуальных проблем системы российско‑
го образования стало «изучение процесса возрождения традиций 
церковно‑ приходского воскресного образования, места воскресных 
школ в системе религиозного образования Русской Православной 
Церкви, их функциональной значимости, основных направлений 
деятельности, особенностей организации пр.» [3, с. 45]. Данную 
цитату Е. И. Уфимцевой следует пояснить. Исследователь упо‑
требляет словосочетание «церковно‑ приходское воскресное об‑
разование», не учитывая различий между ЦПШ и ПВШ. В своей 
статье, опубликованной в 2022 году, мы отметили принципиаль‑
ное обстоятельство, «которое важно с позиций терминоведения. 
Речь идет об использовании разных словосочетаний, с помощью 
которых называется институт воскресной школы. Так, в иссле‑
дованиях Т. Н. Коноваловой [2016] и… Т. В. Косолаповой [2017] 
используются термины (словосочетания) “церковно‑ приходская 
школа” и “церковно‑ приходская воскресная школа”. В исследо‑
вании Л. А. Марченко – “Православная воскресная школа”. В ис‑
следовании Е. И. Уфимцевой [2015] – “воскресная школа” и т. п.» 
[5, с. 134]. Мы считаем, что выявленное разночтение далеко вы‑
ходит за рамки терминоведческой проблемы. Речь идет о том, что 
светские педагоги‑ исследователи не всегда глубоко осведомлены 
о фундаментальных процессах реформирования систем государ‑
ственного и церковного образования в XIX веке, что требует особого 
исследования и не является предметом анализа в настоящей статье.

Современная ПВШ является частью общей системы российского 
образования: ПВШ – это элемент негосударственной системы вне‑
школьного дополнительного образования. Она является главным 
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воспитательно‑ образовательным учреждением Русской Православ‑
ной Церкви и основной формой православного воспитания детей, 
подростков и воцерковляющихся взрослых на приходе [6; 7]. Де‑
ятельность ПВШ основывается на законодательстве Российской 
Федерации. ПВШ – это «добровольное, открытое, разновозрастное, 
вариативное по своему содержанию объединение, имеющее особый 
уклад жизни согласно годовому календарному церковному кругу, 
который способствует духовному преображению личности и воцер‑
ковлению» [8, с. 10].

Если проследить основные тенденции развития ЦПШ в России 
с конца 50‑х гг. XIX века 4, то мы сможем научно обосновать свою 
позицию, согласно которой именно современная ПВШ является той 
образовательной организацией, в которой у учащихся можно сфор‑
мировать ценностную матрицу для целенаправленного развития 
исторического мышления.

Процесс духовной деградации России в XIX веке начался со вре‑
мени правления императора Александра II, политику которого 
историки характеризуют как либеральную. Несмотря на проведен‑
ные им реформы (крестьянская, земская, военная, городская, обра‑
зовательная и другие) и их несомненную цивилизационную значи‑
мость, ему не удалось пресечь ту волну беспрецедентного террора, 
который начался в 1866 году (первое покушение на Александра II) 
и закончился его убийством в 1881 году. 

Очевидно, что участившиеся террористические акции были 
связаны с распространяющимся в России духовно‑ нравственным 
кризисом, вызванным отступлением от православных духовных 
ценностей. Именно поэтому в 1882 году К. П. Победоносцев издал 
распоряжение о составлении Правил для деятельности церковно‑ 
приходских школ. В 1884 году проект Правил был рассмотрен 
и утвержден императором Александром III. В сопроводительной 
записке К. П. Победоносцев сделал акцент на роль Церкви в ста‑
новлении начального образования и отметил, что «крестьянскому 
населению понятно и сочувственно лишь простое обучение, соеди‑
ненное с церковной грамотностью» 5.

С целью исполнения принятого документа были разработаны 
4  Первая ЦПШ, названная как воскресная школа, была открыта в Киеве в 1859 году 

при участии Платона Васильевича Павлова.
5  Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 797. Оп. 54 (1884). 

Отд. 2. Ст. 3. Д. 167. Л. 5.
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новые учебные планы, в которых системообразующим и обязатель‑
ным предметом для изучения стал Закон Божий. Целый ряд других 
предметов (церковно‑ славянский язык, церковное пение, жития 
святых и др.) были призваны помогать развитию способности пра‑
вильного осмысления исторических процессов и явлений. На этой 
основе целенаправленно с помощью педагогической поддержки 
формировалась культура исторического мышления, понимаемая 
не только как «определенный уровень знаний об историческом пути 
человечества» [1, с. 93], но и как совокупность знаний о языковых, 
формально‑ логических, этнических и иных знаниях. Очевидно, 
что концентрация учебного плана вокруг Закона Божьего помога‑
ла ребенку включиться в процесс социальной адаптации, опираясь 
не на западные либеральные ценности, а на национальные, право‑
славные.

Таким образом, исторический опыт ЦПШ в построении основ‑
ных предметов 6 на фундаменте Закона Божьего актуален для ПВШ 
в современной ситуации. 

Согласно православному вероучению, цель жизни человека за‑
ключается в спасении души. Однако для большей части современ‑
ной молодежи словосочетание «спасение души человека» не напол‑
нено сакральным смыслом. Следствием этого являются широко 
известные факты преклонения перед Западом, стремление разру‑
шить основы традиционной семьи. Утрата понятия о сакральном 
смысле, т. е. всего, что посвящено Богу и связано с Ним, во многом 
объясняет и то, почему иногда современные дети безответственно 
относятся к учебе, не умеют достойно и уважительно общаться друг 
с другом, не ценят и не берегут природу и т. д.

Обратим внимание на то, что Ветхий Завет «начинается с пове‑
ствования о происхождении мира и человека по преданиям, быту‑
ющим с незапамятных времен и хранимым Евреями. В то же время 
Ветхий Завет с изумительной точностью вскрывает те психоло‑
гические предпосылки, которые, переходя из поколения в поколе‑
ние, легли в основу человеческого поведения» [9]. В Первой Кни‑
ге Бытия в доступной форме как для ребенка XIX, так и XXI века 
излагаются сложные процессы Божественного домостроительства. 
Дети современной ПВШ усваивают и осмысливают эти сложней‑

6  Русский язык, церковнославянский язык, русская история, арифметика, церковное 
пение.

Иеродиакон Савватий (Никитин Сергей Викторович). Возможности использования 
педагогического потенциала православной воскресной школы в процессе формирования...
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шие процессы, перенося их в визуальные образы, т. е. в рисунки и/
или раскраски [10]. Постепенно у современного ребенка складыва‑
ется один объемный и многомерный образ 7, который невозможно 
вербально и логически описать, но он ему понятен. Именно таким 
простым педагогическим способом можно постепенно сформиро‑
вать целостную систему взглядов детей на мир – природу и обще‑
ство, свое место в нем. 

Современный ребенок, обучаясь в ПВШ, транспонирует это ми‑
ровоззрение и в светскую школу, в которой процесс формирования 
исторического мышления и культуры исторического мышления 
продолжается. В современной ПВШ без особого труда удается уком‑
плектовать группы учащихся дошкольного возраста. Контингент 
детей младшего школьного возраста заметно сокращается к 4‑му 
классу. В средней школе ситуация ухудшается, что объясняется 
перегруженностью школьных программ и иными причинами, свя‑
занными с возрастными пубертатными проблемами. Эти проблемы 
как актуальные для духовного образования и воспитания стави‑
лись и Святейшим Патриархом Алексием II, и Святейшим Патри‑
архом Кириллом.

Заключение

Сказанное выше позволяет сделать ряд выводов:
1. Российское общество испытывает потребность в личности 

с развитым историческим мышлением, фундаментом которого 
должны являться традиционные национальные ценности.

2. Светское образование испытывает объективные сложности, 
связанные с ранним формированием и развитием у учащихся исто‑
рического мышления. Это связано, с одной стороны, с проблемой 
преподавания истории и исторических дисциплин в школе. С дру‑
гой – профессиональной подготовкой самого учителя истории. 

3. ПВШ является «наследницей» церковно‑ приходских школ, 
которым в XIX веке во многом удавалось закладывать фундамент 
для формирования у детей еще в дошкольном возрасте историче‑
ского мышления. Это стало возможным благодаря концентрации 

7  Этот образ, а точнее «образ мира» (А. Н. Леонтьев), как показывает наша практика 
работы в ПВШ, можно с успехом формировать с помощью современных компьютерных 
технологий. Также существует множество видеоматериалов, которые могут использоваться 
для визуальной конкретизации текстов Книг Священного Писания.



187

учебного плана вокруг обязательного изучения предмета «Закон 
Божий». Современные тенденции в образовательном процессе ПВШ 
показывают, что опора на исторический опыт, а именно изучение 
Закона Божия и других смежных предметов может стать основой 
для формирования культуры исторического мышления, а в конеч‑
ном итоге – целостного православного мировоззрения. 

4. Современная ПВШ, развивая опыт церковно‑ приходских 
школ, имеет реальную перспективу для своего внутреннего разви‑
тия как образовательного института и педагогический потенциал, 
который, несомненно, связан с возможностью развития историче‑
ского мышления.
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Abstract
The article defines the possibilities of using pedagogical potential of the 

Orthodox Sunday school in the process of forming students’ historical think‑
ing. The author reveals the pedagogical advantages of the Orthodox Sun‑
day school in the development of historical thinking and its culture among 
schoolchildren of different ages; substantiates the thesis that modern Russian 
society is in dire need of this type of thinking. The work uses systemic and 
problem‑ historical analysis, according to the research topic.

The author focuses on historical facts that testify to attempts at the state 
level to form an Orthodox worldview and a culture of historical thinking in 
society, using the pedagogical capabilities of parochial schools of the 19th cen‑
tury. It was this educational structure that in many ways managed to create 
the necessary conditions for the education of historical thinking by building 
a curriculum around the obligatory subject for studying “The Law of God”.

The article concludes that modern Orthodox Sunday schools, being, in fact, 
the successors of parochial schools, are called upon to use the experience of 
past centuries for their internal development as an educational institution and 
the qualitative formation of a culture of historical thinking, and ultimately 
a holistic Orthodox mindsets of the younger generation.

Keywords: pedagogical potential; Orthodox Sunday School; historical 
thinking; school history education; values; Law of God.
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