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Аннотация. Актуальность исследования определяется востребованностью традиций православной педагогики, которая даже в период 
официального запрета религии и церкви в советском государстве не только являлась хранителем нравственности и духовности, но 
и оказывала влияние на подходы к организации воспитательной работы в общеобразовательной школе. Цель: выявить преемствен-
ность традиций воспитательной работы в духовных учебных заведениях. На основе сопоставления ряда исследований воспитательных 
традиций в раннехристианской школе выделены характерные черты воспитания – обучение в разновозрастных группах, индивиду-
альный характер обучения, герменевтический подход к обучению, неотделимость от повседневной жизни, связь с семьей, воспитыва-
ющий характер обучения. Приведены примеры по каждой из отмеченных характеристик. Упоминается подвижническая деятельность 
С. А. Рачинского, открывшего ряд школ, которые работали в соответствии с традициями православной педагогики. Высказано предпо-
ложение, что одним из основных факторов преемственности традиций воспитания в христианских учебных заведениях с момента по-
явления первых христианских школ и до настоящего времени является универсальность и неизменность главной цели православного 
воспитания – научить человека, как достичь доступного ему совершенства. Показано, что преемственность воспитательных традиций 
в духовных образовательных заведениях обеспечивается также каноническим учением о трехсоставной природе человека: тело, душа 
и дух. Определено, что достижение цели православной педагогики возможно при целенаправленном совершенствовании всех состав-
ляющих человека. Развитие тела связано с заботой о физическом и ментальном здоровье и основывается на правилах богоугодной 
жизни. Развитие души человека предполагает заботу о его личностно-эмоциональной сфере и включает такие понятия, как любовь, 
красота, труд, чувство прекрасного. Развитие духа связано с постоянной тренировкой воли, характера. Сделан вывод, что педагогиче-
ский опыт духовных учебных заведений уместен в современных условиях, поскольку основывается на духовных традициях русского 
народа, исторически связанных с Православием.
Ключевые слова: духовное учебное заведение, воспитание, воспитательные традиции, православная педагогика
Для цитирования: Филиппов А. Н. Преемственность традиций воспитания в духовных учебных заведениях // Известия Саратовско-
го университета. Новая серия. Серия: Акмеология образования. Психология развития. 2023. Т. 12, вып. 1 (45). С. 77–83. https://doi.
org/10.18500/2304-9790-2023-12-1-77-83, EDN: KEBNZS
Статья опубликована на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0)

Article
Continuity of traditions of students’ personal development in theological educational

A. N. Filippov

Penza Spiritual Seminary, 4 Perekop St., Penza 440023, Russia
Alexander N. Filippov, penza260578@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0002-7300-3005

Abstract. The relevance of the research is determined by the demand for the traditions of Orthodox pedagogy. Even during the period of the offi  cial 
prohibition of religion and of the church in the Soviet state, Orthodox pedagogy preserved moral and spiritual values, and also infl uenced the 
approaches to upbringing in secondary schools. The purpose of the research is to identify the continuity of traditions of students’ personal develop-
ment in theological educational institutions. Comparing the studies of educational traditions in the early Christian school, the author highlights 
the characteristic features of students’ personal development: education in mixed-age groups, individualized teaching, hermeneutical approach 
to teaching, inseparability from everyday life, connection with the family, students’ personal development as the key feature of education. The 
study presents some examples to illustrate each of the marked characteristics. It also dwells on the self-sacrifi cing activity of S. A. Rachinsky, 
who opened a number of schools that worked in accordance with the traditions of Orthodox pedagogy. The study hypothesizes that since the 
time of the fi rst Christian schools to the present days, universality and immutability of the main goal of the Orthodox education has been one of 
the main factors providing continuity of the traditions of students’ personal development in Christian educational. This goal is connected with 
teaching students how to achieve the degree personal perfection available to them. The study shows that the continuity of traditions of students’ 
personal development in theological education is also ensured by the canonical doctrine of the three-part nature of man: body, soul and spirit. 
The research proves that it is possible to achieve the goal of Orthodox pedagogy by means of purposeful improvement of all the components of a 
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human. Development of the body is connected with the care of physical and mental health and is based on the rules of a godly life. Development 
of a person’s soul involves taking care of one’s personal and emotional sphere and includes such concepts as love, beauty, work, and a sense of 
beauty. The development of the spirit is connected with the constant training of one’s will and character. The article concludes that pedagogical 
experience of theological educational institutions is relevant in modern conditions, since it is based on the spiritual traditions of the Russian 
people that are historically connected with Orthodoxy.
Keywords: theological educational institution, students’ personal development, traditions of students’ personal development, Orthodox pedagogy
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Введение

Процессы модернизации и реформирования, 
переживаемые отечественным образованием 
сегодня, побуждают с большим вниманием от-
нестись к огромному педагогическому опыту, 
за века накопленному практикой работы ду-
ховных учебных заведений. Традиции право-
славной школы и педагогики ‒ идеалы высокой 
нравственности, милосердия, взаимопомощи, 
послушания и т. д. ‒ в разные периоды разви-
тия педагогической науки оказывали влияние 
и на формулируемые концептуальные идеи 
И. И. Бецкого, Н. И. Новикова, К. Д. Ушинско-
го, Л. Н. Толстого, и на практику работы школ 
не только духовных, но и общеобразователь-
ных. А. А. Остапенко обращает внимание, что 
православная педагогика базируется на идеях 
совместности и соединенности и ее ключевые 
понятия ‒ созидание, содружество, сотрудни-
чество, совестливость и др. [1]. Даже в периоды 
официального запрета церкви и религии в со-
ветском государстве христианские идеи пере-
осмысливались и интерпретировались в новой 
идеологии, в методике коллективного воспита-
ния А. С. Макаренко, для которого отчуждение 
от коллектива, так же как и в раннехристианских 
школах, было самой тяжелой формой наказания.

Цель исследования, представленного в 
статье, ‒ выявить преемственность традиций 
воспитательной работы в духовных учебных 
заведениях.

Характерные черты воспитания 
в духовных учебных заведениях

С. И. Миропольский, ссылаясь на исследо-
вателей летописей, отмечает, что древнерусские 
школы были элементарными, общеобразователь-
ными, не связанными с подготовкой духовенства. 
Учебная программа включала обучение чтению, 
письму и пению. Он приходит к заключению, что 
именно этот исконный тривиум ‒ чтение (рели-
гиозное), письмо (священное), пение (церковное) ‒
обусловливает длительность существования цер-
ковных школ при приходах от древних времен до 

настоящего времени [2]. Принимая данный вывод 
и соглашаясь с ним, мы тем не менее считаем 
необходимым провести более глубокий анализ 
преемственности традиций воспитания в ду-
ховных учебных заведениях, сущности данного 
явления, его оснований, практических форм.

Анализ исследований С. И. Миропольско-
го, Л. Н. Модзалевского, С. М. Овчинникова, 
Д. В. Рыхловой, Л. В. Суровой, В. Г. Безрогова, а 
также зарубежных источников [3, 4] позволяет 
выделить характерные черты воспитания в ду-
ховных учебных заведениях ‒ обучение в разно-
возрастных группах, индивидуальный характер 
обучения, герменевтический подход к обучению, 
неотделимость от повседневной жизни, связь с 
семьей, воспитывающий характер обучения.

Разновозрастные (смешанные) группы. 
Л. Н. Модзалевский в своей работе предполагает, 
что в первых русских христианских школах, как 
и в школах грамоты, не было разделения по воз-
расту, а также вместе обучались более способные 
и менее успевающие учащиеся [5]. 

Индивидуальный характер обучения явля-
ется следствием разновозрастного ученического 
коллектива. По сохранившимся свидетельствам, 
приводимым, к примеру, в работе Н. В. Маслова 
со ссылкой на Степенную книгу, в условиях 
разновозрастных и разноуровневых групп, от-
сутствия печатных книг методически обучение 
было организовано следующим образом: учитель 
прописывал для каждого учащегося индивиду-
ально слова (слоги, буквы – в зависимости от 
уровня грамотности), а тот их записывал, за-
учивал и запоминал [6].

Герменевтический подход к обучению. От-
личительной особенностью христианских школ, 
как отмечает Д. В. Рыхлова, с древних времен, 
являлась забота учителя о том, чтобы ученики не 
запоминали изучаемое, а понимали его содержа-
ние [7]. Поэтому практиковалось толкование тек-
стов, а не их механическое воспроизведение [8].

Неотделимость от повседневной жизни. 
По замечанию Л. В. Суровой, подготовка детей 
к жизни осуществлялась не через школу как та-
ковую, а через постоянное участие в общем деле. 
Весь жизненный уклад первых христиан осно-
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вывался на заповедях Евангелия ‒ солидарности, 
взаимопомощи, равнодушии к материальной 
стороне, благотворительности, любви к Богу и 
ближнему [9]. Эти же высокодуховные ценности 
составляют основу Псалтири как первой учебной 
книги, и на этих же ценностях основывался учеб-
ный процесс в разновозрастных школах.

Связь с семьей. Естественная вовлечен-
ность семей (в силу общинного уклада жизни) 
в работу церковных приходов, являвшихся 
средоточием духовной жизни христианского со-
общества, обусловливала понимание родителя-
ми ответственности перед Богом за воспитание 
детей. Следствием является и патриархальный 
характер христианских семей, абсолютный 
авторитет родителей ‒ и в то же время чувство 
их глубокой включенности в воспитательной 
процесс, невозможности переложить ответ-
ственность за результаты воспитания на школу 
или учителя.

Воспитывающее обучение. Несмотря на вы-
соко ценимую грамотность, ее большое значение 
в обществе, христианские школы не придавали 
грамоте самоценного значения. Грамота, как 
отмечает Е. Шестун, была средством Богопо-
знания, просвещения учащихся, а не самоцелью 
[10]. Воспитывающий характер обучения под-
черкивают как сам факт открытия школ при 
церквах, так и непосредственное участие духо-
венства в учебном процессе. Нравственность на 
основе «страха Божия» − главная цель учения в 
христианских школах. Отметим также, что глу-
бокое нравственное содержание учебного курса 
в сочетании с герменевтическим подходом к 
обучению в христианских школах естественным 
образом ограничивало количество изучаемых 
дисциплин. 

В качестве одного из примеров практической 
реализации перечисленных принципов приведем 
опыт работы школ для крестьянских детей, орга-
низованных во второй половине XIX в. благодаря 
подвижнической деятельности С. А. Рачинского. 
Назначение школы он видел в воспитании детей 
в духе Православия, заветов Церкви, что, по его 
убеждению, должно способствовать духовному 
возрождению русского народа, его единению. 
Именно поэтому не технические приемы и ме-
тодические подходы, а содержание образования 
и уклад школьной жизни для С. А. Рачинского 
были приоритетными. На первом месте в про-
грамме школы стояли предметы религиозного 
цикла, в том числе церковное пение и чтение 
Евангелия. На бытовом уровне ученики сами 
занимались всеми хозяйственными работам ‒ 
поддерживали в школе порядок, выращивали 
овощи, цветы, кололи дрова, носили воду и т. д. 

Семейный характер воспитания, отмеченный 
выше как одна из ключевых черт воспитатель-
ного процесса в духовных учебных заведениях, 
поддерживался в школе С. А. Рачинского тем, 
что старшие учащиеся заботились о младших на 
занятиях, во время игр, в повседневной жизни. 
В этом также видится нравственная сторона 
организации школьного быта и образователь-
ного процесса. Благодаря участию школьников 
в богослужении, православных праздниках не-
возможно было представить Татевскую церковь 
в родовом имении С. А. Рачинского без школы и 
ее учащихся, равно как и существование самой 
школы в отрыве от церкви [11–13].

Триединая природа человека 
как фактор преемственности воспитания

Согласимся с Н. В. Масловым в том, что глав-
ная цель православного воспитания – достиже-
ние человеком доступного ему совершенства – во 
все времена была неизменной [6]. Ее универсаль-
ность и постоянство, на наш взгляд, являются 
ключевым фактором преемственности традиций 
воспитания в христианских учебных заведениях 
с момента появления первых христианских школ 
и до настоящего времени. Совершенство, доступ-
ное человеку, согласно канонам Православия 
есть его возврат к первозданному, естественному 
и гармоничному состоянию, в котором он на-
ходился до грехопадения. Главная цель право-
славной педагогики в целом и образовательного 
процесса в духовных учебных заведениях как ее 
институализированной формы – научить челове-
ка, как вернуться в это естественное состояние, 
задать ему направление, указать на присущие 
пороки и предложить педагогические средства 
их преодоления и искоренения.

Еще одним фактором, обеспечивающим 
преемственность воспитательных традиций в 
духовных образовательных заведениях, является 
каноническое учение о трехсоставной природе 
человека ‒ тела, души и духа. Как обращение 
к истории православных школ и училищ, так и 
опыт организации образовательного процесса 
в современных учебных заведениях свидетель-
ствует о том, что достижение цели православной 
педагогики возможно лишь при целенаправлен-
ном развитии и совершенствовании всех состав-
ляющих человека.

Развитие тела связано с заботой о физиче-
ском здоровье посредством здорового образа 
жизни, занятий спортом, здорового питания, 
физической выносливости, энергии. К телесно-
му же состоянию человека относятся нервная 
система и мозг как орган, с помощью которого 
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человек производит не только физическую, но 
и мыслительную работу. Образование ума, раз-
витие умственных способностей в православной 
традиции основывается на вере, поскольку пред-
полагает способность человека отличить правду 
от лжи, добро от зла и т. д., основывается на 
правилах богоугодной жизни.

Развитие души или жизненной силы чело-
века связано с заботой о его психологическом 
благополучии, о личностно-эмоциональной 
сфере. Р. А. Парошина, проведя анализ традиций 
духовно-нравственного становления человека в 
отечественной педагогической традиции как в 
православной школе, так и в периоды запрета 
религии в советском государстве, пришла к выво-
ду, что воспитание сердца является связующим 
элементом, обеспечивающим преемственность 
воспитательных практик, и реализуется через 
приобщение к культуре, искусству, труду и твор-
честву [14]. Воспитание чувств, сердца традици-
онно связано с такими понятиями, как любовь, 
красота, труд, чувство прекрасного. 

Развитие духа связано с постоянной трени-
ровкой воли, характера. Дух в человеке, указы-
вает протоирей Сергий Дергалев, проявляется 
как страх Божий (трепет, непоколебимая вера 
в Его действительность), как совесть («голос 
Божий в душе») и как жажда Бога (стремление 
к высшему, идеальному, неудовлетворенность 
земными благами) [15]. Иеромонах Кирилл (Зин-
ковский), ссылаясь на учение Феофана Затвор-
ника, отмечает необходимость различать волю 
естества (природные стремления тела и души) и 
волю личного выбора и указывает, что именно 
личностная воля как послушание, дисциплина, 
готовность подчиняться нравственному долгу 
способна обеспечить стремление к высоким 
идеалам Православия, к нравственному усовер-
шенствованию [16].

Преемственность раннехристианских школ 
и современных семинарий

Т. В. Склярова отмечает, что суть образова-
ния в духовной семинарии – это направленная со-
циализация личности в процессе ее приобщения 
к православной культуре [17]. Г. Е. Кислинская 
проследила преемственность воспитательных 
традиций раннехристианских школ и современ-
ных духовных семинарий на основании изучения 
уставных документов. Она пришла к выводу, что 
основное отличие духовных учебных заведений 
от прочих видов образовательных организаций 
состоит в том, что учащиеся семинарий не просто 
студенты, но студенты-воспитанники, которые 
должны не только усвоить заповеди, но и на-

учиться жить в соответствии с ними [18]. Пола-
гаем, что именно это обстоятельство, семейная 
атмосфера и воспитание средой и обеспечивают 
преемственность. Средовое воспитание предпо-
лагает, как отмечает В. В. Кузнецов, что уровень 
воспитания студентов обусловлен культурой об-
щества, средой вуза и характером деятельности, 
осуществляемой студентами в образовательном 
процессе [19].

Семинария является средоточием христи-
анских традиций, которые бережно передаются 
каждому следующему поколению воспитанни-
ков. Вместе с тем преемственность прослежи-
вается не только в поддерживаемой семейной 
атмосфере, но и в укладе жизни учебного 
заведения. В частности, система воспитания 
базируется на принципе запрещаемого и разре-
шаемого [18]. Представляется важным отметить, 
что поступающий знакомился (и в настоящее 
время знакомится) с правилами внутреннего рас-
порядка семинарии еще до начала его обучения. 
Осознанность выбора весьма строгих правил, 
предполагающих многочисленные ограничения, 
обязательна, поскольку готовность следовать им 
свидетельствует о подлинном стремлении вос-
питанников к совершенствованию себя.

Вместе с тем некоторые подходы к вос-
питательной работе в духовных семинариях 
претерпели существенные изменения. Так, на-
пример, в раннехристианских духовных шко-
лах, отмечает Г. Е. Кислинская, существовала 
определенная система, предполагающая разный 
подход к оцениванию поступков воспитанников. 
В зависимости от серьезности нарушения уста-
новленных правил поведения духовная школа, 
обладая независимостью юрисдикции, могла 
налагать наказание вплоть до публичного из-
биения «перед всем собранием» [18]. Несомнен-
но, изменившаяся образовательная парадигма, 
следование принципам гуманистической педа-
гогики и т. д. полностью исключают систему 
телесных наказаний в настоящее время. При 
этом отметим, что самое суровое наказание и в 
древних христианских школах, и в настоящее 
время – исключение из семинарии – раньше при-
менялось чаще и по большему числу случаев. 
В частности, к исключению вела критика суще-
ствовавших в школе правил. В настоящее время 
причиной исключения студента из семинарии 
является грубое систематическое нарушение 
дисциплины. К другим мерам дисциплинарного 
взыскания относятся устное замечание, устный 
или письменный выговор, снижение балла по 
поведению, вычет из стипендии [18].

Изменения затронули и общие принципы ор-
ганизации семинарии. Так, в раннехристианских 
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школах, как указано в исследовании В. Г. Безро-
гова, решения по ключевым вопросам деятель-
ности школы принимались общим собранием 
и были обязательны и для ректора (ежегодно 
избираемого собранием сроком на один год), и 
для эконома (также выбираемого собранием для 
управления административными и хозяйствен-
ными делами). Общее собрание имело решающее 
значение и при исключении воспитанников 
из школы [20]. Полагаем, собрания общины, 
решение важных вопросов путем открытого го-
лосования создавали атмосферу доверия внутри 
школьного сообщества. В настоящее время в 
духовных семинариях (в частности, в Пензенской 
духовной семинарии) общее собрание является 
коллегиальным органом, созываемым в начале 
и конце учебного года для утверждения правил 
внутреннего распорядка, планов и отчетов по 
основным направлениям работы семинарии 
[21]. В отличие от раннехристианских школ 
в современных семинариях в собраниях участву-
ют не все воспитанники, а лишь их представите-
ли – старосты курсов, выбираемые учащимися и 
утверждаемые ректором.

Отмеченные характерные черты воспитания 
в раннехристианских учебных заведениях сохра-
няются и в современных семинариях с естествен-
ной поправкой на изменившиеся социокультур-
ные условия. К примеру, разновозрастные группы 
и являющийся их следствием индивидуальный 
характер обучения не сохранились в исходном 
виде, поскольку современные семинарии явля-
ются образовательными организациями высшего 
образования с соответствующими этому статусу 
правилами зачисления. Вместе с тем студенты 
семинарии участвуют в работе воскресной шко-
лы, в организации спортивных и культурных 
мероприятий для детей младшего возраста, что 
дает возможность практики взаимодействия в 
разновозрастных группах, благоприятной как 
для студентов, так и для младших.

В остальных направлениях работы семина-
рии параллель с раннехристианскими школами 
еще более видна. Так, например, в Правилах 
внутреннего распорядка Пензенской духовной 
семинарии прописано, что студенты обязаны 
участвовать в богослужебной жизни и практи-
ке, нести послушания. Устанавливаются также 
правила совместного проживания студентов в 
общежитиях (за исключением полученного по 
благословению администрации разрешения для 
учащихся проживать за пределами семинарии), 
совместной трапезы и т. д. При этом соблюдение 
порядка, уборка помещений являются обязанно-
стью воспитанников [22]. Подобная практика на-
правлена на достижение главной цели обучения в 

духовной семинарии – овладение практическими 
приемами духовного возрастания, формирования 
нового человека в каждом, в том числе на осно-
ве усвоенной за годы обучения практической 
информации из области богословских и прочих 
гуманитарных наук. В. И. Слободчиков пишет о 
том, что становление личности в духовном учеб-
ном заведении гармонично и последовательно, 
поскольку там обеспечен переход от богословия 
к антропологии, а затем к практике [23]. Иными 
словами, практическая деятельность включена 
в образовательный процесс в качестве его не-
отъемлемого компонента.

Выводы

Проведенный анализ показал, что преем-
ственность традиций воспитания в духовных 
учебных заведениях обеспечивается неизмен-
ностью главной цели православной педагогики 
и каноническим представлением о триединой 
природе человека. Несмотря на изменяющиеся 
социокультурные условия в обществе, неизмен-
ными остаются ключевые принципы, методы и 
подходы к организации воспитательной работы. 
Поэтому новые подходы, соответствующие 
закономерным требованиям времени, под-
держивают доверительные отношения внутри 
школьного сообщества. Накопленный столети-
ями и бережно хранимый в духовных учебных 
заведениях педагогический опыт успешно 
применяется и в современных условиях, по-
скольку он основывается на духовных тради-
циях русского народа, исторически связанных 
с Православием.
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