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ПРЕПОДАВАНИЕ ЗАКОНА БОЖИЯ НА РУБЕЖЕ 
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ПРОБЛЕМЫ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ

Программы начальных и средних образовательных учреждений всех 
типов в Российской империи на рубеже XIX - XX веков в обязательном по
рядке включали Закон Божий, как важнейший предмет, формировавший ми
ровоззрение подрастающего поколения. Содержание предмета включало в 
себя знакомство детей с основами православного вероучения, священными 
текстами, церковной историей. Традиционно для преподавания этого пред
мета в образовательное учреждение приглашался действующий священно
служитель. Для него преподавание Закона Божия было дополнительной 
нагрузкой к его службе, однако дававшей некоторый дополнительный де
нежный доход.

К рубежу XIX - XX веков в практике преподавании Закона Божия ста
ли накапливаться и расти проблемы, обусловленные социально
политическими процессами в российском обществе. В работе В.М. Бычковой 
специально посвященной истории преподавания Закона Божия в России пря
мо указывается на важнейшую проблему, вставшую в полный рост в начале 
XX века. По её мнению, ставший «подавляющим» в педагогической практике 
законоучителей российских учебных заведений «формальный метод препо
давания» Закона Божия не мог дать позитивных результатов в условиях 
«распространения нигилистических, материалистических, антирелигиозных 
настроений» в широких слоях общества [1, с.17].

Действительно в рассматриваемый период в общественной жизни 
страны шел процесс постоянно нараставшей секуляризации духовной жизни. 
Особенно это касалось столичной и провинциальной интеллигенции. Именно 
в этой среде и, особенно, среди молодежи получили распространение атеи
стические воззрения, скептическое отношение к религии и церкви. Успехи 
естественных наук, распространение естественнонаучного образования, фи
лософских концепций, подвергающих критике религиозную картину мира не 
могли не вызывать скепсиса в среде учащихся к содержанию учебного пред
мета Закона Божия. Кризисные явления в жизни православной церкви и пра
вославного духовенства были хорошо известны. Русская Православная Цер
ковь с петровских времен функционировала как государственный институт, а
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потому неудивительно, что в своей деятельности прибегала к бюрократиче
ским методам в своем взаимодействии с населением. Используя принуди
тельные меры в практике публичного исполнения церковных обрядов в 
учебных заведениях, законоучителя и администрация разрушали доверие и 
лояльное отношение учащихся к церкви и религии. В начале XX века перед 
началом занятий учащиеся гимназий и реальных училищ должны были 
участвовать в общей молитве, петь национальный гимн. Все эти действия 
происходили, как правило, в актовом зале, на стене которого располагался 
портрет императора. Именно такую картину рисует в своих воспоминаниях 
бывшая ученица саратовской гимназии Е.Н. Кущева. Под контролем класс
ных дам все гимназистки обязаны регулярно посещать церковные службы, 
исповедь и причастие. Такая принудительная практика не могла не сформи
ровать в среде учащейся молодежи неприязненного отношения к навязывае
мому и контролируемому исполнению религиозных обрядов - «мы, особенно 
в старших классах, не любили церковь и духовенство» [3, с. 129-130].

Повсеместность практики тупого и упорного насаждения православной 
догматики и христианских добродетелей было обусловлено тем самым фор
мальным методом преподавания Закона Божия, которые предполагал «заучи
вание наизусть, не позволявшее ученику ни малейших отступлений от дефи
ниций и толкований учителя, с одной стороны, и неукоснительная обязан
ность учителя следовать учебнику - с другой» [1, с.17]. Такой метод был не
приемлем для развитых детей, способных к самостоятельному мышлению. 
Он вызывал стихийный протест, внутреннее сопротивление, которое, по сло
вам известной деятельницы либерального лагеря А. Тыркова-Вильямс, при
вело к тому, что она «даже главных молитв не выучила и вынесла из школы 
глупое, упрямое отрицание текстов и их толкований^». Следовавший фор
мальному методу законоучитель не мог не возмущаться, «что какая-то треть
еклассница с косичками задает вопросы, которые он считал дерзкими. Он 
ставил мне плохие отметки, читал длинные, язвительные наставления о 
невежественной гордыне ума и все дальше отгонял меня, школьницу, от пра- 
вославия^ К несчастью, таких законоучителей было губительное множе
ство. Их официальное, холодное, прямолинейное отношение к урокам от
чуждало от религии молодежь и без того зараженную безверием XIX века» 
[Цит. по: 2, с. 256].

Еще одной проблемой преподавания Закона Божия, особенно в учеб
ных заведениях провинции, было небрежное отношение священников к сво
им педагогическим обязанностям. Считая их второстепенными, такие зако
ноучителя, халатно относились к занятиям. Порой они не являлись на уроки, 
объясняя это неотложными заботами по основной своей деятельности в при
ходе. При использовании такого подхода к обучению Закону Божию у уча
щихся возникало охлаждение к предмету, формировалось скептическое от
ношение в целом к религии и церкви. А для тех детей, кто стремился про
должить образование в учебном заведении следующей ступени, нетвердое 
знание основ Закона Божия, вследствие нерадивого преподавания, создавало 
проблемы при вступительных испытаниях. По воспоминаниям учителя сло-
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весности Барнаульской женской гимназии законоучитель местного городско
го училища не утруждал себя серьезным отношением к обучению детей. Это 
и проявилось на вступительных испытаниях в гимназию его учениц. «Грехи 
законоучителя ясно сказались, так как девицы проявили невежество даже в 
таких вещах, которые знают приготовишки. При таких нелепых ответах, ко
торые они давали даже на самые элементарные вопросы, поставить удовле
творительный балл было совершенно не за что, и вся комиссия ставила двой
ки» [5, с. 126].

Крестьянство в рассматриваемый период в основном было позитивно 
настроено к православной церкви, хотя при этом отношение к православному 
духовенству в этой среде было неоднозначно. Преподавание Закона Божия 
для крестьянских детей, особенно в церковно-приходской школе, не было 
отмечено тем масштабом проблем, которые были характерны для городских 
учебных заведений. Тем не менее известны случаи, когда крестьянские дети, 
попадая в городскую ученическую среду, проникались тем же негативным 
отношением к Закону Божию, которое было характерно для учащихся - вы
ходцев из городских сословий. Интересным в этом отношении представляет
ся впечатление крестьянской девушки Е. Комаровой: «А всего тяжелее было 
изучать Закон Божий, который насаждал священник. Не то, что он мне не да
вался, я его не любила, не раз меня ставили на колени на шишки, но все рав
но я его не учила, и все наказания меня не устрашали^ » [5, с. 256].

Наполнение школьной программы предметами естественнонаучного 
цикла, постоянно подкрепляемые публикациями в периодической печати о 
все новых и новых открытиях и достижениях естествоиспытателей вызывали 
логический диссонанс с религиозными постулатами о сотворении мира, его 
развитии. Эти противоречия будили мысль учащихся, требовали понятного и 
аргументированного разъяснения, которое не могли дать законоучителя, 
опирающиеся на выше упомянутый формальный метод. Поэтому в начале 
XX века гимназисты в своих ученических сочинениях открыто писали о та
ких противоречиях, а порой эти размышления публиковалась, как, например, 
тексты московских пятиклассниц. В одном из сочинений замечалось: «Чаще 
всего, конечно, у нас, как и везде теперь, поднимаются вопросы о религии, 
потому что нам по одной науке приходится проходить одно, а по другой - 
совершенно противоположное первой» [4, с. 31].

Учащиеся, особенно столичных учебных заведений, учащиеся из среды 
либеральной интеллигенции, но и не только, при разрешении таких противо
речий становились на позиции науки, а не религии. В этих условия при упор
стве законоучителей в формальном методе преподавания Закона Божия стра
дал авторитет как самого предмета, так и преподавателя, как церкви, так и 
религии. Эта проблема была известна не только либеральной общественно
сти, но и церковным иерархам, руководящему составу Священного Синода, 
Министерства народного просвещения, светским истинно верующим обще
ственным деятелям. В 1908 - 1909 годах были предприняты попытки разо
браться в сложившейся ситуации. Вопросы и проблемы преподавания Закона 
Божия обсуждались на Всероссийском миссионерском съезде в Киеве (1908)
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и Всероссийском съезде преподавателей Закона Божия светских средних 
учебных заведений в Петербурге (1909). На съезде в Петербурге обсуждались 
различные меры по улучшению преподавания предмета, однако завершился 
он лишь констатацией того, что «программы, методики преподавания Закона 
Божия устарели, они не отвечают культурным и социальным переменам в 
обществе, следовательно, нуждаются в реформировании» [1, с. 17-18].

Однако до 1917 года никакого реформирования не последовало. А Си
нод и Министерство народного просвещения направляли циркуляры в подве
домственные светские учебные заведения прежние руководящие циркуляры, 
которыми продолжали принуждать преподавателей и учащихся к неукосни
тельному и педантичному исполнению предписаний, направленных на вос
питание подрастающего поколения в духе истинного православия. «Сегодня, 
например, читали опять новый циркуляр, рекомендующий нашему вниманию 
предложение Синода о внедрении в учащихся религиозного духа. И чего тут 
только нет! И обязательное посещение богослужения, и чтение Евангелия на 
молитве, и присутствие на ней преподавателей, и внеклассные собеседования 
на религиозные темы. Одним словом, целый ряд уже испытанных мер, кото
рые, как известно, конечно, и Синоду, - создают из семинаристов наиболее 
яростных атеистов. Хорошо еще, что у нас в совете не нашлось ни одного 
сторонника этих мер, и всё обсуждение циркуляра сводилось к тому, нельзя 
ли как-нибудь обойти его» [5, с. 60]. Как мы понимаем, автор - преподава
тель Барнаульской женской гимназии Н.Ф. Шубкин, фиксируя этот эпизод в 
своем дневнике, несомненно, постарался свою оценку сделать максимально 
корректно. Однако и такая сдержанная запись свидетельствует о негодовании 
педагогического коллектива. Поэтому не удивительно, что преподаватели 
рассматривали этот документ с одной целью - «нельзя ли как-нибудь обойти 
его»!

Преподавание в учебных заведениях Российской империи Закона Бо
жия имело несомненную важность для сохранения и упрочения существую
щей в рассматриваемый период политической системы. Однако ни в Свя
щенном Синоде, ни в Министерстве народного просвещения не нашлось 
должного понимания того, что возникший и углубляющийся кризис в препо
давании этого предмета, обеспечивавшего идеологическую устойчивость по
литической системы, может грозить серьезными проблемами в ближайшем 
будущем.

Список использованных источников
1. Бычкова В.М. Некоторые моменты в истории преподавания Закона 

Божия в России // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарно
го университета. Серия 4: Педагогика. Психология. 2009. Вып.1 (12). С. 7-20.

2. Котлова Т.Б. «_ Много хороших воспоминаний осталось от гимна
зии» (женское образование в России сто лет назад) // Социальная история. 
Ежегодник, 2004. М.: РОССПЭН, 2005. С. 254-277

3. Кущева Е.Н. Воспоминания // Отечественная история. 1993. № 4. 
С. 126-152.



125
4. Первые шаги. Сборник учениц 5-го класса женской гимназии М.Г. 

Брюхоненко. М., 1908. 42 с.
5. Шубкин Н.Ф. Повседневная жизнь старой русской гимназии (Из 

дневника словесника Н.Ф. Шубкина за 1911-1915 годы). СПб.: РХГИ, 1998. 
672 с.

Батракова Людмила Ивановна,
старшая вожатая

МБОУ «Томаровская средняя общеобразовательная школа №2 
Яковлевского района Белгородской области» 

имени Героя Советского Союза Швеца В.В. 
Топоркова Валентина Викторовна, 

учитель истории и обществознания 
МБОУ «Томаровская средняя общеобразовательная школа №2 

Яковлевского района Белгородской области» 
имени Героя Советского Союза Швеца В.В.

Черняева Дарья Викторовна 
учитель православной культуры 

МБОУ «Томаровская средняя общеобразовательная школа №2 
Яковлевского района Белгородской области» 

имени Героя Советского Союза Швеца В.В.

РЕЛИГИЯ И МОРАЛЬ. НРАВСТВЕННЫЕ ЗАПОВЕДИ В РЕЛИГИЯХ
МИРА.

Аннотация
Урок, направленный на развитие доброжелательности и эмоционально
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 
людей; развитие самостоятельности и личной ответственности за свои по
ступки на основе представлений о заповедях; развитие этических чувств как 
регуляторов морального поведения.
Ключевые слова
Религия, мораль, нравственные заповеди, религии мира.

Цель урока: дать представление о нравственных заповедях ведущих религий 
мира.
Задачи: - личностные: - развитие доброжелательности и эмоционально
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 
людей; развитие самостоятельности и личной ответственности за свои по
ступки на основе представлений о заповедях; развитие этических чувств как 
регуляторов морального поведения;
- метапредметные: овладение способностью принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих.


