
В подготовке специалистов принципиальное значение имеет воспитание 
субъектности личности и диалектического мышления, способного творчески 
соединять противоположности в гармонию, будь то традиции и их обновление, 
интересы частные и общественные, корпоративные и государственные.

Субъекгность личности, помноженная на патриотизм и чувство личной 
принадлежности национальному духу и культуре народа, на достоинство 
гражданина государства Российского, на профессиональную должную 
подготовку, на сверхклассовую братскую солидарность и на универсалии 
культуры -  вот тот человеческий капитал, который позволит новому 
поколению вывести наше Отечество из глубокого кризиса на уровень великого 
исторического ранга России в культуре, государственном строительстве и 
хозяйстве. И этот «капитал» мы, педагоги, призваны приумножать изо дня в 
день. Остальное приложится. При такой «инвестиции» России не нужны 
иностранные инвесторы.
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И.Е. ШКАБАРА 
ИДЕИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 

В РОССИЙСКОМ ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ НАСЛЕДИИ
Одной из насущных задач гуманитарного воспитания является духовно

нравственное воспитание личности, истоки которого лежат в традиционном 
духовном воспитании, характерном для русской педагогики. Внимательное 
отношение к педагогической мысли России, которая представляет собой 
оригинальное явление мирового и российского масштаба в силу того, что тема 
личности, её становления и духовного совершенствования являлась в ней 
центральной с самого момента появления, имеет большое значение для 
понимания и развития идей нравственности и духовности в современной 
жизни. Русские мыслители в основном не оставили специальных трудов по 
теории педагогики, однако в их сочинениях представлена целостная система



взглядов по вопросам народного образования, обучения и воспитания 
подрастающих поколений.

Зарождение русской педагогической мысли, развивающейся, 
первоначально, как известно в лоне философии, связано с христианизацией 
Руси. Главным проводником христианских идей становится патриотическая 
(святоотеческая) литература, представленная трудами византийских богословов 
(IV в.). Благодаря их творениям древнерусское общество не только 
приобщалось к христианской вере, но и развивало свои умственные и интересы, 
свою духовность. Так в трактатах Василия Великого «Шестоднев» и Григория 
Нисского «Об устроении человека», основанных на библейском догмате о 
богообразности человека, прозвучали идеи о том, что свобода воли человека 
связана с его добродетелью, мудростью, представлением о прекрасном. 
Размышляя о важности наук и образования в жизни человека, они приходят к 
мысли, что словесные науки -  грамматика, риторика, философия укрепляют 
человеколюбие и взаимное общение.

Идеи развития, самосовершенствования человека нашли свое 
продолжение в наследии славянских просветителей, создателей славянской 
азбуки, проповедников христианства Кирилла (826-869 гг.) и Мефодия (820-885 
гг.). Наиболее полно эти тенденции отразились в творчестве Кирилла 
(Константина философа), философия которого отличалась сближением с 
моралью и этикой. Основополагающей идеей Кирилла является положение о 
том, что Бог дал всем людям одинаковую способность к 
самосовершенствованию, поместив их между ангелами и животными. И только 
от воли человека, от его образа жизни и уровня знаний зависит, куда больше 
приобщится человек.

В произведениях Иоанна Дамаскина, которые были также хорошо 
знакомы среди просвещенных людей этого времени, развивались идеи 
христианской антропологии, имевшие большое значение для понимания 
принципов христианства. Ставя человека, созданного по образу и подобию 
Божию, в центр мироздания, христианская антропология рассматривала его как 
единственное существо, обладающее духом и плотью, как стрежень, 
связывающий земное и духовное. Именно человеку было подчинено все на 
земле, человек мог не только предвидеть грядущие события, но и оказывать 
воздействия на них, заставлять их развиваться соответствующим образом. В 
произведении Иоанна Дамаскина «Источник знания», которое получило 
наиболее широкое распространение в Древней Руси, ставилась цель не только 
систематизировать, но и философски «обосновать» христианское вероучение. 
Понимая под философией, прежде всего богословие, просветитель включал в 
него также и человеческое знание, делая акцент на развитие моральной 
проблематики. Рассуждая о значении познания в жизни человека, Иоанн 
Дамаскин, писал, что нет ничего более ценного, чем познание, ибо познание 
есть свет разумной души. Наоборот, незнание есть тьма. Как лишение света 
есть тьма, так и отсутствие познания есть помрачение разума. Неразумным 
существам свойственно незнание, разумным -  познание. Поэтому, кто, будучи 
от природы способен к познанию и ведению, не имеет его, тот, хотя он от



природы и разумен, тем не менее по нерадивости и слабости души бывает хуже 
неразумных, писалось в «Диалектике» («Философских тетрадях») Иоанна 
Дам ас кина [1]. Интересно отметить, что именно в этом произведении, 
славянский перевод которого был распространен в Киевской Руси уже в конце 
XI -  начале ХП в., имелся раздел «О девяти музах и семи свободных 
художествах» -  грамматике, риторике, диалектике, арифметике, геометрии, 
астрономии и музыке, что позволяет сделать вывод о том, что на Руси были 
известны тривиум и квадривиум, на которых была построена программа 
латинского и византийского повышенного образования, начавшая 
распространяться на Руси.

Мысль о великом предназначении русского народа, его праве и 
способности творить великие свершения впервые прозвучала в сочинении 
идеолога древнерусского христианства Илариона Киевского (кон. X -  нач. XI
в.) «Слово о законе и благодати», написанном примерно между 1037 и 1050 гг. 
По мнению многих исследователей, значение «Слова» с источниковедческой 
точки зрения заключается в том, что оно является уникальным памятником 
официальной идеологии Древней Руси, это своеобразная доктрина 
национальной независимости и исторического оптимизма, в которой 
высказана идея неразрывной связи власти и благочестия как важнейшего 
христианского принципа общественной жизни. «Закон ведь -  предшественник 
и слуга благодати и истины, истина же и благодать -  слуги будущего века, 
жизни нетленной» [Циг по: 8, с. 12]. Илларион, являясь Киевским 
митрополитом эпохи Ярослава Мудрого, был среди тех, кто стоял у истоков 
формирования русской государственности и народности. Именно в годы 
правления Ярослава Мудрого на Руси наблюдался подъем государственного, 
культурного и церковного строительства, в чем, несомненно, была и заслуга 
митрополита Илариона. Творчество Илариона Киевского, наполненное 
историческим оптимизмом, по праву считается неиссякаемым источником 
последующего развития русской духовности.

Большим успехом пользовалось на Руси творчество другого 
древнерусского автора и проповедника -  Кирилла Туровского (ок. 1130 -  ум. до 
1182), автора поучений, молитв и торжественных слов, активного участника 
политической и идеологической борьбы своего времени, «Златоуста 
воссиявшего паче всех на Руси», как его называли современники. Перу 
Кирилла Туровского принадлежит знаменитая «Притча о человеческой душе и 
теле» («Повесть о слепце и хромце»), в которой наряду с обсуждением 
злободневных политических вопросов, касающихся взаимоотношений светской 
и церковной властей, рассматриваются важнейшие проблемы христианской 
антропологии. Рассуждая о соотношении духовного и телесного в человеке, 
небесного и земного как в человеческих размышлениях, так и деятельности, 
высоко ценя силу Святого писания, мыслитель писал в этом произведении: 
«Хорошо же, братья, и очень полезно понимать вам Святого писания смысл: 
это и душе делает целомудренной, и на смирение направляет ум, и сердце на 
стремление к добродетели изостряет, и самого человека делает благодарным, и 
на небеса к Божьим заветам мысль устремляет, и к духовным трудам тело



укрепляет, и пренебрежение к этой земной жизни, и богатству, и славе дает, и 
все житейские мира печали отводит» Щит. по: 8, с. 25]. В таких своих 
произведениях как «Повесть о белоризце и мнишестве», «Слово о 
премудрости» и некоторых других Кирилл Туровский рассматривает проблемы 
познания, называя человеческий разум, наряду с чувствами человека, орудием 
раскрытия истины, познания Бога, души и мира. Пользуясь теолого
рационалистическим методом аллегоризма, мыслитель извлекал сокровенный 
смысл истины Откровения путем иносказаний и аллегорий, и фактически встал 
на путь примирения веры и знания. К друг ж* известным произведениям 
Кирилла Туровского, которые общепризнанно считаются шедеврами 
оригинальной русской богословской мысли, относятся его поучения, в 
частности «Слово о расслабленном», «Слово о первом вселенском соборе», 
«Слово о скороминувшем сии житии» и некоторые другие.

Творчество Кирилла Туровского, так же как и творчество Илариона, не 
просто отражали миросозерцание своей эпохи, они наполняли его особой 
жизнерадостностью у тем, что придавали древнерусскому христианству 
особые, жизнеутверждающие черты.

Особое место среди литературы этого периода занимают поучения и 
послания, в которых фактически и были сформулированы главные жизненные 
ценности древнерусского общества. Среди них можно назвать «Поучение к 
братии» новгородского архиепископа Луки Жцдяги, поучения Феодосия 
Печерского о христианских обрядах, знаменитое «Поучение» Владимира 
Мономаха, «Послание Климента Смолятича к иноку Фоме», «Слово Даниила 
Заточника».

Так, в «Поучение к братии» новгородского архиепископа Луки Жидяги 
(1035-1059Х который, как известно из истории, был первым из русских 
архиепископов, поставленных по воле великого князя Ярослава, были 
изложены главные христианские обязанности по отношению к Богу, самому 
себе и ближним: «Не ссорь других, а примиряй», «Не копай яму другому, Бог 
тебя туда и бросит».

Владимир Мономах (1053-1125), один из самых талантливых и 
образованных русских князей домонгольской поры, сочинения которого дошли 
до наших дней в составе Лаврентьевской летописи по заглавием «Поучение», 
выделяет главные христианские ценности: отношение к Богу, отношения 
власти и её народа, а также отношение человека к самому себе и другим людям. 
Называя Бога милостивым человеколюбцем, Владимир Мономах сравнивает 
его с отцом, который сотворил жизнь на Земле и дал земные блага «на пользу 
людям, в пищу и на радость». Следуя христианской морали, Владимир 
Мономах призывал помнить, что лишь добрые дела могут спасти человека, а 
вера в Бога -  смягчить сердце. Несмотря на то, что «Поучение» было написано 
почти тысячу лет назад, его советы звучат современно. Действительно, кто 
станет отрицать извечные истины о том, что старых нужно чтить, как отца, а 
молодых, как братьев; о том, что нужно остерегаться лжи, пьянства и блуда, так 
как от этого погибает душа и тело; или о том, что нужно приветствовать 
человека и доброе слово ему молвить и многое другое.



Складывающаяся в русской культуре традиция древнерусского книжника 
в его понимании такой категории как мудрость раскрыта Даниилом Заточником 
в его «Моление», замечательном памятнике литературы конца XII -  начала ХПІ 
вв. Метафорически называя разум златокованной трубой, серебряным органом 
и боговдохновляющей свирелью, Даниил приходит к выводу, что разум и 
красота являются опорой сердца, «ибо сердце умного укрепляется в теле его 
красотой и мудростью» [4, с. 389]. Замечательны советы, которые дает своему 
читателю Даниил: «Лучше слушать спор умных, нежели совета глупых», 
«Наставь премудрого, и он ещё мудрее станет», «Мудрого мужа посылай -  и 
мало ему объясняй, а глупого посылай -  и сам вслед не ленись пойти», «Не 
запрещай глупому глупость его, да не уподобишься ему сам» [4, с. 395, 399]. 
Останавливается Даниил Заточник и на теме семейных отношений, в частности 
определяя отношения между мужем и женой. Вспоминая слова апостола Павла 
о том, что крест -  глава церкви, а муж -  жене своей, книжник советует: «Жены, 
стойте же в церкви и молитесь богу и святой богородице, а чему хотите 
учиться, то учитесь дома у своих мужей. А вы, мужья, храните жен своих, ибо 
нелегко найти хорошую жену» [4, с. 397]. Придавая большое значение учению 
книжному, Даниил сравнивает книги с цветами, к которым человек должен 
обращаться за мудростью, подобно тому, как пчелы припадают к разным 
цветам и собирают мед в соты.

Другим жанром канонической духовной литературы, широко 
представленной в Киевской Руси, была проповедническая литература. К ней 
относились проповеди, сборники (изборники) постоянного состава (Златая 
Цепь, Златоуст, Златоструй, Маргарит, Измарагд) и произведения 
премудростно-гностической книжности (Пчела, патерики). Следует 
подчеркнуть, что эти книги были распространены в школах и семьях 
состоятельных светских людей того времени. Именно в этих сборниках, по 
мнению одного из старейших ученых, занимавшихся вопросами истории 
педагогики Е Н. Меданского, фактически впервые в истории отечественной 
педагогической мысли стали появляться статьи педагогического характера [3, с. 
5]. Примером таких произведений является, например, «Изборник Святослава», 
который впервые был составлен в IX в. для болгарского царя Симеона, а в 1073
г. был переписан киевским книжником Иоанном для великого киевского князя 
Святослава Ярославовича. В состав сборника входили тексты нравственно- 
поучительного материала, статьи по грамматике, философии, а также 
литературно-научного характера. Тексты нравственно-поучительного характера 
основывались на материале таких религиозных источников как «Книга притчей 
Соломоновых», «Премудрости Иисуса -  сына Сирахова» и некоторых других. 
Ценность этих произведений заключалась в том, что воспитательные 
рекомендации были вложены в уста богов и героев и от того становились 
священными и обязательными для исполнения. Не случаен в связи с этим тот 
факт, что притчи Соломона -  важного персонажа ветхозаветной истории, 
касающиеся законов семейного воспитания, долгое время являлись 
своеобразной программой воспитания и звучат актуально по сей день. 
Например: «Можно узнать отрока по занятиям его, чисто ли и правильно ли



будет поведение его»; или «Наставь юношу при начале пути его, он не 
уклонится от него, когда и с остареет»; а также «На разумного сильнее 
действует выговор, нежели на глупого сто ударов» и многие другие [Циг. по: 7, 
с. 29]. Другим примером текста изборника служит славянский текст «Слово 
некоего инока» (ХІ-ХП вв.), в котором автор пишет о пользе чтения книг, что 
является примером одного из многочисленных в древнерусской литературе 
поучений о пользе «книжного почитания». «Доброе дело братья, чтение книг, 
особенно для каждого христианина, ибо сказано: «Блаженны познающие 
учение его, всем сердцем стремящиеся к нему» [9, с. 296-299].

По мнению М. Н. Тихомирова, подтекстом этих рассуждений является 
мысль о том, что высокие качества личности не даются от Бога в готовом виде, 
а представляют собой результат усилий человека, его постоянной и упорной 
работы [6, с. 116].

Памятником афористического жанра, в котором начинают подробно 
рассматриваться проблемы обучения, является сборник «Пчела». Впервые 
появившись на Руси в рассматриваемый период, сборник «Пчела» 
распространяется во множестве списков вплоть до ХѴШ в. Учение по мнению 
авторов «Пчелы» -  это тяжкий труд, но учить и учиться нужно весело и без 
насилия, только тогда знание твердо усваивается человеком и развивает в нем 
ум. Критерием совершенствования разума авторы «Пчелы» называют 
целенаправленную человеческую деятельность и опыт, полученный в 
результате такой деятельности. Именно этот опыт придает знанию, 
полученному в процессе обучения этический смысл, возвышая его до степени 
действенной и благотворящей мудрости. Интересна характеристика учителя, 
которая дается в «Пчеле». В частности в произведении отмечается, что 
настоящий учитель должен учить не просто словом, но и нравом, т.е. своим 
образом жизни и характером.

В агиографической литературе, а именно житиях, древнерусский 
читатель мог прочитать о том, как учился герой жития, как проходил процесс 
его обучения, как складывались его отношения с учителями Время появления 
житий исследователи относят ко второй половине XI -  начале ХП века. Именно 
тогда, например, появились «Житие Феодосия Печерского» и жития о первых 
русских святых «Сказание о Борисе и Глебе». Обладая большим 
воспитательным воздействием, жития способствовали формированию идеала 
воспитания, в частности таких качеств как приверженность вере, душевная 
стойкость, аскетизм, а также призывали русский народ к единству, показывали 
пагубность княжеских междоусобиц и необходимость сильной центральной 
власти.

Христианские идеалы или православная система ценностей, 
утверждавшиеся в том числе и посредством древнерусской литературы, 
постепенно становились основой жизни древнерусского общества и определяли 
принципы воспитание, главными среди которых были вера в неограниченную 
«перевоспигуемость» людей, в заложенное в них стремление к 
самосовершенствованию, в возможность пересоздать их изнутри. Эти 
принципы имели в своей основе тот идеал духовного преображения естества и



движения вследствие этого, как писал впоследствии Архимандрит Иларион 
(Троицкий), вверх, к небу и Богу, что и было отличительной чертой 
христианства, принятого на Руси. Неслучайно в связи с этим, что несколько 
веков спустя авторы одних из первых в России научных трудов о воспитании 
архиепископ Евсевий (Орлинский) и П. Г. Редкин выдвигали именно 
православную систему ценностей в качестве одного из источников 
педагог ического з нания.

Во времена татаро-монгольского ига, русская православная церковь 
играла огромную роль в формировании общественных идеалов и 
общественного сознания этого периода отечественной истории, видя свое 
предназначение в сплочении народа на основе следования церковным идеалам 
и его воспитания в «Свете Христовом». Митрополит киевский Кирилл, 
московские святители Петр, Алексий, Иоанн и Кирилл, а также епископ 
Владимирский и Суздальский Серапион, воплощая в жизнь идеи духовного 
единения русской земли, собирали воедино помыслы и стремления русских 
людей, отделенных друг от друга границами княжеств, что было особенно 
важно при отсутствии политического и государственного единства. Неслучайно 
в связи с этим то, что их имена вошли и в историю развития просвещения на 
Руси.

Так, ярко выраженная дидактическая, церковно-учительская 
направленность характеризует деятельность и произведения церковного 
деятеля, проповедника, писателя и мыслителя Серапиона Владимирского, 
бывшего монаха Киевско-Печерского монастыря, в котором с 1249 по 1274 гг. 
состоял архимандритом. А в последствии в период 1274-1275 гг. был поставлен 
епископом Владимирским, Суздальским и Нижегородским. Главная тема 
знаменитых «Поучений» Серапиона, а до нас дошло 5 таких его произведений, 
представляющих пастырские обращения к верующим, -  борьба за духовное 
очищение народа, порабощенного врагом. Полагая, что причина всех бед 
людских в неправедной жизни людей, Серапион видит выход из создавшегося 
положения в отказе от греховных и безжалостных судов, отстранении от 
«неправедного лихоимства и всякого грабежа, воровства, разбоя и грязного 
пре любо действа, отлучающих от бога, сквернословия, лжи, клеветы, божбы и 
доносов и прочих сатанинских деяний» [5, с. 443]. Войдя в сокровищницу 
литературы этого времени «Поучения» Серапиона Владимирского, кто 
фактически стал одним из первых древнерусских мыслителей, откликнувшихся 
на события, связанные с ордынским нашествием, стали своеобразным 
призывом к человечности и человеколюбию. В страшные годы разрушений, 
гибели и порабощения народа они были наполнены верой в нравственное 
возрождение Земли Русской: «любите друг друга, милость имейте ко всякому 
человеку, любите ближнего своего как самое себя, тело своё сохраняйте 
чистым, не оскверняя его, а коль осквернили, то очистите его покаянием; не 
возгордитесь, не воздайте злом за зло» [5, с. 449].

В середине XIV в., которая была отмечена началом духовного и 
нравственного возрождения русского народа, олицетворением этого стали 
русский просветитель и религиозный деятель, святой, преподобный,



преобразователь русского монашества, игумен Троицкого монастыря 
(впоследствии Троице-Сергиева Лавра) Сергий Радонежский (1322-1392), а 
также его ученики и последователи. Благодаря деятельности Сергия 
Радонежского были заложены основы русского образования, включающие 
православное и нравственное воспитание, утверждение семейного, соборного и 
трудового начала в воспитании. При этом духовное и нравственное воспитание 
было выдвинуто на первый план российского образования. Высоко оценивая 
заслуги Сергия Радонежского в истории нашего Отечества, В. О. Ключевский 
писал, что «примером своей жизни, высотой своего духа преподобный поднял 
дух родного народа, пробудил в нем доверие к себе, к своим силам, вдохнул 
веру в своё будущее... При имени преподобного Сергия народ вспоминает своё 
нравственное возрождение, сделавшее возможным и возрождение 
политическое, и затверживает правило, что политическая крепость прочна 
только тогда, когда держится на силе нравственной. Это возрождение и это 
правило -  самые драгоценные вклады преподобного Сергия, не архивные или 
теоретические, а положенные в живую душу народа, в его нравственное 
содержание» [2, с. 74-75].

Анализ деятельности Сергия Радонежского, Стефана Пермского, их 
подвижников и учеников позволяет сделать вывод о том, иго в XIV в. 
определился ещё один подход к решению проблемы определения цели и 
средств русского воспитания. Целью выдвигалось религиозно-духовное 
развитие личности в свете Христовом, включающее формирование таких её 
качеств как трудолюбие, дисциплинированность, стойкость, гуманизм и 
патриотизм. Средством воспитания становилось религиозное воспитание, 
дополненное и обогащенное как «житийскими науками», т.е. непосредственно 
связанное с обучением, так и нравственным, трудовым и патриотическим 
воспитанием.

Среди представителей течения нестяжателей, которое устанавливается на 
Руси во второй половине XV века, нас привлекает имя религиозного 
публициста, игумена Троице-Сергиева монастыря Артемия Троицкого 
(ок. 1500-1570 гг.), основу учения которого составляют проблемы морали и 
нравственности. В своем сочинении «Послания старца Артемия XVI века» 
Артемий Троицкий размышляет о том, что в каждом человеке заложена 
наклонность к добру, которая проявляется в любви к ближнему. Причем 
любовь, по мнению великого старца, является самой естественной 
добродетелью для совершения всех благих дел на земле. Будучи наделенным 
волей, человек вправе сам решать, какой путь он выберет: путь любви или путь 
зла. Особое значение в учении Артемия Троицкого придается идее 
нравственного самосовершенствования, путь к которому лежит через 
сосредоточение духовных сил, оздоровление души и тела.

Другим ярчайшим представителем нестяжательства, оставившим нам в 
наследство более 350 сочинений и переводов, является мыслитель, богослов, 
переводчик и просветитель Максим Грек (ок. 1470-1556 гг.). Его сочинения 
различны по жанру и тематике. В своей философской антропологии он 
называет человека «микрокосмом», а мир души -  «кораблем, плывущим по



бурным волнам житейского моря». Разрабатывая проблемы этики, Максим 
Грек считает, что нравственность должна быть утверждена в духе 
практического ж юнеет роите ль ног о учения. Мысли Максима Грека о свободе 
воли, которой наделен человек, совпадают с умозаключениями Артемия 
Троицкого. Но Максим Грек вдет дальше, считая, что, для того, чтобы выбор, 
определяемый свободой воли, не склонился в сторону греха, человеку нужна 
опора. Такой опорой богослов считает веру и высокую нравственность.

Изучение наследия отечественной историко-педагогической мысли 
взятого нами отрезка истории России позволяет придти к выводу о том, что 
феномен человека, личности, её духовного и нравственного возвышения были 
характерной чертой в творчестве русских мыслителей. Проверенная веками 
идея о значении образования для свободного, социально-нравственного 
развития личности, прослеживаемая в творчестве русских мыслителей, 
созвучна современному гуманистическому подходу к построению системы 
образования на основе приближения его к интересам и потребностям 
конкретного человека как высшей ценности.
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Л/. Я  НАЧАПКИН 
ВЛАСТЬ И ОБРАЗОВАНИЕ В ЭПОХУ П. А. СТОЛЫПИНА

В период первой русской революции председателем Совета Министров 
был назначен П. А. Столыпин (1862-1911). По своим политическим взглядам он 
являлся консервативным либералом. Его консерватизм проявлялся в 
стремлении опереться в ходе реформирования страны на исторические 
традиции, обычаи. Поэтому он считал конституционную монархию наиболее 
оптимальной формой правления для России, выступал за постепенные, 
эволюционные реформы. Либерализм Столыпина состоял в том, что он уважал


