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Первые упоминания о деятельности цер-

ковных школ (как духовное просвещение 
народа) упоминается в «летописях, в разных 
списках дополняющих друг друга, в древних 
памятниках литературы, житиях святых, па-
терики, исторические акты, описания руко-
писей и книгохранилищ» [4]; в трудах исто-
риков В. Татищева «История Российская» 
(изд. 1768-84); Н. Карамзина «История Госу-
дарства России»; С. Соловьева «История 
России с древнейших времен»; М. Погодина 
«Другая русская история до монгольского 
ига» (изд. 71 г.); в трудах по истории Русской 
Церкви архиепископа Филарета Чернигов-
ского, архиепископа Макария Московского, 
профессора Е. Голубинского, профессора 
Амвросия «История Российской иерархии», 
трудах по древнерусской словестности проф. 
Шевырева, проф. Порфирьева, проф. Галахо-
ва, проф. Знаменского и др.; в трудах уче-
ных-исследователей древне-русской литера-
туры – Н. Никольскаго, В. Жданова, Г. Вос-
кресенского, А. Архангельского и др. [4].  

В древности под деятельностью воскрес-
ных школ подразумевалось понятие «древне-
русское училище». К истории древнерусских 
училищ до XV в. обращались Н.А. Лавров-
ский (труд 1854 г.), М.Д. Хмыров в труде 
«Училища и образованность на Руси до-
Петровской» (за 1869 г.), проф. А.И. Собо-
левский «Образованность Московской Руси в 
XV – XVII в.», проф. Ф.И. Леонтович 
«Школьный вопрос древней России». Исто-
рия школы со времен Петра Великого осве-
щалась в трудах академика П.П. Пекарского 
«Наука и литература при Петре I», проф. 
М.Ф. Владимирского-Буданова «Государство 
и народное образование в России в XVIII в.» 
(1874 г.), А.С. Воронова «Историко-
статистическое обозрение учебных заведений 
С. Петербургского округа» (1849 г.), в архи-
вах Министерства Народного Просвещения, 
в исторической статье Н. Весселя о народной 
школе [5]. 

В период революционных стихий дея-
тельность воскресных школ имела другое 
значение. К истории начальной школы XIX-
XX вв. обращались П.А. Смирнов, Д.Л. Мор-
довцев, Н.А. Лавровский и др. [6]. К вопро-
сам воскресных школ как социальному ин-
ституту обращались Л. Мищик, А. Макарен-
ко, И. Зверева, А. Капская, Н. Лукашевич, И. 
Степаненко и др. Влияние русской право-

славной церкви на становление государства, 
развитие искусства, архитектуры, литерату-
ры, а также современности отечественной 
педагогики и организации социально-
культурной деятельности весьма значитель-
но. 

Значение феномена «Воскресная школа» 
исследовали ученые В.В. Зеньковский, Н.В. 
Маслов, Е.В. Шестун и др. Понятие «вос-
кресная школа» относится в большей степени 
к предметному полю теологии, однако наря-
ду с теологическим определением этого по-
нятия существуют и другие, которые рас-
сматривают социология, философия и педа-
гогика. 

В теологии воскресная школа характери-
зуется как учебное заведение, действующее 
при храме или монастыре, в котором изучают 
катехизис, Закон Божий, историю Церкви и 
другие предметы. Кроме того, учащиеся 
имеют возможность получить обстоятельные 
ответы и по практическим вопросам церков-
ной жизни. Воскресные школы имеют ряд 
отличительных особенностей: меньшее ко-
личество времени для обучения, разнообраз-
ный состав воспитанников, различие их в 
возрасте и подготовке, в аккуратности посе-
щения занятий [7]. 

Немецкий социолог и философ Ф.Г. Гид-
денгс определил социальный институт вос-
кресных школ как организацию, которая «за-
нимается вопросами чувства, мысли и пове-
дения людей» и ставящие перед собой цель – 
«способствовать духовному развитию и сча-
стью общества» [2, с. 489]. 

В педагогической науке первоначально 
понятие «воскресная школа» относилось к 
внешкольному образованию, которое разви-
валось во второй половине ХIХ – начале ХХ 
в. и являлось просветительской деятельно-
стью для удовлетворения образовательных 
запросов населения. Учреждения воскресных 
школ создавались общественными и частны-
ми лицами и не являлись государственной 
системой народного образования. Большой 
вклад в движение за создание воскресных 
школ внесли Н.И. Пирогов, К.Д. Ушинский, 
Н.А. Корф.  

С позиции социально-культурной дея-
тельности воскресные школы являлись об-
щественно-воспитательными институтами, 
основной целью которых было удовлетворе-
ние жизненных потребностей различных 
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слоев населения в периоды исторических ре-
форм. К основным потребностям относились 
вопросы базовой грамотности, усвоение 
национального языка и истории, формирова-
ние и сохранение духовного наследия.  

В настоящее время воскресная школа – 
это исторически сложившаяся общественная 
организация, которая представляет собой 
сложную коммуникативную систему, прояв-
ляющуюся у человека под влиянием различ-
ных средств коммуникации: слов (проповедь, 
беседы, диалоги), символов (письменность). 
Социокультурное пространство воскресных 
школ организовывает свою деятельность по 
формированию нравственно-эстетических 
ценностей личности путем духовного обога-
щения чувств воспитанников в свободное 
время; расширения мировосприятия, что 
включает в себя систему социальных, куль-
турных ценностей; реализации своего твор-
ческого, культурного и духовного потенциа-
ла.  

Целью воспитания в православных вос-
кресных школах является определение ос-
новных особенностей процесса интериориза-
ции нравственно-эстетических ценностей и 
его влияние на формирование личности, ее 
чувств, убеждений, в зависимости от содер-
жания воспитательных воздействий, оказы-
ваемых на развивающуюся личность. 

Существуют следующие документы, ре-
гулирующие деятельность воскресных школ 
Русской Православной Церкви (далее – 
РПЦ): Образовательная концепция РПЦ с 
2016 г.; Стандарт учебно-воспитательной де-
ятельности в воскресных школах (для детей) 
РПЦ на территории Российской Федерации 
(от 9 марта 2017 г.). В Республике Беларусь 
носит рекомендательный характер; Положе-
ние о деятельности воскресных школ (групп) 
на территории Российской Федерации (от 9 
марта 2017 г.); Дорожная карта первоочеред-
ных мер по формированию и развитию бла-
гоприятных условий для духовного просве-
щения детей в приходских общинах РПЦ; 
Типовой устав воскресной школы; Проект 
«Воскреска». 

В настоящее время в Республике Беларусь 
нет единой определенной программы вос-
кресных школ: их деятельность регламенти-
руется общецерковными документами Рус-
ской Православной Церкви. Министерство 
образования Республики Беларусь и Белорус-
ская православная Церковь разработали на 

основе Конституции Республики Беларусь, 
Кодекса Республики Беларусь об образова-
нии, Закона Республики Беларусь «О правах 
ребенка», Закона Республики Беларусь «О 
свободе совести и религиозных организаци-
ях» и иных нормативных правовых актов 
Республики Беларусь, а также в соответствии 
с нормами международного права, Соглаше-
нием о сотрудничестве между Республикой 
Беларусь и Белорусской Православной Цер-
ковью от 12 июня 2003 года и ранее подпи-
санными Министерством образования Рес-
публики Беларусь и Белорусской Православ-
ной Церковью документами – «Программу 
сотрудничества между Министерством обра-
зования Республики Беларусь и Белорусской 
Православной Церковью». Данная Програм-
ма сотрудничества в области воспитания де-
тей и молодежи реализуется в соответствии с 
принципами: взаимного уважения; светского 
характера образования; толерантности, озна-
чающей в данном контексте, что сотрудниче-
ство органов и учреждений образования с 
Белорусской Православной Церковью не 
имеет целью ущемление прав других конфес-
сий или граждан и не препятствует им разви-
вать в рамках действующего законодатель-
ства сотрудничество с системой образования; 
уважения прав обучающихся на формирова-
ние собственной позиции в отношении рели-
гии и прав родителей или лиц, их заменяю-
щих, на воспитание детей в соответствии с 
собственным отношением к религии [9].  

Программа представляет собой совокуп-
ность мероприятий в области образования и 
воспитания, направленных на: информаци-
онное, нормативное правовое, научно-
методическое и организационное обеспече-
ние сотрудничества Министерства образова-
ния Республики Беларусь и Белорусской 
Православной Церкви; воспитание нрав-
ственно зрелой, духовно развитой личности, 
способной осознавать свою ответственность 
за судьбу Отечества и своего народа; объ-
единение усилий органов управления образо-
ванием, учреждений образования, церковных 
и общественных организаций для использо-
вания потенциала православных традиций и 
ценностей в формировании личности челове-
ка, духовно-нравственном и патриотическом 
воспитании детей и молодежи, в коррекции 
поведения и социальной поддержке детей и 
подростков с девиантным поведением, ока-
завшихся в социально опасном положении; 
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содействие развитию гуманитарного, в том 
числе теологического и религиоведческого, 
образования в Республике Беларусь; прове-
дение совместных научных исследований по 
духовно-нравственной, религиозно-
философской, психолого-педагогической, 
церковно-исторической и культорологиче-
ской тематике. 

Реализация данной программы обуслов-
ливает постановку конкретных задач нрав-
ственно-эстетического развития личности в 
церкви: формирование нравственных и эсте-
тических чувств личности в воскресной шко-
ле, отражая роль социокультурного процесса 
русской православной церкви; воспитание 
личности в церкви как социально-
культурном институте; выявление воспита-
тельных возможностей воскресных школ в 
контексте взаимоотношений церкви и госу-
дарства.   

Исходя из цели и задач воспитания в вос-
кресной школе как социально-культурном 
институте, нами были выделены основные 
направления реализации нравственно-
эстетического развития личности в церкви: 
освоение многообразия жанров искусств в 
храме; активное участие в концертах, кон-
курсах, фестивалях; посещение и участие в 
массовых праздниках народного творчества; 
понимание и видение приобретенных ка-
честв, ценностей, умений. 

На основе теоретических положений В. 
Пащенка, Т. Петровской, О. Джексон выяв-
лено, что социокультурная среда воскресной 
школы – исторически сложившаяся обще-
ственная организация, деятельность которой 
направлена на формирование духовных ка-
честв, социальное и нравственно-
эстетическое воспитание человека. Ученые 
позволяют выделить следующие структур-
ные социокультурные компоненты воспита-
тельной среды воскресных школ: духовно-
национальные (совокупность духовных усло-
вий, ценностей, национально-религиозных 
традиций и культурного наследия белорус-
ского народа, которые реализуется в содер-
жании воспитательной деятельности), куль-
турно-эстетические (объединение эстетиче-
ских ценностей воспитательной среды с со-
зданием условий для творческой самореали-
зации субъектов деятельности), социальные 
(совокупность социальных условий для об-
ращения личности к духовной жизни), мо-
рально-нравственные (система нравственно-

эстетических норм и законов как основа 
формирования духовной культуры человека). 
Взаимодействие этих компонентов реализу-
ется в содержании социально-
воспитательной деятельности воскресных 
школ, которая опирается на нравственные 
христианские законы: приобщение подрас-
тающего поколения к народным традициям и 
обрядам, духовной музыке, поэзии, изобра-
зительному, декоративно-прикладному, теат-
ральному и ораторскому искусству. Ученый 
О.В. Джексон выделяет основные направле-
ния социально-культурной деятельности вос-
кресных школ: духовное, нравственное, эсте-
тическое, интеллектуальное и социальное, в 
которых осуществляется развитие личности 
[3]. Духовное направление реализуется в со-
держании воспитательных программ вос-
кресной школы, в которых присутствует 
национальная идея, религиозная традиция, 
народно-культурное наследие. Нравственное 
направление предполагает постижение основ 
современной жизни на основе образцов исто-
рико-христианских ценностей и традиций. 
Эстетическое направление раскрывается в 
педагогическом влиянии на постижение лич-
ностью литературных художественных обра-
зов, иконописи, примеров музыкального ис-
кусства, духовной музыки, а также творче-
ской деятельности. Интеллектуальное 
направление основано на развитии базовых 
интеллектуальных составляющих: логиче-
ского, критического и творческого мышле-
ния, памяти, внимания и фантазии, формиро-
вании личного мнения, выполнении творче-
ских заданий. Социальное направление пред-
полагает развитие культуры общения лично-
сти, приобщение к духовному общению в 
рамках мирового сообщества.   

Особое значение в социально-
воспитательной работе воскресной школы 
придается младшему школьному возрасту 
воспитанников. В данный возрастной период, 
по мнению ученых-психологов Л. Выготско-
го, Е. Ериксона, О. Кононко, осуществляется 
формирование у личности общехристианских 
духовных ценностей – стремление к добру, 
истине и красоте; развитие психологических 
новообразований – социальных ролей (реали-
зуется активное освоение личностью нрав-
ственных и социальных норм общества, 
формирование социальных знаний, умений и 
навыков).  
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Рост требований в современном простран-
стве выявил необходимость дальнейшей ра-
боты по совершенствованию системы воспи-
тательной деятельности в воскресных шко-
лах.  

В ходе своего самостоятельного истори-
ческого становления воскресная школа при-
обрела новый смысл своего существования: 
опирается на духовное просвещение, транс-
лирование обществу высоких идеалов духов-
ности, нравственности, морально-этических 
норм. Нами были выделены направления 
воспитательной деятельности воскресных 
школ, определены ее цели и задачи, а также 
выделены основные направления реализации 
нравственно-эстетического развития. 

Основными направлениями воспитатель-
ной деятельности в современных воскресных 
школах являются: катехизическое – воспита-
ние в вере, включающее обучение христиан-
скому вероучению и евангельской нрав-
ственности; культурно-просветительское – 
интегрирование просветительской работы, 
художественное и духовное развитие лично-
сти; социальное – формирование у воспитан-
ников христианских качеств (милосердия, 
жертвенности, терпения и др.); досуговое – 
организация отдыха верующих; паломниче-
ское – путешествия по особо почитаемым 
духовным памятникам Православия; нрав-
ственно-эстетическое – формирование у вос-
питанников нравственного отношения к сво-
ему поведению и поведению других людей в 
зависимости от соответствия или несоответ-
ствия социальным нормам на основе воспри-
ятия красоты, изящества предметов и явле-
ний.  

В результате развития в воскресных шко-
лах воспитанники постигают христианские 
нравственные законы в своей жизни, эстети-
ческое восприятие и преобразование окру-
жающей действительности по законам красо-
ты, стремление к саморазвитию и самоопре-
делению, наличие мотивации к познанию, 
способность осознания жизненных ценно-
стей. В воскресных школах воспитанники 
приобретают духовный опыт, знание основ 
христианского вероучения. Особое значение 
в формирование личности приобретают 
нравственно-эстетические чувства: сопере-
живание, сочувствие, милосердие, терпение, 
оказание помощи другому, стремление к вза-
имодействию в совместной деятельности, 
положительная эмоциональная отзывчивость, 

радость от достижения положительного ре-
зультата в своей работе и успехов окружаю-
щих, выражающиеся в процессе созерцания и 
деятельности. Нравственно-эстетические 
чувства помогают личности реализовать себя 
в различных видах деятельности воскресной 
школы, в общении со сверстниками и взрос-
лыми. Воспитание в воскресных школах 
осуществляется в процессе раскрытия цели, 
содержания, среды, форм и методов разви-
тия. В узком значении педагогической сре-
дой православного воспитания является 
храм, который содержит в себе сакральный 
смысл и несущий взращивающий, подталки-
вающий к возрастанию потенциал: сама об-
становка (архитектурно-планировочное ре-
шение), песнопения, святыни, священнодей-
ствия (в частности общая молитва), благоче-
стивые прихожане и представители священ-
ства. В широком значении самостоятельной 
средой православного воспитания является 
специально созданные для этого организации 
со своими определенными педагогическими 
задачами, это православные образовательные 
учреждения, культурно-образовательные 
центры, разнообразные сестричества и брат-
ства, творческие кружки, секции, театраль-
ные студии, иконописные мастерские и сами 
воскресные школы.  

По мнению А.В. Мудрика, церковь при 
этом выполняет определенные социальные 
функции: интегративную, ценностно-
ориентационную, социально-регулятивную, 
регулятивную, коммуникативную, взаимо-
действия, автономии, умиротворяющую, реа-
крационную, досуговую, реабилитационную, 
миссионерскую, воспитательную.  

В процессе социализации верующих рели-
гиозные организации реализуют ряд функ-
ций: ценностно-ориентационную функцию – 
формирование системы верований (напри-
мер, веру в Бога, бессмертие души), позитив-
ного отношения к религиозным ценностям и 
нормам, которые осуществляются в процессе 
культовых действий (богослужение в храме, 
молитвы), различных формах религиозного 
просвещения. Регулятивная функция – осу-
ществление среди верующих норм религиоз-
ного поведения в процессе традиционных 
христианских действий и всей жизнедеятель-
ности церковной организации. Коммуника-
тивная функция реализуется в следовании 
вероучительным принципам, культивирова-
нии норм общения. Данная функция способ-
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ствует созданию условий для общения веру-
ющих. Милосердная функция осуществляет-
ся в различных областях и формах деятель-
ности в виде проявления милосердия, благо-
творительности, что способствует развитию 
у верующих особого опыта. Компенсаторная 
(утешительная) функция реализуется в ду-
ховном мире верующих, в духовной защите 
от мирских невзгод.  

Социально-культурная деятельность вос-
кресных школ является выражением нрав-
ственного отношения к окружающему соци-
уму. В воскресной школе участие в социаль-
ной деятельности происходит не только по-
средством дела (помощь ближним, мило-
сердное отношение по отношению к другим), 
но и украшением окружающей действитель-
ности. 

Религия и церковь (как социальные инсти-
туты) выполняют важную роль в жизни об-
щества, и, как отмечают исследователи, в 
ряде стран их значение приобретает все 
больший рост. В приходах белорусского эк-
зархата православной церкви ведущими ме-
ханизмами социализации верующих принято 
считать традиционный и институциональ-
ный. 

Религиозное воспитание человека осу-
ществляется благодаря духовно-
нравственной функции (механизм деятельно-
сти взаимодействия государства и Церкви) – 
сфера нравственно-эстетического, религиоз-
ного воспитания детей младшего школьного 
возраста. Под механизмом нравственно-
эстетического воспитания младших школь-
ников подразумевается систематическое, це-
ленаправленное воздействие на детей в целях 
усвоения ею общественно-значимых общече-
ловеческих и христианских ценностей: 
добра, справедливости, честности, совестли-
вости, правдивости, добропорядочности, от-
зывчивости, жертвенности во имя интересов 
общества, любви к своей Родине; способно-
стей к проявлению развиваемых внутренних 
качеств личности.  

Механизм нравственно-эстетического 
воспитания детей в воскресных школах осу-
ществляется посредством организационного 
(система субъектов воздействия – институт 
церкви и государства, общественные органи-
зации, средства массовой информации, ис-
кусство и литература, семья, образователь-
ные учреждения и др.) и содержательного 
(ценностное воздействие) факторов. В про-

цессе религиозного воспитания верующими 
воспринимаются мировоззрение, мироощу-
щение, нормы отношений и поведения, соот-
ветствующие вероучительным принципам 
христианского вероисповедания. 

Воспитание в церкви осуществляется 
священнослужителями, верующими препо-
давателями, родителями, родственниками как 
в основных учебных заведениях (средние 
школы), так и в дополнительных (воскресные 
школы, кружки), а также в светских учебных 
заведениях, в различных объединениях (дей-
ствующие при религиозных организациях), 
светских детских организациях (скауты), в 
средствах массовой коммуникации. Большая 
роль при этом отдается художественному 
культурному наследию – литературе, искус-
ству, философии и др.  

В дополнительных христианских учебных 
заведениях – воскресных школах – в основе 
как религиозного, так и нравственно-
эстетического воспитания, по утверждению 
А.В. Мудрика, лежит принцип сакрализации 
мира (придание особого священного смысла 
окружающей действительности). По мнению 
Э. Гидденса, воспитание в воскресных шко-
лах есть жизненный цикл, который представ-
ляет собой понятие, относящееся к преем-
ственности поколений или третьему измере-
нию «темпоральности» – это «надиндивиду-
альная» протяженность долговременного 
существования институтов, длительная про-
тяженность институционального времени» 
[1, с. 83]. Условием и результатом соприсут-
ствия, относящимся к социальной интегра-
ции, является понятие «времени и простран-
ства», проявляющееся в социальных связях 
людей, а также закрепление в общественном 
сознании определенного мониторинга пове-
дения [1, с. 84].  

Таким образом, церковь, как и воскресная 
школа, стремится к нравственно-
эстетическому воспитанию человека с наме-
рением развить у них нравственно-
эстетические чувства, облик, позицию, пове-
дение, сохранять, распространять и развивать 
национальную культуру и национальное са-
мосознание. Этому способствуют наличие 
символически культурных признаков и ути-
литарных культурных черт (атрибутов) в 
русской православной церкви, которая со-
держит воспитательный пласт, позволяющий 
во многом по-новому взглянуть на вопросы 
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нравственно-эстетического развития, социо-
культурного значения воскресных школ.  

Направления педагогической работы в 
воскресных школах: социальное и культур-
но-образовательное служение, христианская 
этика и эстетика. Педагогическими принци-
пами социально-культурной деятельности в 
русской православной церкви являются: сти-
мулирование саморазвития человека, нрав-
ственное саморегулирование, преодоление 
психологических барьеров, актуализация си-
туации, социальное закаливание.   
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