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носительно вопросов для мышления и вы-
зревающих на этой основе субъектных 
смыслов. В наиболее обобщенном, образ-
ном варианте соответствующая практика 
может быть представлена моделью воспри-

ятия детской культуры как источника пре-
образования универсальной культуры, мо-
делью посреднической функции педагога и 
моделью восприятия детской культуры как 
источника саморазвития педагога.  
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А. И. Ганьжин  
 
РОЛЬ ЦЕРКВИ В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ В ТЮРЬМАХ 

 
Анализируется воспитание как способ существования личности, а культура рас-

сматривается автором как личностный аспект человеческого бытия. Это бытие реали-
зуется через творческое, духовное начало, чувство гармонии, представление об идеале. 
Церковь умело показывает осужденным, какое место отводится человеку на этой брен-
ной земле.  
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SPIRITUAL MORAL EDUCATION IN PRISONS 

 
Up-bringing-up is analyzed as a way of existence of the human person, and culture as a 

personal aspect of the human being which is realized through the creative spiritual beginning, 
through the feeling of harmony and visions of the ideal. The church skillfully shows the convicted 
the place of the human on this transitory earth.  

 
Keywords: culture, up-bringing, spirituality, spiritual up-bringing spiritual degradation, 

mentality, Russian Orthodox Church.  
 
Воспитание личности невозможно без 

приобщения к культурным и духовным 
ценностям, без глубокого овладения всем 
опытом мирового культурного и духовного 
наследия прошлого и настоящего. Именно 
общечеловеческие ценности являются важ-
ным фактором выхода из духовно-нравст-
венного кризиса.  

Совершенствование человека — это на-
сущная проблема, которой занимались и 
занимаются многие выдающиеся умы чело-
вечества. Любое цивилизованное общество 
остро нуждается в личностях, в людях вы-
сокого интеллекта и духовной культуры.  

Сегодня, как и раньше, вопрос культуры, 
«культурности», является важным факто-
ром становления духовного общества в от-
ношении прогресса всей нашей цивилиза-
ции. Обобщая многообразие трактовок 
современных научных школ, можно ска-
зать, что понятие «культура» обозначает 
универсальное отношение человека к миру, 
через которое он создаёт самого себя и мир: 

— Культура как личностный аспект че-
ловеческого бытия, как развитие сущност-
ных сил человека, его духовного богатства 
[2, с. 15].  

— Культура — мир воплощенных цен-
ностей, преобразованная сообразно им при-
рода человека и его среда — мир орудий 
его материальной и духовной деятельности, 
социальных институтов и духовных дости-
жений [11, с. 39].  

— Культура — социально-прогрессив-
ная творческая деятельность человека во 

всех сферах бытия и сознания, направлен-
ная на преобразование действительности, 
на превращение богатства человеческой ис-
тории во внутреннее богатство личности, на 
всемерное выявление и развитие сущност-
ных сил человека [9, с. 56].  

— Культура — сумма духовных дости-
жений и память человечества; творческое 
самовыражение людей (результат и процесс 
творчества); совокупность общезначимых 
смыслов, знаков и символов; система норм 
и образцов поведения, бытующих в обще-
стве; основа социального поведения, унас-
ледованная от предыдущих поколений 
(язык, теоретические идеи, повседневные 
культурно-организованные виды деятель-
ности, церковь); способ жизни и деятельно-
сти, а также их контекст: совокупность ма-
териальных и духовных ценностей; плот-
ность опыта; достижения личности, приоб-
щаемые ею к сумме общечеловеческих дос-
тижений [6, с. 41].  

Духовность — часть культуры.  
Необходим синтез, интеграция духовно-

сти и культуры. Основная идея современно-
сти — возвращение духовности в контекст 
культуры, воспитание человека культуры.  

Человек Культуры — это гуманная лич-
ность.  

Человек Культуры — это духовная лич-
ность.  

Человек Культуры — это творческая 
личность.  

Человек Культуры — это адаптивная 
личность.  
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Человек Культуры — это целостная лич-
ность. 

Духовность — это моральные ценности 
и традиции, сконцентрированные в религи-
озных учениях и практиках, а также в ху-
дожественных образах искусства. Духов-
ность — в общем смысле — это совокуп-
ность проявлений духа. Проекция духовно-
сти в индивидуальное сознание называется 
совестью [1, с. 72].  

Дух же можно определить как частицу 
божественного огня, вложенную Творцом в 
каждого человека. Это жизненная сила, это 
творческое начало, это наша совесть, кри-
терий истины, чувство гармонии, представ-
ление об идеале.  

И основная цель духовно-нравственного 
воспитания человека — это увеличение ро-
ли духовной составляющей в его жизни. 
Это побуждение чаще обращаться к своей 
совести, которая является проекцией ду-
ховности в индивидуальное сознание и по-
тому выступает в качестве безошибочного 
критерия истины. Это развитие творческих 
способностей человека [3, с. 18].  

В чем особенности духовного воспита-
ния в тюрьмах? По нашему мнению, в мес-
тах лишения свободы велика опасность раз-
вития процесса, обратного духовному 
развитию, — духовной деградации. Поэто-
му духовно-нравственное воспитание долж-
но быть направлено прежде всего на пре-
дотвращение этой деградации. Под духов-
ной деградацией мы будем понимать 
стремление человека подавлять свой дух, 
отгораживаться от него, заглушать голос 
совести, то есть отказываться от своей бо-
жественной природы и от своего истинного 
предназначения. Таким образом, духовную 
деградацию можно определить как следст-
вие одного из главных грехов человечества 
— греха гордыни. Именно этот грех и явля-
ется первым шагом к служению злу.  

Чтобы помочь заключенным побороть 
этот грех, или, иными словами, помочь им 
отказаться от зла, надо донести до них Сло-
во Божье, с которым они будут все чаще и 

чаще сверять свои мысли и поступки, кото-
рое наставит их на путь самосовершенство-
вания, самоочищения, восстановления внут-
ренней гармонии.  

Увеличение духовно-нравственной со-
ставляющей в жизни заключенных стало 
возможным благодаря возобновлению тра-
диций оказания духовной помощи в тюрь-
мах священниками Русской православной 
церкви.  

Основоположником возобновления тра-
диций Богослужения в местах лишения 
свободы стал Святейший Патриарх Мос-
ковский и всея Руси Алексий II. С 1990 года 
Его Святейшество словом и делом вооду-
шевлял священнослужителей и верующих 
на осуществление православного просве-
щения в местах лишения свободы. Будучи 
ещё митрополитом Ленинградским и Нов-
городским, Алексий осуществлял пастыр-
ское окормление колонии строгого режима 
в Металлострое. В дальнейшем предстоя-
тель Русской православной церкви оказы-
вал активную поддержку и содействие в 
реформировании уголовно-исполнительной 
системы. В рамках этой поддержки им бы-
ли приняты меры по улучшению тюремного 
служения в московских СИЗО. С этой це-
лью к каждому следственному изолятору 
были прикреплены по несколько священни-
ков, которые неотступно окормляют заклю-
ченных. В течение последних пяти лет по 
благословлению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Алексия в день 
праздника Покрова Пресвятой Богородицы 
в московских следственных изоляторах и в 
следственных изоляторах других епархий 
проходил День милосердия и сострадания 
ко всем, в узах и темницах пребывающим. 
Целью этих акций является привлечение 
духовенства и мирян к более активному 
участию в церковном окормлении пенитен-
циарных учреждений [10].  

Забота об узниках в прошлом на Руси все-
гда воспринималась как святая обязанность. 
Тогда не было нужды в каком-то особом  
Дне милосердия, таким был каждым день.  
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В царской России народ был верующим. 
В тюрьмах основная масса служителей 
также была верующими. Это давало воз-
можность священнослужителям опираться 
на них в своих Божьих делах.  

В современной России среди сотрудни-
ков, несущих службу в местах лишения 
свободы, верующих людей пока немного. В 
этих условиях осложняется задача по ока-
занию духовной помощи заключенным. Не-
обходимо менять менталитет служителей 
тюрем, зачастую это менталитет «охранни-
ка», поэтому параллельно необходимо про-
водить постоянную работу по духовно-
нравственному воспитанию и служащих 
системы исполнения наказаний. И в этом 
процессе Церковь могла бы сыграть серьез-
ную роль.  

Неуклонно ведется работа по восстанов-
лению храмов на территориях тюрем.  

Для духовно-нравственного развития и 
воспитания заключенных храм имеет очень 
большое значение. Ведь многие заключён-
ные обращаются в веру и принимают кре-
щение лишь в местах заключения. И храм 
для них — это и молитва, и общение с Бо-
гом, и место, где происходит их обновле-
ние, очищаются их души [7, с. 63].  

В последние годы ведется серьезная ра-
бота в области совершенствования системы 
исполнения наказаний в РФ. Этот процесс 
связан с поиском новых идей, новых форм, 
новых методов по воспитанию духовно-
нравственного человека в местах лишения 
свободы. Тенденция последнего времени 
обстоятельно показывает и позволяет ут-
верждать, что взаимоотношения органов, 
которые исполняют наказания, и Церкви 
вышли на новый, более эффективный этап 
взаимного сотрудничества.  

Помимо служб и общения с заключён-
ными, для духовного воспитания их служи-
телями церкви создаются библиотеки в 
тюрьмах. В библиотеках тюрем основная 
масса литературы касается культурного ми-
рового наследия [4, с. 29]. Достаточное ме-
сто отводится также православной литера-

туре. Священнослужители ведут не только 
беседы с заключёнными о душе, но и дают 
разъяснения непосредственно по Закону 
Божьему. Что такое грех; что такое любовь 
к Богу; какое место человеку отводится на 
этой бренной земле. И многое другое.  

Помощь оказывается не только тем, кто в 
данный момент отбывает своё наказание в 
тюрьмах, но и тем, кто уже вышел на сво-
боду. Священнослужители помогают быв-
шим заключённым не только устоять от со-
блазнов, но и продолжать духовно разви-
ваться.  

Немаловажное значение имеет и соци-
ально-педагогическая функция [8, с. 94] ре-
лигиозного воздействия, заключающаяся в 
утолении эмоционального голода, в подго-
товке к правопослушному образу жизни. 
Элементы религиозного образования, кото-
рые неизбежно присутствуют при душепо-
печительстве заключённого со стороны свя-
щеннослужителя, способствуют не только 
отходу от преступного образа мыслей, но и 
нравственному очищению заключённого. 
Таким образом, общегуманитарное воздей-
ствие [5, с. 11] религиозных верований на 
заключённых, несомненно, несет в себе бла-
готворный потенциал, реализовать который 
и призвано сотрудничество администрации 
тюрем с представителями Церкви.  

Произошедшие в России изменения не 
могли не отразиться и на деятельности ор-
ганов, исполняющих наказания.  

Развитие за последние годы в местах 
лишения свободы религиозной жизни, дея-
тельности различных конфессий по оказа-
нию нравственного воздействия на заклю-
чённых требуют дальнейшего совершенст-
вования правовой, организационно-методи-
ческой и психолого-педагогической обес-
печенности этой сферы.  

Конечно, самым главным условием со-
вместной деятельности Церкви и тюрем яв-
ляется свобода вероисповедания заключён-
ных, люди больше не преследуются из-за 
своих религиозных убеждений, государст-
вом больше не создаются препятствия в во-
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просах вероисповедания и отправления ре-
лигиозных обрядов. В общественном соз-
нании и в государственной политике про-
изошла переоценка взглядов на Церковь в 
сторону признания ее положительной роли 
в социальной среде, возможности нравст-
венного и духовного воздействия на чело-
века, заслуг Церкви в истории развития го-
сударства.  

После возобновления деятельности Рус-
ской православной церкви в тюрьмах в 1990 
году прошло уже почти двадцать лет. За эти 
годы священнослужители и миряне не про-
сто посещают колонии и тюрьмы, пропове-
дуя истины веры Божьей. Они устраивают 
там храмы и часовни, организовывают ду-
ховные библиотеки и проводят беседы как с 
заключёнными, так и с представителями ад-
министрации учреждений. Помогают в дос-
тавке в тюрьмы и колонии различных видов 
гуманитарной помощи — продуктов пита-
ния, медикаментов, одежды.  

Вся эта работа благоприятствует утвер-
ждению Православной церкви в исправи-
тельных учреждениях, и таким образом 
служители Церкви постепенно занимают 
своё надлежащее место в этой системе — 
место духовного сердца, связующего, уми-
ротворяющего и сотрудников тюрем, и за-

ключённых, и их родственников, всех раз-
ными путями приводя к Богу.  

Администрация тюрем, в свою очередь, 
не может не заметить той пользы, которую 
приносят священнослужители, посещая 
тюрьмы.  

В целом можно выделить четыре основ-
ных момента в деятельности священника в 
тюрьме: богослужение, просвещение, мате-
риальная помощь, поддержка заключённых 
после их освобождения.  

Главной же задачей священника в тюрь-
ме является приведение людей к Богу.  
И если исполнить эту задачу, то все осталь-
ные задачи тоже исполнятся по слову 
Божьему: «Ищите же прежде Царствия Бо-
жья и правды Его, и это все приложится 
вам» [12, с. 99].  

Таким образом, священнослужители Рус-
ской православной церкви играют огром-
ную роль в духовно-нравственном воспита-
нии осужденных. Основная их задача — 
убедив заключенного жить по Божьим за-
поведям, возвратить обществу полноцен-
ных, позитивно развивающихся личностей. 
Воцерковление осужденного — это признак 
его духовного роста, то есть очищение че-
ловека, его мыслей, стремление к созида-
нию во славу Христову.  
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Л. Г. Горбунова 
 
О ФУНДАМЕНТАЛИЗАЦИИ ХИМИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

И ЕЕ РОЛИ В СТАНОВЛЕНИИ СПЕЦИАЛИСТА 
 
С позиций системного подхода рассмотрены направления совершенствования про-

цесса подготовки специалиста химико-педагогического образования на основе его фунда-
ментализации. На уровне предметного обучения физической химии определено место фун-
даментальных систем знаний о веществе и химическом процессе в содержании учебного 
модуля «термодинамика». Показана роль фундаментального содержания учебного пред-
мета в становлении профессиональной компетентности специалиста.  

 
Ключевые слова: фундаментализация образования, содержание обучения, профес-

сиональная компетентность, физическая химия, модульная программа.  
 

 L. Gorbunova  
 

ON FUNDAMENTALIZATION OF CHEMICAL AND PEDAGOGICAL EDUCATION 
AND ITS ROLE IN THE DEVELOPMENT OF SPECIALIST 

 
The issues of modernization of training specialists in the field of chemical education on the 

basis of education fundamentalization are regarded from the view point of the systemic approach. 
At the level of teaching physical chemistry, the position of the fundamental system of knowledge 
about the matter and the chemical process in the syllabus of the study module “Thermodynamics” 
is identified. The role of the fundamental discipline content in the development of the specialist’s 
professional competence is described. 

  
Keywords: Fundamentalization of education, discipline content, professional competence, 

physical chemistry, modular program.  
 

В настоящее время в российском обще-
стве отмечается устойчивое падение инте-
реса к получению фундаментального хими-

ческого и химико-педагогического образо-
вания, да и естественнонаучное образова-
ние в школах практически «увяло». Однако 


