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Введение 

Актуальность темы. В современный период в российском обществе 

существует большой интерес к иконам и святым, которые были и остаются 

основой религиозной православной жизни. Данный интерес выражается, в 

частности, в возрождении или реконструкции местных духовных традиций, 

но при этом в ряде случаев не учитывается исторический опыт почитания 

икон или чтимых святых. Важно понять, что они представляли во время 

своего зарождения, как развивались, какое воздействие оказывали на 

общество и как общество на разных своих уровнях влияло на формирование 

культов икон и святых.   

Что касается отечественного образования, то в рамках регионального и 

школьного компонентов государственного стандарта в школу уже давно 

стали вводиться дисциплины религиоведческого характера: «История 

мировых религий», «Религиоведение», «Основы православной культуры», 

«Искусство и религия». В основе интереса общества к религиоведческим 

знаниям — потребность человека в религии как неотъемлемой части 

национальной культуры, как важной составляющей нравственного 

самоопределения личности. 

Научная значимость исследования выражается во выявлении 

возможностей включения ранее неиспользованного религиоведческого 

материала по истории сибирского иконописания при преподавании учебного 

предмета «Основы религиозной культуры и светской этики». 

Гипотеза исследования заключается в возможности формирования и 

развития толерантного отношения и культурных компетенций у 

обучающихся посредством проведения элективного курса.  

Степень изученности.  В ходе исследования использовались 

несколько групп литературы. 

Первая группа литературы, посвящена изучению преподавания 

религиоведения в школьном образовании. Стоит отметить, что в основе 

преподавания религии в школе лежит понятие «светское религиозное 
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образование», которое «исходит из признания свободы обучающегося  в 

выборе веры и конфиденциальности его религиозных убеждений.  

Проблемы преподавания в школе предметов религиозной 

направленности, духовно-нравственного воспитания на религиозной основе 

рассматривались в трудах И. А. Галицкой, В.И. Гараджа, З. Т. Гасанова, Е. 

Шестуна, М. Д. Гуськова, К. Д. Давлетшина, Д. Конюхова, А. А. Корзинкина, 

И.С. Колесова, А. А. Корольков, Д.Г. Левчук, А.Е. Лихачев, И.В. Метлик, 

Л.Н. Митрохин 1 , Н.Д. Никандров 2 , С.М. Панич, С.В. Перевезенцев, М.Г. 

Писманик, Л.А. Попов, О.М. Потаповская, Т.В. Склярова, Л.В. Сурова, В.Ю. 

Троицкий, В.М. Филиппов, Л.А. Харисова, Л. Л. Шевченко, В.Л. Ширяев.  

Правовым аспектам религиозного обучения и преподавания знаний, 

касающихся религии, в государственных и муниципальных образовательных 

учреждениях посвящены исследования И. В. Понкина3.  

Проблема места и роли религиозной культуры в содержании 

образования рассмотрена в работах Л. Н. Митрохина 4, М. Г. Писманика 5. 

Отдельно стоит отметить диссертации Л.A. Харисовой6, в которой изучена 

религиозная культура как часть педагогическая проблема и реализация 

педагогической модели использования ее в курсе общего образования.  

Проблеме изучения религии в современной российской системе 

образования посвящен ряд работ И. В. Метлика. Так в монографии «Религия 

и образование в светской школе» проанализированы возможности изучение 

религии в школе, а также даны методические рекомендации7.  

                                                             
1 Митрохин Л. Н. Философские проблемы религиоведения. — М., 2008. 
2 Никандров Н. Д. Воспитание и религия (размышления педагога) // Совет. педагогика. − 1991. – № 12. – С. 51. 
3 Понкин И.В. Светскость государства. М.: Учебно-научный центр довузовского образования, 2004. - 466 с. 
4 Митрохин Л. Н. Философские проблемы религиоведения. — М., 2008. 
5 Писманик М. Г. Светская школа и религия // Социально-гуманитарные знания. — 2000. — № 4.; Писманик 

М. Г. Проблемы преподавания религиоведения // Религия в изменяющейся России: Материалы II Российской 

научной конференции. Т. 2. Пермь: ПГТУ, 2004.; Писманик М. Г. Трудные аспекты в преподавании 

религиоведения // Религия в Российском пространстве: исторический, политический и социокультурный 

аспекты: Материалы I Всероссийской заочной конференции преподавателей религиоведения вузов, 

колледжей и школ (7–10 октября 2007 г). Иркутск, 2008. 
6 Религиозная культура в содержании общего образования https://www.dissercat.com/content/religioznaya-

kultura-v-soderzhanii-obshchego-obrazovaniya 
7 Метлик И. В. Религия и образование в светской школе. — М.: Планета-2000, 2004. — 384 с.; Галицкая И. А., 

Метлик И. В. Глава 9. Изучение религиозной культуры в светской школе // Толерантность / Общ. ред. М. П. 

Мчедлова. — М.: Республика, 2004. — С. 236—261. 
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Из последних работ, изучающих религиозное образование в 

образовательной школе, стоит назвать диссертацию о специфике 

религиозного и религиоведческого образования А. Ю. Лаврентьевой8, а также 

труды Ф. Н. Козырева с практическим опытом реализации, направленные для 

учителей и методистов9.  

Вторая группа литературы, посвящена изучению курса ОРКСЭ, его 

организационно-методическим основам и содержанию. Стоит отметить, что 

по каждой из существующих дисциплин, написано большое количество 

статей и рекомендаций от учителей. Комплексный пособий, к сожалению, 

нет. 

В основе преподавания ОРКСЭ выделяют несколько подходов 10 : 

культурологический, коммуникативный и деятельностный.  

Культурологическая направленность предмета способствует развитию 

у обучающихся представлений о нравственных идеалах и ценностях 

религиозных и светских традиций народов России, формированию 

ценностного отношения к социально й реальност и, осознан ию роли 

пр авославия, ис лама, иуда изма, будд изма, светс кой этики в истор ии и 

культуре н ашей стран ы. Данный по дход рассмотре н в статья х Л.С. 

Боро дкина11, Т. Д. Ша пошникова12, Е. Ф. Те пловой13.  

Коммуникативный по дход к пре подаванию пре дмета ОРКСЭ 

пре дполагает ор ганизацию ко ммуникатив ной деятел ьности обуч  ающихся, 

                                                             
8  Лаврентьева А. Ю. Специфика религиозного и религиоведческого образования (социально-философский 

аспект: автореф. дис. … канд. филос. наук / Помор. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Архангельск, 2007. – С. 4. 
9 Козырев Ф. Н. Религиозное образование в светской школе. Теория и международный опыт в отечественной 

перспективе: монография. – СПб.: Апостол. город, 2005. – С. 49.; Козырев Ф. Н. Гуманитарное религиозное 

образование: кн. для учителей и методистов. – СПб.: РХГА, 2010. – С. 118. 
10  Надыршин Т. М. Подходы в преподавании курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

(ОРКСЭ). URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=24952485 (дата обращения: 21.04.2019). 
11  Бородкина Л. С. Культурологический подход в преподавании ОРКСЭ [Электронный ресурс]. URL: 

https://multiurok.ru/blog/kul-turologhichieskii-podkhod-v-priepodavanii-orkse.html 
12  Шапошникова Татьяна Дмитриевна Культурологический контекст преподавания школьного предмета 

«Основы мировых религиозных культур и светской этики» // Отечественная и зарубежная педагогика. 2015. 

№1 (22). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kulturologicheskiy-kontekst-prepodavaniya-shkolnogo-predmeta-

osnovy-mirovyh-religioznyh-kultur-i-svetskoy-etiki (дата обращения: 10.05.2020). 
13  Теплова Е. Ф. Культурологический подход в преподавании предметной области ОРКСЭ: практика 

реализации. Современное образование: векторы развития. Инновационные подходы к преподаванию 

социально-гуманитарных дисциплин. Материалы IV международной конференции (г. Москва, МПГУ, 25-26 

апреля 2019 г.) Москва, 2019 г., стр.275-282. 



6 
 

требующей от н их умений в ыслушивать поз ицию партнёр а по деяте льности, 

пр инимать её, со гласовыват ь усилия д ля достиже ния постав ленной цел и, 

находит ь адекватн ые вербаль ные средст ва передач и информац ии и 

рефле ксии.  

Деятельностный по дход, осно вывающийся н а принципе 

д иалогичност и, осущест вляется в про цессе акти вного взаи модействия 

обуч ающихся, сотру дничества, об  мена инфор мацией, обсу ждения раз ных 

точек зре ния. Этот по дход рассмотре н в статья х «Реализа ция 

деятел ьностного по дхода на уро ках ОРКСЭ»14, «Системно- деятельност ный 

подход пр и изучении ре лигиозной ку льтуры Росс ии в рамка х нового 

обр азовательно го стандарт а»15. 

Методические особе  нности пре подавания пре дмета «Осно вы 

религиоз ных культур и с ветской эт ики» и их ре ализация в учеб но-

методичес ком обеспече нии описан ы в работа х А. В. Левитинского16, К. В. 

Са вченко17, Н. И. Сазо нова18,  

Большинство пуб  ликаций, н аправленны н а разработ ку и 

предст авления со держания курс а ОРКСЭ в обр азовательно й школе. Е. В. 

М альцева19, А.А. Ожиганова20, М.С. Аки шева21, А. В. За порожченко, К. Д. 

                                                             
14  Реализация деятельностного подхода на уроках ОРКСЭ. URL: https://infourok.ru/statya-realizaciya-

deyatelnostnogo-podhoda-na-urokah-orkse-2312308.html 
15  «Системно-деятельностный подход при изучении религиозной культуры России в рамках нового 

образовательного стандарта» https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/351400-sistemno-dejatelnostnyj-

podhod-na-urokah-orks 
16 Левитинский А.В. Методологические особенности преподавания комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики»: Учебно-методическое пособие. – Екатеринбург, 2011. – 73 с. 
17  Савченко К. В. Методические особенности преподавания предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» и их реализация в учебно-методическом обеспечении // Проблемы современного образования. 

2012. №5. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/metodicheskie-osobennosti-prepodavaniya-predmeta-osnovy-
religioznyh-kultur-i-svetskoy-etiki-i-ih-realizatsiya-v-uchebno-metodicheskom 
18 Сазонова Н. И. Особенности преподавания религиоведческих дисциплин в сельской школе // Вестник ТГПУ. 

2009. №12. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-prepodavaniya-religiovedcheskih-distsiplin-v-selskoy-

shkole  
19  Мальцева Евгения Викторовна Содержание курса основ религиозных культур и светской этики в 

общеобразовательной школе // Ученые записки ЗабГУ. Серия: Педагогические науки. 2010. №5. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/soderzhanie-kursa-osnov-religioznyh-kultur-i-svetskoy-etiki-v-obscheobrazovatelnoy-

shkole 
20  Ожиганова А. А. Учебные пособия «Основы религиозной культуры» с точки зрения поликультурной 

концепции образования // Проблемы современного образования. 2012. №5. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/uchebnye-posobiya-osnovy-religioznoy-kultury-s-tochki-zreniya-polikulturnoy-

kontseptsii-obrazovaniya 
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Д авыдова 22 . Возможности курс а ОРКСЭ с це  лью формиро вания у 

обуч ающихся це нностных ор иентиров и и х социализ ации рассмотре ны в 

стать ях Т. Д. Шапо шникова23 и А.Р. Монсонова24. А в стат ье Г.С. Весе лова25 

рассмотре ны варианты про верки резу льтатов обуче ние по итогам курс  а 

ОРКСЭ. 

Литература по истор ии сибирско го иконопис ания включ ает в себя 

пуб ликации по истор ии иконопис ания, опис анию и ана лизу отдел ьных икон, 

ос вещению ос новных вопросо в, возника ющий в про цессе изуче ния сибирс кого 

иконо писания. 

Первые пуб ликации по те ме сибирско  го иконопис ания относ ятся к 

XIX ве ку. Это ст атья Д.А. Ровинского 26 , в которо й он выдел яет 

специф ические черт ы сибирско й иконы, в ысказывая м нение, что о на не 

заслу живает отде льного вни мания иссле дователей 27.  

А.И. Сулоц кий в свои х работах собр али сведен ия об икон ах 

сибирско го письма ко нца XVII - н ачала XIX ве ка, а также уст ановили име на 

и биогр афические с ведения о с ибирских и конописцах. Первые упо минания о 

чт имых икона х Енисейско й епархии мо жно найти в тру дах А. И. Су лоцкого.  

В р аботе «Мно гочтимые и коны по За падной Сиб ири 28 » дается перече  нь 

                                                                                                                                                                                                    
21  Акишева М. С. Сущность курса «основы религиозной культуры и светской этики» и специфика его 

внедрения в спектр образовательных дисциплин// МНКО. 2019. №6 (79). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/suschnost-kursa-osnovy-religioznoy-kultury-i-svetskoy-etiki-i-spetsifika-ego-

vnedreniya-v-spektr-obscheobrazovatelnyh-distsiplin 
22 Запорожченко А.В., Давыдова К.Д. Курс «Основы религиозных культур и светской этики»: проблемы и 

перспективы // Сибирский педагогический журнал. 2013. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kurs-osnovy-

religioznyh-kultur-i-svetskoy-etiki-problemy-i-perspektivy 
23  Шапошникова Т. Д. Формирование у школьников опыта социального согласия и доверия в условиях 

многонационального российского общества // ЧиО. 2016. №3 (48). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-u-shkolnikov-opyta-sotsialnogo-soglasiya-i-doveriya-v-usloviyah-

mnogonatsionalnogo-rossiyskogo-obschestva 
24  Монсонова А. Р. Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» как фактор 

социализации младших школьников // Вестник КемГУ. 2015. №3-3 (63). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/uchebnyy-predmet-osnovy-religioznyh-kultur-i-svetskoy-etiki-kak-faktor-

sotsializatsii-mladshih-shkolnikov 
25 Веселова Г. С. Система оценки достижения планируемых результатов освоения содержания учебного курса 

«Основы религиозной культуры и светской этики» // International scientific review. 2016. №3 (13). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/sistema-otsenki-dostizheniya-planiruemyh-rezultatov-osvoeniya-soderzhaniya-

uchebnogo-kursa-osnovy-religioznoy-kultury-i-svetskoy-etiki 
26 Ровинский Д.А. История русских школ иконописи до конца XVII в. / Д.А. Ровинский. СПб, 1856. - 196 с. 
27 Ромодановская, Е.К. Сибирские повести об иконах (XVII-XVIII вв.) / Е.К. Ромодановская // Сибирь периода 

феодализма. Новосибирск, 1968. - Вып. 3. - С. 82-96. 
28 Сулоцкий А. И. Многочтимые иконы по Западной Сибири: В Тобольской епархии. Омск, 1881.- 24 с. 
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икон, н аходящихся в пре делах Тобо льской епар хии. Обшир ный сборни  к 

«Сочинение в тре х томах» в ключает в себ  я ряд работ и пуб  ликаций А. И. 

Су лоцкого. Д ля нас имеет бо льшее значе ние первый то м29, посвящен ный 

сибирс ким церков ным ценност ям. Это пер вое собран ие произве дений. 

Насто ящий том сост авлен из от дельно изд анных работ а втора, а т акже его 

пуб ликаций в пер иодике XIX ве ка. Основно й заслугой А. И. Сулоцко го 

являетс я обширное о писание цер квей и соборо в.  

В разделе «О писание на иболее чти мых икон, н аходящихся в 

Тобо льской епар хии 30 », стоит в ыделить оп исание сле дующих ико н и 

образо в: икона Бо жией Матер и «Знамение» ( Абалацкая); обр аз Николая 

Чу дотворца; и кона Инноке нтия Иркутс кого.  Опис ание этих и кон 

дополн яется крат ким очерко м «многочт имых икон из н  аходящихся в 

е пархиях Ен исейской и Ир кутской31».  

В статье « Историческ ие сведени я об иконо писании в С ибири» автор 

д ает историчес кий очерк р азвития ико нописания в С ибири с пр ивлечением 

ш ирокого кру га историчес ких источн иков и про изведений32.    

В 20-е гг. X X века выхо дят немногоч исленные ст атьи и пуб ликации об 

истор ии сибирско го искусст ва. Среди н их статьи « Искусство в С ибири» 

А.Н. Т ихомирова 33  , «Матери алы к истор ии иконопис ания и живо писи в 

Зап адной Сибир и» В.Г. Мо лодых 34 . Обобщение н акопленных к это му 

времени с ведений осу ществлено в «С ибирской со ветской эн циклопедии»35, 

изданной в 1 929-1932 г г., и позже, в 1 968-1969 г г., в «Истор ии Сибири»36. 

                                                             
29 Сулоцкий А. И. Сочинения в трех томах: Т. 1. О церковных древностях Сибири/Под ред. В.А. Чупина. — 

Тюмень: Издательство Ю. Мандрики, 2000. - 480 с. 
30 Сулоцкий, А. И. Сочинения в трех томах: Т. 1. О церковных древностях Сибири/Под ред. В.А. Чупина. — 

Тюмень: Издательство Ю. Мандрики, 2000. - С. 85-241. 
31 Сулоцкий, А. И. Сочинения в трех томах: Т. 1. О церковных древностях Сибири/Под ред. В.А. Чупина. — 

Тюмень: Издательство Ю. Мандрики, 2000. С. 259- 261. 
32Сулоцкий А.И. Исторические сведения об иконописании в Сибири.// Тобольские Губернские Ведомости. 

1871. № 17. С. 98. 
33 Тихомиров, А.И. Искусство в Сибири / А.Н. Тихомиров // Северная Азия. Кн. 5-6.- 1925. - с. 168-174. 
34 Молодых, В.Г. Материалы к истории иконописания и живописи в Западной Сибири / В.Г. Молодых // 

Записки Тюменского общества научного изучения местного края. Тюмень, 1924. - Вып. 1. - С. 158— 161. 
35 Сибирская советская энциклопедия: в 4. т. Новосибирск, 1929-1937. 
36 История Сибири: С древнейших времен до наших дней. В 5 т. Т. 2. Сибирь в составе феодальной России / 

Под ред. А. П. Окладникова. - Д., Наука, 1968. - 536 с. 
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В 60-70-е г г. появляютс  я статьи о необ  ходимости изуче ния сибирс кого 

искусст ва. Среди н их статья В. Л апшина «Из истор ии искусст ва Сибири X IX 

в.» 37 , в которо й была выс казана необ ходимость н аписания истор ии 

сибирско го искусст ва. В 1977 г. пост ановка проб лемы изуче ния сибирс кой 

иконы б ыла осущест влена в ст атье Н.В. Петро вой «Изобр азительное 

ис кусство в про цессе культур ного развит ия Сибири в XV II-XVIII в в. 

Методоло гические ас пекты проб лемы» 38 , отметивше й отсутств ие 

исследо ваний по д анной теме и пр иводящей перече нь источни ков для 

исс ледователя. 

Из числа исс ледователе й конца XX века стоит выде лить Н.Г. 

Ве лижанину, но восибирско го историк а искусств а. Её иссле дования бы ли 

посвяще ны изучени ю появлени я и развит ия иконопис ания на терр итории 

Зап адной Сибир и. К числу р абот, связ анных с те мой нашего исс ледования, 

мо жно отнест и статьи «У исто ков сибирс кой иконоп  иси» 39 , «К истор ии 

иконопис ания в Зап адной Сибир и»40,  «О своеобр азии иконо писи Запад ной 

Сибири» 41.  

К числу наз ванных работ т акже стоит доб авить публ икации И.А. 

М ануйловой « Истоки фор мирования и ос новные особе нности сиб ирской 

ико ны» 42   и Л. И. Шапо валовой об истор ии иконопис и в Приенисе йском 

крае43.  

                                                             
37 Лапшин, В. Из истории искусства Сибири XIX века / В. Лапшин // Художник. 1968. - № 2. 
38  Петрова, Н.В. Изобразительное искусство в процессе культурного развития Сибири в XVII-XVIII вв. 

(Методологические аспекты проблемы) / Н.В. Петрова // Литература и фольклор Восточной Сибири. -Иркутск, 
1977. 
39 Велижанина, Н.Г. У истоков сибирской иконописи / Н.Г. Велижанина // Культурно-бытовые процессы у 

русских Сибири XVIII нач. XX в. -Новосибирск, 1985.-С. 153-166. 
40 Велижанина, Н.Г. К истории иконописания в Западной Сибири / Н.Г. Велижанина // Традиционные обряды 

и искусство русского и коренных народов Сибири. Новосибирск: Наука, 1987. - С. 125-141. 
41 Велижанина, Н.Г. О своеобразии иконописи Западной Сибири / Н.Г. Велижанина // Сибирская икона / 

Редкол.: Байдин В.И. и др. Омск: Иртыш-92, 1999. - С. 194-200. 
42 Мануйлова, И.А. Истоки формирования и основные особенности сибирской иконы / И.А. Мануйлова // 

Традиции и современность. Сборник статей Тюменского музея изобразительных искусств. -Тюмень, 1998. С. 

64-66. 
43 Шаповалова Л.И. К истории иконописи в Приенисейском крае (Красноярск, Енисейск) // Сибирская икона / 

Редкол.: Байдин В.И. и др. Омск: Иртыш-92, 1999. С. 220-224. 
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В конце 90- х годов XX века выше л в свет сбор ник-альбом ст атей 

«Сибирс кая икона» 44 , который объе динил в себе резу льтаты мно голетних 

исс ледований, у же названн ых ранее истор иков и искусст воведов Сиб ири и 

Урал а по изуче нию иконоп иси.  

 К числу но вейших исс ледований по и конописи Восточ ной Сибири, 

особе нностях ее и конографии и ст илистики сто ит отнести пуб ликаций 

до ктора искусст ва, H.H. Ис аевой.  Ею н аписан цел ый ряд моно графий и 

ст атей в науч ных сборни ках по исс ледованию с ибирской цер ковной 

кул ьтуры: «Русс кое медное ху дожественное л итье XVI–X X веков. 

Пр иенисейски й регион. С водный кат алог» 45 , «Деревян ная скульптур а и 

орнаме нтальная рез ьба иконост асов Приен исейского кр ая. XVIII– XIX века. 

С водный кат алог» 46 , «Церковн ая живопись Пр  иенисейско  го края XVII – 

н ачала XIX ве ков»47 и многие дру гие публик ации.  

Отдельно сто  ит обратит ь внимание н а альбом-к аталог «Цер ковная 

живо пись Приен исейского кр ая XVII – н ачала XIX ве ка», в состав которо го  

вошли 75 произве дений иконо писи, 3 из которых являются ч астью 

иконостасов Преображе  нского и Вос кресенского соборо в Красноярс ка. В 

особ ый раздел в ыделены тр и иконы, со держащие обр аз святого В асилия 

Ман газейского. В р аздел «Цер ковная живо пись на хо лстах» вхо дит 13 

пам ятников сиб ирской живо  писи конца 18 – н ачала 19 в.: хору гвь, три 

п лащаницы и 9 и кон из хра мов и часо вен Енисейс кого, Канс кого и 

Крас ноярского уез дов. Все и коностасные и коны публи куются впер  вые. 

Основная м асса этих р абот либо р  ассматривает и конопись С ибири в 

ко нтексте изуче ния всей ку льтурной ж изни края, л ибо остана вливается н а 

изучении к акого-либо ас пекта темы, и мея узкие терр  иториально- временные 

                                                             
44 Сибирская икона. Редкол.: Байдин В.И. и др. Омск: Иртыш-92, 1999. - 272 с. 
45 Русское церковное серебро конца XVII – начала XX вв. в музейных собраниях Красноярского края: сводный 

каталог / Н. Н. Исаева; М-во образования и науки Рос. Федерации, ФГБОУ ВПО «Краснояр. гос. пед. ун-т им. 

В. П. Астафьева», Краснояр. краев. краеведч. музей. – Красноярск: 2014. – 337 с. 
46  Деревянная скульптура и орнаментальная резьба иконостасов Приенисейского края, XVIII-XIX вв.: 

сводный каталог / Н. Н. Исаева. – Красноярск: Офсет, 2000. – 207 с. 
47  Церковная живопись Приенисейского края XVII - начала XIX века: альбом-каталог / Н. Н. Исаева. - 

Красноярск: Платина, 2008. - 284, [4] с. 
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р амки. Отсутст вие публик аций, анал изирующих чт имые иконы Е нисейской 

е пархии в це лом, опреде ляющих их истор ическое зн ачение и место в 

ку льтурном н аследии ре гиона, явл яется акту альностью н ашего 

иссле дования.  

Объектом исс ледования является с ибирская ш кола иконо графии. 

Предмет исс ледования – использо вание рели гиоведческо го 

материа ла по истор ии культур ы в курсе ш кольного истор ического 

обр азования. 

Целью иссле дования является р азработка э лективного курс а по 

истор ии культур ы на основе ре лигиоведчес кого матер иала. 

Задачи исс ледования заключаютс я в:  

 определении воз можностей ис пользовани я материало в 

культурно  го наследи я, в частност и религиове дческий матер иал, в курсе 

ш кольного истор ического обр азования; 

 изучить методику создания и преподавания элективного курса; 

 разработать э лективный курс н а основе отобр анного матер иала 

по сиб ирской шко ле иконогр афии. 

 рассмотреть истор  ию зарожде ния и стано вления сиб ирской 

шко лы иконогр афии, ключевые  чтимые иконы. 

 Источниковая б аза исследо вания. В ходе исс ледования б  ыл 

использо  ван широки й круг пря мых и опуб ликованных источ  ников. В 

соот ветствии со с пецификой исс ледования ис пользованн ые материа лы 

можно р азделить н а 2 группы: 

1. Письмен ные источн  ики: 

- фонды науч ных библиоте к: Государст венной уни версальной н аучной 

биб лиотека Кр асноярского кр ая, научна я библиоте ка Красноярс кого 

краево го краеведчес кого музея, б  иблиотека Л итературно го музея и мени 

В.П. Аст афьева; 

- норматив но-правова я база: Фе деральный з акон Росси йской 

Федер ации «Об обр азовании в Росс ийской Федер ации» (Ст. 87. 
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«Особе нности изуче ния основ ду ховно-нравст венной кул ьтуры наро дов 

Российс кой Федера ции. Особе нности получе ния теолог ического и 

ре лигиозного обр азования»); Истор ико-культур ный стандарт; 

- историчес кие записк и и статьи из из даний: «Краткое описание 

приходов Е нисейской е пархии»48. Справочн ик, изданн ый в Красно ярске в 

1916 го ду под руко водством Е нисейского цер ковно-истор ико-

археоло гического об щества, вобр ал целый р яд значимы х и малоиз вестных 

све дений о пр иходах и хр  амах Приен  исейского кр ая.  Издан ие включает в 

себ я предисло вие состав ителей и шест ь разделов по ч ислу уездо в 

Енисейско  й губернии. В пр иложение с правочника во шли краткие с ведения о 

пр иходах, от крытых пос ле подгото вки книги в печ ать. В работе б  ыли 

использо  ваны матер иалы «Енисе йских губер нских ведо мостей» и 

« Енисейских е пархиальны  х ведомосте й». Газета « Енисейские губер нские 

ведо мости», из даваемая в пер иод с 1857 по 1 917 года, я влялась 

пер иодическим из данием Енисе йской губер нии, освещ ающая мест ные 

новост и. «Енисейс кие епархи  альные ведо мости» явл яются офиц иальным 

из данием Енисе йской, поз же Красноярс кой епархи и. В ведомост ях, 

выходи вших с февр аля 1884 го да по 1919 го д, с перер ывом в 1906-1  908 года, 

пуб ликовались до кументы  об щецерковно го характер а, а также 

р аспоряжени я епархии и  отчет ы о ее деяте льности.  

2. Художест венно-изобр азительные м атериалы: 

- произведе ния иконоп исного искусст ва фондов и э кспозиций 

росс ийских и с ибирских музее в (иконы и и конописные про изведения) 

- иконопис ные произве дения, опуб ликованные в а льбомах и каталогах 

«Сибирская и кона», Омс к, 1999; « Церковная ж ивопись Пр иенисейско го края 

XV II – начал  а XIX века», Кр асноярск, 2008. Из ч исла альбо мом, 

выпуще нных после дние десят илетие, стоит выделить энциклопе  дическое 

                                                             
48  Краткое описание приходов Енисейской епархии: издание Енисейского церковно-историко-

археологического общества. – Красноярск: Эл. тип. Епархиального братства, 1916. -243 с. 
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из дание под ре дакцией Г.С. Ко лпаковой и И. К. Языко ва49.  Данный тру д 

вошли све дения о зн аменитых и ре дких икона х. 

Практическая з начимость исс ледования заключаютс я в том, что в 

хо де исследо вания прове ден анализ м атериалов по чт имым икона м 

Енисейской е пархии и р асширены воз можности их практичес кого 

испол ьзования в курсе ш  кольного обр азования, а и менно посре дством 

соз дания элект ивного курс а по истор ии России с це лью изучен ия истории 

с ибирской ш колы иконо писания. 

Структура исс ледования. Выпускна  я квалифик ационная р абота 

состо ит из введе ния, двух г лав, заключе ния, списк а литератур ы и 

приложе ния.  

                                                             
49 Икона: атлас православной иконы / Г. С. Колпакова, И. К. Языкова. – Москва: Феория, 2013. – 519 с.  
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Глава 1.  Теорет ико-педаго гические ос новы препо давания учеб  ного 

предмет а «Основы ре лигиозной ку льтуры и с ветской эт ики» 

1.1. Психолого- педагогичес кие особен ности разв ития обучающихся 

стар шего школь ного возраст  а. 

Старший шко льный возр аст – это пер  иод ранней ю ности, в возрасте от 

15 до 17 лет. Этот возр аст соответст вует возрасту обуч ающихся в 9-11 

к лассах. К концу это го возраст а школьник пр иобретает ту сте пень идейно й и 

психичес кой зрелост и, которая дост аточна для н ачала самосто ятельной 

ж изни, продолжение по лучения образован ия дальнейшего и ли 

произво  дственной р аботы после о кончания ш колы. 

Для старшего школьного возраста характерны изменен  ия физичес кого 

и пси хологическо го состоян ия ребёнка. Ес  ли в физичес ком плане о ни 

проявля ются в росте те ла ребенка, то в пс  ихологичес кие измене ния более 

м асштабны и з аключаются в сер ьезном перес мотре «Я-ко нцепции».  

Когнитивные из менения в ст аршем школ ьном возрасте в ыражаются в 

р азвитии мы шления на уро вне формал ьных опера ций. Данны й тип 

мышле ния необхо дим для из ложения абстр актных умоз аключений, не 

пр ивязанных к су ществующим в д  анный моме нт внешним ус ловиям. В 

про цессе совер шенствован  ия и непрер ывного рас ширения ко гнитивных 

с пособносте й старшекл ассников со держание и х мышления в с вою очеред ь 

также ст ановится бо лее широки м и сложны м. Кроме то го, появле ние этих 

с пособносте й приводит к то  му, что юно ши и девуш  ки начинают 

пр иобретать с клонность к с амоанализу и с амокритике, что в с вою очеред ь 

приводит к по явлению у по дростков с воеобразно й формы эго центризма: 

м ногим кажетс я, что они посто янно высту пают перед вообр ажаемой 

ау диторией, вз гляды которо й направле ны на него, что дру гие люди 

не пременно обр ащают на н их свое кр  итическое в нимание. 

Для старше классников у меет большое з  начение пр инадлежност ь с 

одной и х социальн ых групп, а то к акое место о ни в ней з анимаю. Ос новную 
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роль играют р азнообразн ые неформа льные груп  пы общения, к ак правило 

т акие групп ы являются р азновозраст  ные и подч иненные нор мам какой- либо 

специф ической суб культуры. 

Основная особенность детей старшего ш  кольного возр  аста – это рост 

самосто ятельности и с амосознани я, а также открытие с воего я. О на тесно 

с вязана с из менениями де ятельности и з акономерност ями умстве нного 

разв ития в это м возрасте. В ср авнении с по дростковым, ю ношеское 

с амосознание бо лее глубокое и н аправлено во внутрь. Юно ши и девуш ки 

особо остро о щущают сво ю индивиду альность и вс ячески стре мятся 

подчер кивают свое от личие от о кружающих и х людей. 

У старшекл ассников об ычно ярко в ыражено изб ирательное от ношение 

к учеб ным предмет ам. Потреб  ность в зн ачимых для ж изненного ус пеха 

знани ях — одна из с амых характер ных черт н ынешнего ст аршеклассн ика. 

Это о пределяет р азвитие и фу нкциониров ание психичес ких процессо в. 

Восприят ие характер изуется це ленаправле нностью, в нимание — 

про извольност ью и устойч ивостью, п амять — ло гическим х арактером. 

М ышление от личается бо лее высоки м уровнем обоб  щения и 

абстр агирования, посте пенно приобрет ает теорет  ическую и кр итическую 

н аправленност ь. 

Основным в идом деяте льности в ю ношеском возр асте являетс я 

общение и ко ммуникабел ьность, но уче ние продол жает остав аться одни м из 

главн ых видов де ятельности. В это м возрасте встреч аются два т ипа 

обучающихся: для одни х характер но наличие р авномерно р аспределен ных 

интересо в, другие от личаются яр ко выражен ным интересо м к одной н ауке.  

На первое место в ыдвигаются мот ивы, связа нные с жиз ненными 

пл анами учеников, их намере  ниями в бу дущем, миро воззрением, 

с аморазвитие м и самоопре делением. З десь начин ается разв итие ведуще й 

деятельност и, которая стро ится на сво йствах хар актера и те мперамента 

молодых л  юдей. Активно фор мируются усто  йчивые цен ности и систе мы 

ценносте й, коррект ируется миро воззрение. Все ч аще старши й школьник 
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начинает ру ководствов аться созн ательно пост авленной це лью, появл яется 

стре мление углуб ить знания в о пределенно й области, воз никает стре мление 

к с амообразов анию. Гормо нальный дисб аланс оста лся позади, но 

обостр илась потреб ность в со циализации, в об  щественном пр изнании, в 

ме жличностно м комфорте.  

Формирование бо лее устойч ивой эмоцио нальной сфер ы помогает 

ю ноше преодо левать ситу ации стресса, депресси  и и психозо в, заработ анных 

в резу льтате разоч арований от собст венных дейст вий. Перехо д от индив ида 

к личност и завершаетс я. Теперь у ю ноши формируетс я собствен ная точка 

зре ния, его в ме ньшей степе ни интересует м нение окру жающих, он мо жет 

гармон ично общат ься с разл ичными возр астными гру ппами. Но стре мится 

это де лать на уро вне собесе дника.  

В старшем ш кольном возр асте устан  авливается до вольно проч ная связь 

ме жду професс иональными и учеб  ными интерес ами. Выбор професс  ии 

способст вует формиро ванию учеб ных интересо в, изменен ию отношен ия к 

учебно  й деятельност и. В связи с необ  ходимостью с амоопределе ния у 

школ ьников воз никает потреб  ность разобр аться в окру жающем и в с амом 

себе, про исходит по иск смысла. Оче нь сильно р азвивается т ворческост ь и 

систем ность. Стар ший школьн ик в своей учеб  ной работе у веренно 

по льзуется р азличными м ыслительны ми операци ями, рассу ждает логичес ки, 

запоми нает осмыс ленно. В то же вре мя познавате льная деяте льность 

ст аршеклассн иков имеет с вои особен ности. Есл и подросто к хочет зн ать, что 

собо й представ ляет то ил и иное явле ние, то ст арший школ ьник стрем ится 

разобр аться в раз ных точках зре ния на этот во прос, сост авить мнен ие, 

устано вить истину. О ни любят исс ледовать и э ксперимент ировать, т ворить и 

соз давать новое, ор игинальное. Бо льшим приор итетом в де ятельности и меет 

анализ ирование и стру ктурирован ие, а также этическая и нр  авственная 

сост авляющая. Н а второй п лан уходит и мпульсивност ь и необду манность 

де йствий.  
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Таким образо м, происхо дящие в ст аршем школ ьном возрасте из менения 

физ иологическо го и психо логического состо яния, следует уч итывать пр и 

организа ции образо вательного про цесса.  

1.2.  Концепция пре подавания О РКСЭ  

Нормативно-правовой   ос новой разр аботки и в ведения в 

образовательный процесс ко  мплексного учеб ного курса «Ос  новы 

религ иозных кул ьтур и светс кой этики»   (О РКСЭ) являетс я Поручение 

През идента Росс ийской Федер ации от 2   а вгуста 200 9 г. Учиты вая   

резу льтаты апроб ации ОРКСЭ 4 о ктября 2011 го да, а именно в ыявление 

воз можности поз итивного в лияния на се мью и укре пление внутр исемейных 

от ношений пр и посредничест ве школы,  была разр аботана Ко нцепция 

ко мплексного учеб  ного курса «Ос  новы   рел игиозных ку льтур и светс кой 

этики» на ступеня х начально го, основного, сре днего (полного) об  щего 

образо вания50, методичес кой осново  й которой с лужит Конце пция духовно-

нр авственного р азвития и вос питания лич ности граж данина Росс ии. 

Из Концепции следует, что целью реа  лизация ОРКСЭ является 

пе дагогическ ая поддерж ка духовно- нравственно го развити  я и воспит ания   

обуч ающихся, фор мирование у н их российс кой гражда нской и ку льтурной 

и дентичност и,   тради ционной ду ховно-нравст венной кул ьтуры в 

соот ветствии с   м ировоззренчес кими и кул ьтурными особе нностями и 

потреб ностями се мьи   школ ьника, мот ивации к осоз нанному нр авственному 

по ведению, о пыта нравст  венно   обос нованной, ко нструктивно й 

деятельност и посредст вом приобще ния к   ре лигиозным, эт ическим и 

ку льтурным тр адициям наро дов России.  

                                                             
50 Концепция комплексного учебного курса «Основы   религиозных культур и светской этики» на ступенях 

начального, основного, среднего (полного) общего образования. [Электронный ресурс]. URL: 

https://pravobraz.ru/koncepciya-kompleksnogo-uchebnogo-kursa-osnovy-religioznyx-kultur-i-svetskoj-etiki-na-

stupenyax-nachalnogo-osnovnogo-srednego-polnogo-obshhego-obrazovaniya/ 
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Исходя из в ышесказанно го, можно сказ ать, что главно й целью ОРКСЭ 

я вляется восст ановление целостности обучения, вос  питания и р азвития 

лич ности в ходе педагогичес  кого процесс а. 

Задачи, пост авленные в д анной Конце пции, соот ветствуют 

требо ваниям к резу льтатам ос воения обуч ающимися ос новной 

обр азовательно й программ ы, а именно: 

«1. в области р азвития лич ности обуч ающегося: 

- формиров ание росси йской граж данской и ку льтурной и дентичност и, 

воспита ние патриот изма, ответст венности з а настоящее и бу дущее 

Отечест ва; 

- формиров ание готов ности к ду ховно-нравст венному раз витию в 

тече ние всей ж изни; 

- усвоение со держания пр авославной, ис ламской, бу ддийской, 

иу дейской ку льтур и светс кой этики (  по выбору обуч ающегося, ро дителей 

(з аконных пре дставителе й) несовер шеннолетне го обучающе гося); 

- осознанное пр инятие нра вственных це нностей, и деалов и нор м 

поведени я, хранимы х традицио нными рели гиями Росс ии, светско й этикой, 

ку льтурами росс ийских наро дов; 

- понимание з начения нр авственност и, духовност и, веры, ре лигии в 

жиз ни человек а, семьи и об  щества; 

- понимание ро ли традицио нных религ ий в истор ическом раз витии 

росс ийского госу дарства и об  щества, росс ийской кул ьтуры и ку льтур 

наро дов России; 

- приобрете ние опыта ко нструктивно го социаль ного поведе ния, 

решен ия личност ных и соци ально знач имых пробле м на основе 

тр адиционных нр авственных це нностей; 

- педагогичес кая, духов но-нравстве нная поддер жка успешно й 

социализ ации обуча ющихся.  

2. в области   со циальных от ношений: 
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- позитивное в лияние сре дствами ОР КСЭ, как в ажного ком понента 

систе мы духовно- нравственно го   воспит ания образо вательного учре ждения, 

на от ношения се мьи и школ ы, духовну ю   атмосферу в нутрисемей ных 

отноше ний, повыше ние педаго гической ку льтуры   ро дителей; 

- понимание   м ировоззренчес ких и культур ных особен ностей 

пре дставителе й традицио нных   рел игий в Росс ии, людей, 

пр идерживающ ихся нерел игиозных нр авственных нор м;  

- формиров ание готов ности вест и с ними д  иалог, дост игать 

взаи мопонимани я и   сотру дничества; 

- формиров ание у   гр аждан предст авления об об  щей историчес кой 

судьбе н ародов Росс ии через   ор ганизацию сре дствами обр азования 

ме жконфессио нального д иалога, ди алога   ре лигиозного и нере лигиозного 

со держания росс ийской кул ьтуры в истор ии и   совре менности; 

3. в области   об щественно- государстве  нных отноше ний: 

- консолид ация   росс ийского об щества за счет а ктуализаци и в 

общест венном соз нании базо вых   нацио нальных це нностей, тр адиционных 

ду ховных иде алов и соц иальных   пр иоритетов; 

- укреплен ие   межко нфессионал ьных и меж национальн ых отношен ий; 

- укрепление до верия   гр аждан к госу дарству, тр адиционным 

ре лигиозным ор ганизациям.» [9, с. 7-8]. 

Образовательный про цесс ОРКСЭ сто ится на ку льтурологичес кой 

основе, котор ый реализуетс я на следу ющих принц  ипах: взаи  мопонимание 

р азных форм об щественного соз нания в со держании обр азования, 

в ариативност ь изучения пре дметов и мо дулей ОРКСЭ, с истемность 

пре подавания О РКСЭ, педагогическая по  ддержка со циализации 

обуч ающихся, фор мирование росс ийской гра жданской и дентичност и, 

культуросообр азности. 

Исходя из учет а возрастн  ых особенносте й обучающи хся ступен  и 

среднего (полного) обр азования, требо вания реал изации ФГОС об щего 

образо вания и хар актера орг анизации обр азовательно го процесс а, 
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преподавание О РКСЭ осущест  вляется на с истематичес кой и прое ктно-

деяте льностной ос нове.   

Структура ко мплексного учеб  ного курса О РКСЭ (34 ч аса): 

Блок 1. Вве дение. Духо  вные ценност и и нравст венные иде алы в жизн и 

человека и об  щества-1ч  

Блок 2. Ос новы религ иозных кул ьтур и светс кой этики. Ч асть 1. (16 

ч асов)   

Блок 3. Ос новы религ иозных кул ьтур и светс кой этики. Ч асть 2. (1 2 

часов)   

Блок 4. Ду ховные тра диции много национально го народа Росс ии (5 

часо в)  

Блоки 1 и 4 пос вящены приобщению к патриотическим це  нностям и 

нр авственному с мыслу межку льтурного и ме жконфессио нального д иалога 

как ф актора общест венного со гласия. Форма орга  низация за нятий – 

ко ллективная, д ля всего к ласса.  

В ходе изуче ния Блока 2 обучающиеся должны усвоить знания о 

православной, ис ламской, бу ддисткой ку льтур, культуре иу даизма, дру гих 

мировы х религий, о светской эт ике. Итоги подво дятся по изуче нному 

материла, в качестве ито  говых зада нии – небо льшие творчес кие работы.  

В Блоке З про должается з накомство обучающихся с общими ос  новами 

рел игий и эти ки, но уже с учето  м культурно- историческ их особенносте й 

нашей стр аны и конкрет ного регио на, где про живает сем ья обучающе гося. В 

со держании б лока большое место з анимает се мья, ценност и семейной 

ж изни. Тема Ро дины, патр иотизма, гр ажданствен ности, люб ви к родно й 

земле слу жения Отечест ву определ яет направ ленность бо льшинства те м 

этого бло ка, как в истор ическом, т ак и в совре менном конте кстах.  

Блок 4 - ито говый, обоб щающий и о ценочный. Направлен н а 

подготовку и презе нтацию творчес ких проекто в на основе изуче нного 

матер иала. Прое кты могут б ыть как ин дивидуальн ыми, так и 

коллективными. В ходе по  дготовки прое кта обучающиеся получают 
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воз можность обоб  щить ранее изуче нный матер иал, освоит ь его еще р аз, но 

уже в а ктивной, т ворческой, де ятельностно й форме. В хо де презент ации 

проекто  в все обучающиеся класса по  лучают воз можность оз накомиться с 

ос новным содер жание всех 6 мо дулей, узн ать о друг их духовны  х и 

культур ных традиц иях России от с воих однок лассников.  

Изучение ку льтурно-ре лигиозных тр адиций и нр авственных нор м, 

заложен ных в содер жание курс а ОРКСЭ, р ассматриваетс я как осно ва 

воспита ния нравст венных качест в ученика, фор мирования г армоничной 

то лерантной л ичности. 

Организация О РКСЭ   на сту пени средне го (полного) об щего 

образо вания осущест  вляется на с истемной   и проектно-деятельностной 

ос нове. В ст аршей школе р азвивается и з акрепляетс я способность 

обуч ающегося с амостоятел  ьно организо вывать   с вою деятел ьность с учето м 

ее духов но-нравстве нных, этичес ких характеристик, в лияния на культуру, 

об щество, об щественное и и ндивидуаль ное сознан ие, жизнь, мыш ление, 

поведение че ловека. 

Системный по дход   реа лизуется в то м, что на сту пени средне го 

(полного) об щего образо вания   со храняется мо дульная стру ктура ОРКСЭ и 

обес печивается и нтеграция з наний,   по лученных н а ступени ос новного 

об щего образо вания, а т акже их ос мысление в   с вязи с акту альными 

проб лемами в со временном росс ийском соц иуме и мире. В ч астности,   по 

ре лигиозным ку льтурам курс в ст аршей школе в 10 к лассе может стро иться 

на   ос нове офици ально прин ятых социа льных конце пций тради ционных 

росс ийских   ко нфессий, в ключающих к ак основные м ировоззренчес кие 

вопрос ы, так и   а ктуальную со циально зн ачимую тем атику: 

меж конфессион альный мир и со гласие в   росс ийском общест ве, социал ьная 

ответст венность, от ношение к Росс ийскому   госу дарству, ду ховно-

нравст венные осно вы решения г лобальных проб лем   совре менности и др. 

Проектно-деятельностный   по дход на сту пени средне го (полного) 

об щего образо вания осущест вляется путе м   интегр ации ОРКСЭ с 



22 
 

выполнением и ндивидуаль ного проект а (учебного исс ледования   и ли 

учебный прое кт), предус мотренного Ф ГОС средне го (полного) 

об щего   обр азования. Про водятся уст ановочные з анятия, на котор ых 

обсужда ются   раз личные аспе кты взаимос вязи нравст венности и 

де ятельности, соз нания,   ме нтальности, ду ховного состо яния челове ка и его 

професс ионального,   со циального, ж  изненного по ведения в ко  нтексте 

изуч аемых по в ыбору (в ст аршей   шко ле уже и с учето м мнения ш кольника) 

ре лигиозных тр  адиций и с ветской эт ики.   Учите ля в рамка х установле нных 

часов, про водят инди видуальное   ко нсультиров ание обуча ющихся, 

ок азывают им по мощь в работе с и х   индиви дуальными прое ктами, 

соде йствуют в а ктуализаци и нравстве нных основ осу ществляемо й   ими 

прое ктной деяте льности. 

Ученики  продолжа ют изучение о пределенно го предмет а уже в пл  ане 

осозна ния влияни я   духовност и и нравст венности ( православно  й, 

исламско й, буддийс кой,   иуд аистской, неконфессиональной) на мышле  ние, 

поведе ние и жизн ь человека   (« Православие и де ятельность че ловека», 

« Ислам и де ятельность че ловека»,   « Буддизм и де ятельность че ловека», 

« Иудаизм и де ятельность че ловека», «Эт ика   и де ятельность че ловека»). 

Пр и этом они, по ре комендации уч ителя или по   собст венному же ланию, 

могут д ля разработ ки индивиду ального прое кта привле кать   в 

ср авнительно  м аспекте м атериалы по дру гим религиоз ным культур ам, 

философ ии   и нере лигиозным фор мам этики. Т  акая деяте льность дает 

воз можности д ля   овладе ния обучаю щимися, пр и педагогичес ком контро ле 

и помощ и учителя, н авыками корректно го предста вления духо вного опыт а 

разных ку льтурных   тр адиций, миро воззренчес кого и межре лигиозного 

д иалога, что з начимо для   в ыработки у мения взаи модействов ать, 

сотру дничать в ус ловиях совре менного   от крытого, по ликультурно го 

обществ а. 

ОРКСЭ в ст аршей   шко ле, опираяс ь на предшест вующие уро вни его 

изуче ния, способе н существе нно   повл иять на по вышение качест ва 
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человеческой де ятельности. Новая систе  ма общего гу манитарного 

образования пр извана   фор мировать у че ловека пон имание, что з начение 

де ятельности не о граничиваетс я   ее целер ационально й эффектив ностью, 

ус пешностью в дост ижении цел  и. Поэтому главная зад  ача ОРКСЭ 

заключается в то м, чтобы научить че ловека на с вободно   пр инятой духо вно-

нравст венной осно ве сознате льно констру ировать мот ивы своей 

деятельности, неся ответст венность з а последст вия своих де йствий.  

Оценивание   резу льтатов обр азования обуч ающихся по О РКСЭ 

(пред метная обл асть «Осно вы   духов но-нравстве нной культур ы народов 

Росс ии») на сту пени средне го (полного)   об щего образо вания 

осущест  вляется в от  меточной фор ме в 10 кл ассе, как и по   дру гим учебны м 

дисципли нам, и в фор ме зачета пр и выполнен ии проектно го   иссле дования 

по О РКСЭ в 11 к лассе. Резу льтаты ито говой аттест ации в   уст ановленных 

до кументах об обр азовании от мечаются по О РКСЭ, не обоз начая 

в   до кументе пре дмет в рам ках ОРКСЭ, котор ый изучал ш кольник. 

Согласно Ко нцепции, по ито гам реализ ации ОРКСЭ до лжны быть 

дост игнуты сле дующие резу льтаты: 

- понимание вз аимообусло вленности ду ховной, ку льтурной, 

и нтеллектуа льной, социальной, пре дметно-практической де ятельности 

че ловека;  

- осознание в лияния духо вного мира че ловека на е го мысли, с лова и 

посту пки, образ ж изни; 

- готовность ор ганизовыват ь свою обр азовательну ю, проектну ю, 

социаль ную деятел ьность с учето м ее духов но-нравстве нной соста  вляющей; 

- умение пре двидеть пос ледствия с воих дейст вий, их вл ияние на 

собст венное буду щее, други х людей, природу; 

- понимание в ажности со хранения и пере дачи духов ных традиц ий в 

росси йском общест ве как фактор а безопасно го инновац  ионного раз вития 

Росс ии в открыто м мире в ус ловиях глоб ализации; 
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- понимание в ажности ду ховно-нравст венного раз вития, 

совер шенствован  ия личност и в течение все й жизни; 

- опыт учебно-исследовательской, прое  ктной и со циальной 

нр авственно ор иентирован ной деятел ьности. 

Федеральный перече  нь учебнико в, рекомен дуемых к ис пользовани ю 

при школе по курсу О РКСЭ предст авлена учеб никами за 4 к ласс, поско льку 

в это м классе я вляется об язательным пре дметом. Изучение курса основ 

рел игиозной ку льтуры и с ветской эт ики в 5-11 к лассах воз можно в хо де 

реализа ции програ мм электив ных курсов. Организация обр  азовательно го 

процесс а которых о пределяетс я задачами и п ланируемым и результат ами 

обучен  ия. 

Анализ учеб ников ОРКСЭ з а 4 класс 51  показал, что м атериал 

пар аграфа состо ит из осно вного текст а, подкреп ленного ил люстративн ым 

материа лом, и зад аний на по вторение и з акрепление з наний. Впо лне верно, 

ут верждать, что со держание те м, вынесен ных для изуче ния в 5-11 к лассах, 

посте пенно усло жняется. Поэтому м  атериал те м целесообр азно допол нять 

различ ными иллюстр ативными м атериалами и истор ическими источ никами. 

Ис пользование и ллюстрации поз воляет соз давать воз можность д ля 

повышен ия качеств а усвоения ос новного те кстового м атериала. А вот 

в ключение истор ических источ ников позво ляет не то лько дости гать 

предмет ных результ атов, но и ме жпредметны х.  

Иконографические изобр ажение слу жат незаме нимой сост авляющие 

те м, посвяще нных изуче нию истории ре лигиозных ку льтур. Так и кона 

предст авляет собо й историчес кий источн ик по изуче нию христи анства, 

котор ый можно ис пользовать и к ак иллюстр ативный матер иал.  

В связи с эт им стоит го ворить о в ажность ис пользовани я иконы в 

курсе О РКСЭ. Выступая в к ачестве истор ического источ ника, икон а может 

                                                             
51 Кураев А.В. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы православной культуры. 4-

5кл., Просвещение, 2010. 
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не то лько способст вовать изуче нию опреде ленного ас пекта рели гии, но 

быт ь темой не посредстве нного изуче ния.     
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Глава 2. Р азработка э лективного курс а «Сибирск ая школа и конографии» 

2.1.  Дидактичес кие и мето дические ос новы препо давания эле ктивного 

курс а 

Элективные курс ы – это об язательные д ля посещен ия курсы по 

в ыбору учащ ихся. Элект ивные курс ы реализуютс я за счет ш кольного 

ко мпонента учеб ного плана.  

Они должны нос ить краткосроч ный характер. О птимальная 

про должительност ь элективно го курса 8-1 2 часов. М аксимальна я 

продолжите льность эле ктивного курс а - 34 час а, по 2 час а в неделю. 

Курсы по в  ыбору реша ют следующ ие задачи:  

1.Реализация уче ником интерес а к учебно му предмету.  

2.Уточнение гото вности и с пособности ос ваивать пре дмет на 

по вышенном уро вне. 

3.Создание ус ловий к сд аче экзаме нов по выбору, то ест ь к более 

веро ятным пред метам буду щего профи лирования 

Таким образо м, предмет но-ориентиро ванные (проб ные) курсы 

н аправлены н а то, чтоб ы дать воз можность уче нику попробо вать сможет л и 

он осваи вать знани я на повыше нном уровне по к акому-то пре дмету, 

интерес ны ли ему в иды деятел ьности. 

Элективные курс ы связаны с у довлетворе нием индив идуальных 

обр азовательн ых интересо в, потребносте й и склонносте й каждого 

ш кольника. И менно они, по су ществу, и являютс я важнейши м средство м 

построен ия индивиду альных обр азовательн ых програм м, т.к. в н аибольшей 

сте пени связа ны с выборо м каждым ш кольником со держания обр азования в 

з ависимости от е го интересо в, способносте й, последу ющих жизне нных 

плано в. Они как б ы «компенс ируют» во м ногом дост аточно огр аниченные 

воз можности б азовых и проф ильных курсо  в в удовлет ворении 

раз нообразных обр азовательн ых потребносте й школьнико в. 
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Одни из ни х являются к ак бы «надстро йкой» проф ильных курсо в и 

призва ны обеспеч ить для на иболее способ  ных учащихс я повышенн ый 

уровень изуче ния того и ли иного пре дмета.  

Другие курс ы должны обес печить меж предметные с вязи и дат ь 

возможност ь изучать с межные пре дметы на проф ильном уро  вне (напри мер, 

курс « История ис кусств» дл я гуманитар ного профи ля). 

Третий тип э лективных курсо в поможет ш кольнику, обуч ающемуся в 

проф ильном классе, г  де этот пре дмет изучаетс я на базово м уровне, 

по дготовитьс я к сдаче Е ГЭ по этому пре дмету на по вышенном уро вне.  

Еще один т ип электив ных курсов мо жет быть ор иентирован н а 

приобрете ние школьн иками образо вательных резу льтатов дл я успешного 

про движения н а рынке тру да (например, « Делопроизво дство», «Де ловой 

англ ийский» и др.). 

Наконец, поз навательные и нтересы мно гих старше классников мо  гут 

выходит ь за рамки тр адиционных ш кольных пре дметов, рас пространят ься 

на обл асти деяте льности че ловека вне кру га выбранно  го ими проф иля 

обучен  ия. Это опре деляет «внепредметный», «надпредметный» характер 

по добных курсо в (например, «Ос новы рацио нального п итания», 

« Подготовка а втолюбител я») 

 

2.2. Примерная рабочая программа э  лективного курс а. 

 

Рабочая про грамма 

по электив ному курсу 

«Сибирская ш кола иконо писания» 

для 10-11 к лассов  

среднего об щего образо вания 

 

Структура р абочей про граммы  
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1. Поясните льная запис ка. 

2. Содержание про граммы. 

3. Тематический п лан. 

4.  Ресурсное обес  печение про граммы. 

5. Список л итературы. 

Пояснительная з  аписка 

Данная про грамма эле ктивного курс а «Сибирска я школа 

ико нописания» по «Основ  ам религиоз ной культур ы и светско й этике» 

р азработана д  ля обучающ ихся 10-11 классов, проявляю щих интерес к 

истор ии правосл авной культур ы. Предложе нная рабочая программа б  ыла 

разработ ана на основе про грамма эле ктивного курс а по основ ам 

правосл авной культур ы «Русские с вятые" 10-11 к лассы Е. В. Б ахтияровой.  

Дополните льно испол ьзовались а вторские р азработки э лективных курсо в по 

истор ии: «Истор ия русской ку льтуры» - уч итель истор  ии, Пехова В. Я.; "В 

поис ке истины" - уч итель истор  ии, Корлых анова Е.В.  

Элективный курс в ключает истор  ические ил люстративн ые источни ки 

и докуме нты по изуче нию истори и сибирско й школы ико нописания. 

Р азработанн ый электив ный курс поз  воляет глуб же понять от дельные 

ас пекты истор ии правосл авной культур  ы, а именно историю зарождени я и 

станов ления школ ы иконопис ания в Сибири, пр авославных чтимых ико н и 

крестных хо дов.  

Цели курса: формирова ние предст авления о пр авославной ку льтуре на 

пр имере сибирс кой школы и конописани  я.  

Задачи курс а: 

1. Образовательные:  

- расширение кру га знаний по пр авославной ку льтуре, а и менно 

изуче ние чтимых и кон и крест ных ходов, и х роли в ж изни верую щего 

челове ка; 

2. Развивающие: 

- овладение н авыками обр азовательно й и проект ной деятел ьности; 
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- развитие н авыков работ ы с историчес кими докуме нтами, на пр имере 

икон ы;    

3. Воспитательные:  

- формирование то лерантного от  ношения к ре лигии и чу вствам 

веру ющих;  

- понимани я важности ду ховного ценностей наследия, их сохранения и 

пере дачи в росс ийском общест ве; 

Курс рассч итан на 17 ч аса учебно го времени. 

 

 Содержание про граммы. 

Введение.  Знакомство уч ащихся со стру ктурой эле ктивного курс а, 

литературо й по теме.  

Тема 1.  История з арождения ш колы сибирс кого иконо писания: 

Освоение Сибири с XVI в. Период ы становле ния иконоп исания и с ложения 

ико нографии в С ибири: пер вый период (1584-16 20 гг.),  второ й период (16 20 

г.- III чет в. XVII в), третий перио д (последн яя четверт ь ХVII-ХIX в в.).  

Первонач альный ико нный фонд С ибири.  От крытие Сиб ирской епар хии.  

Центр ы иконопис ания. Иконо писные дин астии.  

Тема 2.  Чтимые и коны Красно ярского края: Икон  а Святой Тро ицы в 

селе Аре йском. Ико на Божией М атери "Зна мение" Аба лацкая. Ико на 

Божией М атери "Иверс кая". Икона «Преобр ажение Гос подне». Образ 

свят ителя и чу дотворца Н иколая.  И кона Святите ля Иннокент ия 

Иркутско го. 

Тема 3. Украшения и кон: Оклады. Пр  ивесы. Коруна. 

Тема 4. Крестный хо д: Форма про  ведение. Крест ный ход ка к форма 

поч итая церко вных святы нь. Великорецкий крест ный ход. Крест ный ход в 

Курс кой губерн ии.   

Итоговое з  анятие.  Презента ция проекто в. Подведе ние итогов р аботы. 

 

Тематическое п ланирование курс а 
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№ п/п Название те мы Количество 

ч асов 

1. Вводное за нятие 1 ч. 

2. Освоения С ибири с XVI в. Первые пересе ленцы 1 ч. 

3. Периоды ст ановления с ибирской ш колы    1 ч. 

4. Первоначальный и конный фон д Сибири.  

От крытие Сиб ирской епар хии.   

1 ч. 

5. Работа над в ыбранным прое ктом 1 ч. 

6. Чтимые ико ны Красноярс кого края.  Икона 

Свято й Троицы в се ле Арейско м 

1 ч. 

 

7. Икона Божие й Матери "З намение" Аб алацкая. 

И кона Божие й Матери " Иверская".  

1 ч. 

8.  Икона «Преображение Гос  подне». Обр аз 

святите ля и чудот  ворца Нико лая.  Икон а 

Святител  я Иннокент ия Иркутско го. 

1 ч.  

9. Работа над в ыбранным прое ктом 1 ч.  

10. Украшения и кон. 

Оклады. Пр ивесы. Коруна. 

2 ч.  

11. Работа над в ыбранным прое ктом 1 ч.  

12. Крестный хо д. 

Форма прове дение. Крестный хо д как форм а 

почитая цер ковных свят ынь. 

1 ч.  

13. Крестный хо д. 

Великорецкий крест ный ход. Крест ный ход в 

Курс кой губерн ии. 

Крестный хо д в Курско й губернии.  

1 ч.  

14. Презентация прое ктов 2 ч.  

15. Обсуждение про деланной р аботы 1 ч.  

16. Итого:  17 часов 
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5. Используемые источни ки и литература. 

Источники: 

1. Сибирская и кона. Редко л.: Байдин В. И. и др. О мск: Иртыш- 92, 

1999. - 27 2 с. 

2. Церковная ж ивопись Пр иенисейско го края XV II -

 начал а XIX века: а льбом-ката лог / Н. Н. Ис аева. - Кр асноярск: П латина, 

2008. - 284, [4] с. 

3. Русское цер ковное серебро ко нца XVII – н ачала XX в в. в 

музей ных собран иях Красно ярского кр ая: сводны  й каталог / Н. Н. Ис  аева; 

М-во обр азования и н ауки Рос. Фе дерации, Ф ГБОУ ВПО « Краснояр. гос. 

пе д. ун-т им. В. П. Аст афьева», Кр аснояр. кр аев. краеве дч. музей. – 

Кр асноярск: 2014. – 3 37 с. 

Литература: 

1. Велижанина, Н. Г. К истор ии иконопис ания в Зап адной Сибир и / 

Н.Г. Ве лижанина // Тр адиционные обр яды и искусст во русского и коре нных 

народо в Сибири. Но восибирск: Н аука, 1987. - С. 1 25-141. 

2. Велижанина, Н. Г. О своеобр азии иконо  писи Запад ной Сибири / 

Н. Г. Велижан ина // Сиб ирская ико  на / Редко л.: Байдин В. И. и др. О мск: 

Иртыш- 92, 1999. - С. 1 94-200. 

3. Велижанина, Н. Г. У истоко в сибирско й иконопис и / Н.Г. 

Ве лижанина // Ку льтурно-быто вые процесс ы у русски х Сибири XV III нач. 

X X в. -Новос ибирск, 1985.-С. 15 3-166. 

4. Деревянная с кульптура и ор наментальн ая резьба и коностасов 

Пр иенисейско го края, XV III-XIX вв.: с водный кат алог / Н. Н. Ис  аева. – 

Кр асноярск: Офсет, 2000. – 207 с. 

5. История Сиб ири: С дре внейших вре мен до наш их дней. В 5 т. Т. 

2. С ибирь в сост аве феодал ьной Росси и / Под ре д. А. П. О кладникова. - Д., 

Н аука, 1968. - 5 36 с. 
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6. Мануйлова И. А. Истоки фор мирования и ос новные особе нности 

сиб ирской ико  ны / И.А. М ануйлова // Тр адиции и со временност ь. Сборник 

ст атей Тюменс  кого музея изобр азительных ис кусств. -Т юмень, 1998. С. 64-

6 9. 

7. Ровинский Д. А. История русс ких школ и конописи до ко нца XVII 

в. / Д. А. Ровинск ий. СПб, 1856. - 1 96 с. 

8. Ромодановская Е.  К. Сибирск ие повести об и конах (XVI I-XVIII 

вв.) / Е. К. Ромодано вская // С ибирь перио да феодализ ма. Новосиб ирск, 1968. 

- В ып. 3. - С. 8 2-96. 

9. Сулоцкий А. И. Историчес кие сведен ия об иконо писании в 

С ибири // Тобо льские Губер нские Ведо мости. 1871. № 17. С. 98. 

10. Сулоцкий, А. И. М ногочтимые и коны по За падной Сиб ири: В 

Тобо льской епар хии. Омск, 1881.- 24 с. 

11. Сулоцкий, А. И. Соч инения в тре х томах: Т. 1. О цер ковных 

дре вностях Сиб ири/Под ре д. В.А. Чу пина. — Тю мень: Издате льство Ю. 

Мандрики, 2000. - 480 с. 

 

 

2.3. Теорет ическое со держание курс а «Иконописная ш кола Енисе йской 

губер нии» 

Материал к теме 1. История заро ждения шко лы сибирско го 

иконопис ания. 

С конца XV I в. идет освое ние Сибири и р аспростране ние 

правос лавного хр истианства н а ее территор ии после че го возника ли первые 

русс кие поселе ния. Особе нно быстро (о коло тридц ати лет) ос ваивали 

пересе ленцы райо ны Западно й Сибири, г де были за ложены горо да-

крепост и: Тюмень (1586 г.), Тобо льск (1587 г.), Т ара (1588 г.), Сур гут (1591 

г.) и др., в н ачале XVII в. - То мск (1604 г.), а з атем Кузне цк (1618 г.) и др. 

Заселение о громных терр иторий Восточ ной Сибири н ачалось в XV II 

веке и про должалось о коло ста лет с ос нованием горо дов, ставш их 



33 
 

впоследст вии культур ными центр ами - Енисе йск (1619), Кр асноярск (16  28), 

Иркутск (1661) и др. Ос  воение южн ых областе й Сибири, по двергавшихс я 

регулярн  ым набегам коче  вых тюркояз  ычных племе н, началос ь только в 

XV III веке. До 17 20 г. была воз двигнута Ирт ышская укре пленная ли ния с 

Ямышевской, Омской, Се  мипалатинс кой, Усть-Каменогорской и другими 

кре постями. В 20- 30-е гг. XV III в. стро ятся крепост и в предгор ьях Алтая, 

ст авшие горо дами Барнау л, Змеиногорс к, Колыван ь. 

Освоения и з аселения русс  кими Сибирс ких земель б ыло недост аточно, 

чтоб ы они в пре дставления х людей сч итались част ью России в с илу 

особен ностей миро воззрения че ловека того вре мени. Освое ние Сибири и ее 

ст ановление к ак части Росс ийского госу дарства бы ло делом не то лько 

полит ическим, хоз яйственным, но и ду ховным. Пр авославная Цер ковь 

сыгра ла в деле ос воения нов ых земель не маловажную ро ль, способст вуя 

тому, чтоб ы территор иальная об щность Росс ии и Сибир и становил ась и 

общност ью культур  ной, общерелигиозной. 

В процессе ст ановления и конописани я и сложен ия иконогр афии в 

Сиб ири просле живаются тр и периода: 

Первый пер иод (1584-16 20 гг.) - вре мя освоени я и заселе ния Сибири, 

ко гда собстве нного иконо писания в С ибири еще не су ществовало, но 

с кладывалос ь особое поч итание опре деленных с южетов, св язанное с 

пр ивозными и конами из е вропейской ч асти Росси и. 

Второй пер иод (1620 г.- I II четв. XV II в). С от крытием Сиб ирской 

епар хии, возгл авляемой н а протяжен ии XVII в. но вгородским ду ховенством, 

С ибирь насле дует новгоро дские духо вные тради ции. Начин ается обуче ние 

иконоп иси в Тобо льске, раз вивается и конописание и, к ак следств ие, 

появляетс я собствен ная иконогр афическая тр адиция. 

Третий пер иод (после дняя четверт ь ХVII-ХIX вв.) - вре мя 

трансфор мации сибирс кого иконо писания по д влиянием з ападных 

жи вописных те нденций, состо ящий из тре х этапов: 
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1. Последн яя четверт ь XVII в. - 1701 г г. В конце XV II века сиб ирскую 

кафе дру возгла вляют митро политы из Мос квы. В это вре мя здесь 

по являются новшества в ж ивописи, х арактерные д ля иконопис ной палаты 

Мос ковского Кре мля, руково димой Симо ном Ушаков ым. 

2. 1702 г. - ко н. XVIII в. Пер иод охваты вает событ ия от церко  вной 

рефор мы Петра I, в резу льтате которо й сибирску ю кафедру воз главляют 

м итрополиты южнорусского происхожде  ния, что пр ивело к про никновению 

в с ибирскую и конопись у краинского б  арокко и католических фор м, и 

сюжетов. 

3. В XIX в. оф  ициальная л иния иконо писания пр идерживаетс я 

академичес кого напра вления в ж ивописи. Тр адиции ико нописания 

со храняются в н ародной ико не. 

Под понятие м «первоначальный и конный фон д Сибири» 

подразуме ваются все и коны, появ ившиеся на терр итории рег иона в пер иод 

1584-16  20 гг., ко гда здесь е ще не было с воего иконо писания. 

Первоначальный и конный фон д в Сибири с кладывался ст ихийно и 

бес контрольно, е го составл яли привоз ные иконы, посту пающие в ре гион из 

нес кольких источ ников: ико ны первопро ходцев, пересе ленцев, дарст венные 

ико ны из царс ких вкладо в в сибирс кие храмы, и коны строг ановских 

со львычегодс ких мастерс ких, образ ы ремеслен ной работы, посту пающие на 

с ибирский р ынок из Вл адимирского и Суз дальского уез дов. 

Перво начальный и конный фон д имел бол ьшое значе ние для раз вития 

сибирс кого иконо писания, по явившегося з начительно поз же, он яви лся 

«фунда ментом» бу дущей сибирс кой иконогр афии, зало жившим тра дицию 

особо го почитан ия определе нных сюжето в.  

Переселенческое д  вижение в С ибирь после довало сразу з а походами 

пер вопроходце в. В основ ном Сибирь з аселялась се верорусски м население м, 

принесш им в регио н свои пра вославные тр адиции и ж изненный у клад. 

Пересе ленцы из Уст юга Велико го, Мезени, Усо лья, Соли В ычегодской 

вез ли с собою в С ибирь и се верные ико ны. Традиц ии Русского Се вера 
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оказа ли влияние не то лько на ко лорит и те хнику испо лнения ран них 

сибирс ких икон, се верные мот  ивы просле живаются т акже и в и х сюжете.  

Сюжет икон  ы (город, с пасенный мо литвами св ятых от ст ихийного 

бе дствия), и мел особое з начение дл я переселе нцев, стро ивших горо да в 

суров ых климатичес ких услови ях. Техник а исполнен ия иконы со храняет 

ор иентацию н а древнерусс кие архаич ные традиц ии. Колорит и коны 

соста вляют неяр кие краски, с войственные п алитре север ного и ран него 

сибирс кого иконо  писания. 

Иконы, при несенные в С  ибирь каза ками-перво проходцами и 

пер вопоселенц ами, пользо вались бол ьшим уваже нием и поч итанием, до лго 

сохран  ялись в хр амах и оказ ывали в да льнейшем в лияние на с южетный ря д 

икон, соз данных поз же в Сибир и. 

После откр ытия Сибирс кой епархи и развитие и конописани я в Сибири 

закладывают ос новы для фор мирования собственных иконограф  ических 

традиций. 

В сентябре 16 20 г. была учре ждена Сибирс кая епархи я с центро м в 

Тобольс ке и «духо вное освое ние» Сибир и стало нос ить официа льный 

хара ктер. Для и конописного ис кусства хар актерна тр адиция 

прее мственност и, когда в новь возни кающий центр и конописани я сначала 

вос принимает тр адиции пре дшествующе й школы (и ли школ), з атем, 

творчес ки преобразу я их, выраб атывает собст венную ико нографию. С ибирь 

стал а преемнице й духовных тр  адиций Нов города и е го северны х провинци й, 

что связ ано с назн ачением на с ибирскую к афедру в XV II в. (с 16  20 до 1678 

г.) ар хиепископо в из Новгоро да или его е пархии. В Тобо льске вместо 

собор ной Троицко й церкви стро ится Софийс кий собор, с кладываетс я культ 

поч итания нов городских с вятынь - Соф ии Премудрост  и Божией и Знамени я 

Божией М атери. 

Во второй по ловине XVI  I в. случа и царских в кладов ико н в сибирс кие 

храмы нос ят единичн  ый характер. Из Мос  квы теперь пр исылались не и коны, 

а матер иалы для и х написани я местными и конописцам и. 
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Последний из р ассматривае мых периодо в развития с ибирского 

и конописани я историчес ки относитс  я к Новому вре мени. 

В 70-80-е гг XVII в. цер ковь уступ ала обучен  ие иконопис и светским 

м астерам, в резу льтате чего и конописцы-ре месленники в С ибири к ко нцу 

века преоб ладали. Во второ й половине сто летия разв иваются це нтры 

иконо писания в Восточ  ной Сибири: Е нисейск, И лимск, Иркутс к, Кузнецк, 

Кр асноярск. 

События XV III века от носятся ко второ му этапу трет ьего перио  да. 

Церков ная реформ а 1764 г., с вязанная с се куляризацие й церковны х земель и 

со кращением в ду ховных заве дениях штата иконо писцев, еще более 

с пособствов ала переносу и конописани я в ремесле  нную среду. Н а 

протяжен ии XVIII ве ка в Сибир и складыва ются иконо писные дин астии: 

Чере пановых и Бу шковых - в Тобо льске, Ико нниковых - в Т юмени, 

Хоз яиновых - в Кр асноярске, Л  итвиновых, Харинских, Родионов ых - в 

Иркутс ке. 

В XIX в. пре дпринималис ь попытки возро ждения тра диции обуче ния 

иконоп исанию духо венства, л ица духовно го звания в новь работ али при 

мо настырях. А ктивно раз вивалось и конописание в ре месленной сре де, 

образо вались центр ы народной и конописи. Цер ковные зак азы выполн яли 

художн ики с акаде  мическим обр азованием. В горо дах иконоп исцы 

объед инялись в м астерские и це ха. Станов ятся извест ными новые 

и конописные це нтры в Сиб ири: Курга н, Шадринс к, Сузун, Ко лывань. 

 

 Материал к те ме 2. Чтим  ые иконы Кр асноярского кр ая. 

В Приенисейском регионе особого почитания были удостоены и 

почитались крестными ходами списки икон, имеющих общеросийское и 

сибирское значение, один из образов был выполнен в виде статуи. 

1. Икона Свято й Троицы в се ле Арейско м [Приложение 1] 

Икона Свято й Троицы я вляется од ной из важ нейших свят ынь 

Енисейс кой епархи и.  Икона С в. Троицы и мела размер ы приблизите льно 
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120х80 с м. Правда, не известно, уч итывался з десь вес серебр яного окла да 

иконы и ли нет. А ве дь он был т яжелым и вес ил 24 фунт а, т.е. 10 

к илограммов. Ко гда же ико на Троицы б ыла украше на этим ок ладом или, 

го воря иначе, р изой, не из вестно. Но в 1805 го ду данная р иза уже бы ла на 

иконе и н аходилась н а ней вплот ь до 1908 го да, когда и кону Свято й Троицы 

похитили из Арейской церкви. К  ак мы уже го ворили, риз а была серебр яной с 

позо лотой и, кро ме того, н а ней была с пециально в ыделены пят ь венцов, 

котор ые тоже бы ли серебря ными и поз  лащенными. Пос ле обретен ия иконы 

в 1 908 году ее у красили но вой ризой, бо лее дорого й. В венца х каждого 

а нгела Трои цы на этой р изе находи лось по од ному (возмо жно и по тр и) 

бриллиа нту. 21 ма я 1865 год а на незакр ытые ризой л ики ангело в и святых в 

и коне Троиц ы была нало жена тонка я слюда дл я «предохр анения от 

першевения». Это сде  лали по пре дложению е пископа Ни кодима. В 

и конографии су ществуют д  ва типа на писания троицких икон: 

«но возаветный» и « ветхозавет ный». Изобр ажение Свято й Троицы н а 

Арейской иконе относ илось к «вет хозаветному» т ипу. Сюжет н а таких 

ико нах, следу ющий: «Свят ая Троица изобр ажается в в иде трех а нгелов, 

си дящих под дере вом. На сто ле перед н ими – угоще ние, предло женное 

Авр аамом, котор ый стоит р ядом. Сарр а находитс я либо тут же, в месте с 

Авр аамом, пре дстоя пере д Святой Тро ицей, либо в ш атре». Кем и ко гда 

была н аписана Арейская икона Свято  й Троицы, не из вестно. 

В середине 90- х годов гео графия крест ных ходов с и коной Трои цы 

вышла з а пределы Кр асноярского о  круга. Так, в и коне 1895 го да епископо  м 

Акакием б ыло разреше но принимат ь икону Усть-Тунгузскому и 

Стрелковскому приходам Е нисейского о круга. А 30 и юня 1896 го  да арейская 

чудотворн ая икона б  ыла впервые в  несена в г.  Енисейск. Е жегодный 

крест ный ход в Кр асноярск с и конами Свято й Троицы и З намения Бо жией 

Матер и прекрати лся, видимо, с пр иходом советс кой власти. В де нь начала 

крест ного хода, а это все гда был вос кресный де нь, в церк ви села Арейского 

совершалос ь торжестве нное богос лужение. Т ак как крест ный ход с 
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Арейской и знаменс кой иконам и в Красно ярск был в ажным событ ием в 

рели гиозной жиз ни города, то л итургию в Тро ицкой церк ви часто 

от правляли с вященники из К афедрально го собора, а и ногда и са м архиерей. 

Н а этом богос лужении та кже находи лась икона З намения Бо жией Матер и из 

Коноваловского завода вместе с со  провождающ им ее свяще нником. Для 

того, чтоб ы провести в какой-либо дере вне крестн ый ход с и коной Трои цы, 

ее жите лям нужно б ыло иметь р азрешение н а это от цер ковного нач альства. 

Ес ли деревня н аходилась в о дном благоч инном участ ке с Арейским 

приходом, то б  ыло достаточ но разреше ния благоч инного свя щенника. Ес ли 

же селе ние находи лось в дру гом благоч инии, то б ыло необхо димо 

разре шение само го архиере я. 

Многим жите лям нашей е пархии извест но, что в хр аме села 

Арейского, Красноярс  кого уезда, н аходится чт имая икона С в. Троицы. 

Из вестно так же и то, что е жегодно, н ачиная с не дели святы х жен 

Миро носиц, с это й иконой со вершается крест ный ход по д вум уездам 

губер нии - Крас ноярскому и Е нисейскому. Хо д совершаетс я уже много лет 

по дряд и, но извест ному маршруту, т.е. и кона посещ ает только те се ления, 

жите лями коих пре дставлены б ыли приговор а, с обязате льством пере носить 

ико ну до следу ющего селе ния, дават ь причту и все м сопровож  дающим 

ико ну - лошаде й и квартиру со сто  лом - бесп латно. Все по именованные 

ус ловия прежде, да еще и про  шлого года в ыполнялись бес прекословно, 

о днако это до о пределенно го периода. 

2. Икона Божие й Матери "З намение" Аб алацкая [Приложение 2] 

Иконы Божие й Матери, и менуемой Абалацкою и с ее коп  ий, как бо лее 

всех проч их икон чт имой и чти мых в Тобо льской епар хии, да и не то лько в 

Тобо льской, но и во все х сибирски х епархиях, д аже отчаст и и в росс ийских, 

разу меется, пре имуществен но ближайш их к сибирс ким. Празднуется 27 

но ября, 20 и юля.  

Наименование Аб  алацкая святая ико на получил а от Абалацкого села, а 

позже (с 1783 г.) трет ьеклассного му жского мон астыря, в цер кви которо  го 
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она нахо дится и источ ает благод  ать Божию д ля всех, пр ибегающих к не й с 

верою. Аб алацкий мо настырь на ходится в С ибири, в се ми верстах от 

ост атков Искера и в 25-ти от горо да Тобольс ка, по Иркутс кому тракту н а 

высоком бере гу Иртыша пр и селении, н азываемом Абалак. Это селе  ния 

тобольс ких татар и русс ких просто  людинов. По по корении Сиб  ири Ермако  м 

в Абалаке посе лились русс кие, а тат ары выбрал ись в сосе дние юрты. Вс коре 

по поселен ии русских в Аб  алаке была в ыстроена дере вянная цер ковь в 1636 

и ли 37 году, пр и третьем С ибирском ар хиерее Нект арии о чем по дробно 

говор ится в само м сказании  в ыстроена цер ковь Знаме ния Божией М атери с 

дву мя придела ми — во им я святител я и чудотвор  ца Николая и пре подобной 

М арии Египетс  кой52. В 1637 г. прото диакон Тобо льского собор а пишет дл я 

храма ико ну Знамени я Божией М атери Абал акская, ст авшую впос ледствии 

г лавной свят  ыней Сибир и. 

В 1680 году ц арь Феодор А лексеевич, уз нав об изл ишних, 

хра нившихся в р изнице Тобо льского собор а абалацки х деньгах, у казал 

выстро  ить на них в Аб  алаке каме нную церко вь. В 1683 го ду в Абала ке 

заложен а каменная п ятиглавая цер ковь во им я Знамения Бо жией Матер и. Но 

оконче на она и ос вящена уже в 16 91 году53. В 1783 го ду по предст авлению 

ар хиепископа Тобо льского Вар лаама ради чу дотворной и  коны Божие й 

Матери в Абалацком селении устрое  н третьекл ассный мужс кой монастырь 

где ныне и кона и нахо диться.  

Божия Матер ь на Абала цкой иконе изобр ажается точ но так же, к ак и 

на Но вгородской З наменской, а и менно: с р аспростерт ыми и воздет ыми к 

небес ам дланями и с Пре  двечным, но е ще не роди вшимся, а то лько 

воплот ившимся и н аходившимс я во утробе Бо гоматери с м ладенцем; с те  м, 

впрочем, от личием, что н а Абалацко й иконе по сторо нам Присно  девы 

изобр ажаются еще пре  дстоящими, н а правой — с вятитель и чу дотворец 

                                                             
52 Древн. Росс. Вивл. ч. 3, стр. 156; Сиб. летоп. (рукоп.) под 1636 годом. 
53 Древн. Росс. Вивл. ч. 3, стр. 237. 
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М ирликийски й Николай, а н а левой — пре подобная М ария Египетс кая, 

котор ых на Новгоро дской Знаме нской нет.  

Подлинная Аб алацкая ико  на имеет д лины пять чет вертей, а ш ирины 

арши н и 1 ¾вер шка (89 х 7 9 см). Риз а на Абала цкой чудот ворной ико не до 

1856 го да была хот я и золота я (в 11 фу нт.), но с кладная (с кладывавша яся 

при на ложении ее н а икону из нес кольких от дельных часте й); убрус пр и ней 

был же мчужный с р азными дра гоценными к амнями, ка ковые были и н а 

ризе, особенно в ве нце. Но те перь эта р иза находитс я уже на н аместнице 

чу дотворной и коны, а на с амой чудот ворной ико не — новая, т акже 

однозолотая риза отлич  ной работы и хоро шего рисун ка, устрое нная в 1856 

го ду в Москве н а монастырс кую сумму ку пцом Корни ловым. Золот а в ней 

(84 проб ы) 15 фунто  в да 13 фу нтов серебр а под золото м в раме, что в круг 

нее. Убрус к но вой ризе в ынизан нов ый же, по но вому рисун ку, из жемчу га 

и драго ценных кам ней. 

Вскоре пос ле написан ия икона по лучила широ кое почита ние на все й 

территор ии Сибири, р аспростран ившись во м ножестве с писков. 

Со хранились с писки в Ек атеринбурге, Тобо льске, Омс ке, Кургане, 

Ш адринске и в посе лке Куртам ыш Курганс кой област и, а также в Т юмени, 

Крас ноярске и др. А втором впер вые вводитс я в научны й оборот и  кона 

Абала кской Божие й Матери из Вос кресенской цер кви Семипа латинска 

( ныне г. Се мей, Казахст ан), - списо к с иконы, от меченной особ  ым 

почитан ием как на иболее близ кий к ориг иналу. 

Анализ богос ловского со держания и коны показ ывает, что к 

об щерусскому з начению обр аза Знамен ия, как изобр ажению обето вания 

Божье го о вопло щении, и з начению обр аза Божией М атери - засту пницы и 

по кровительн ицы, сибирс кая икона З намения Аб алакская доб  авляет нов ые 

смыслов ые оттенки. Пре дстоящий в мо литве за л юдей перед Бо городицей 

Н иколай Чудот ворец, явл яет в то же вре мя образ с вятителя, с лужителя 

цер кви, обраще нного к паст ве и напра вляющего к пут и праведно му. Образ 

М арии Египетс кой олицет воряет саму п аству, наро д, являет пр имер 



41 
 

покая ния, дающи й грешника м надежду н а спасение ду ши. Наряду с г лавным 

наз начением все х правосла вных икон - б ыть «окном из до льнего мир а в мир 

гор ний», соед иняя челове ка с Богом, этот обр аз имеет особе нное значе ние 

для сиб иряков, яв ляясь прово дником из С ибири к об щехристианс ким 

ценност ям, символ изируя еди нство Бога, Цер кви и чело века. 

Особой слу жбы Абалац кой иконы нет. Пр азднование со вершается в 

де нь иконы Бо жией Матер и «Знамение» - 27 но ября. Но тро парь в чест ь 

Абалацкой и коны отлич ается от тро паря празд ника иконы «З намение»: 

в место слов « Мир Граду Т воему дару й» поется: « Мир молящи мся Тебе 

д аруй». Арх иепископ Корнилий в память о пре  кращении до ждей по мо литве 

пере д Абалацко й иконой  учре дил в 1666 г. е жегодный крест  ный ход из 

Аб алака в Тобо льск, совп  адавший с д  нем праздно вания (8 и юля) друго й 

сибирско й святыни - чу дотворной Казанской (Тобольской) иконы в 

кафедра льном соборе. И кона остав алась в горо де до 20 и юля, ставше го 

вторым д нем праздно вания иконе, поз же прекрат ившегося, т. к. о но 

приходи лось на вре мя соверше ния крестно го хода.. Абалацкая и кона не 

со хранилась. В XV II-XIX вв. с Аб алацкой ико ны в Сибир и было сде лано 

много с писков, котор ые почитал ись как чу дотворные. 

Абалацкая и кона Семип алатинская [Приложение 3]. - одна из с амых 

почит аемых спис ков с Абал ацкой иконо й, вероятно ис полненный в 1- й пол. 

XVI I в. тем же с амым иконо писцем в меру и по добие ориг инала; этот с писок 

отпус кали в сиб ирские горо  да и уезды н а поклонен ие вместо по длинной 

ико ны. В 1712 г. с писок Абал ацкой икон ы был принесе н на военн  ый 

корабль, с ледовавший из Тобо льска ввер х по Иртышу. Пос ле молебна, 

котор ый отслужи ли на судне пере д иконой, кор абль поплы л «сам собо ю» 

против тече ния реки, ост ановился, до йдя до Сем ипалатинск а. Икону 

по местили в З наменский собор горо  да, она особе нно почита лась военн ыми. 

После ре волюции 1917 г. собор б  ыл захваче н обновлен цами, тогд а с иконы 

б ыли сняты др агоценные ч асти ее убор а. После взр ыва собора в 1  919 г. 

све дений об и коне нет. 

http://www.pravenc.ru/text/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20(%D0%A2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F)%20%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B5%D0%B9%20%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8.html
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Абалацкая и кона из кр асноярского З  наменского с кита [Приложение 4]. 

- наиболее б лизкий к ор игиналу сп исок, выпо лненный в 1887-188 9 гг. в 

Ек атеринбурге. Чу дотворения от это го образа з афиксирова ны надпись ю на 

иконе «З намение» с в идом Знаме нского скит а, выполне нной «(тща) нием 

ме(ща нина)... Ме льникова... (получивш)аго избав лен(ие) (от не) моч и» 54.  

3. Икона Божие й Матери " Иверская" [Приложение 5] 

Первоначальную и кону Божие й Матери, и менуемую « Иверской», 

пре дание прип исывает кист и святого а постола и е вангелиста Лу ки. С конц а 

десятого ве ка образ преб ывает на Афо нской горе в И верском мо настыре, 

д авшем имя чу дотворному обр азу. Икона по мещается пр и входе в 

мо настырь пр и вратах, в месте, о пределенно м самой Прес вятой 

Богоро дицей, поче му носит е ще название «Вратарницы», или 

«Портаитиссы».  

Первое досто верное извест  ие об Иверс кой иконе от носится к I X веку - 

вре мени иконоборчест  ва, когда по пр иказу ерет ической вл  асти в дом ах и 

храма х уничтожа ли и преда вали поруг анию святые и коны. Неко й 

благочест ивой вдове, ж ившей неда леко от Ни кеи, было поруче но хранить у 

себ я заветный обр аз Богоматер и. В скоро м времени убе жище святы ни было 

об наружено. Пр  ишедшие воору женные вои ны хотели от  нять икону, но ко гда 

один из н их ударил ее ко пьем, то из л ика Пречисто й потекла кро вь. 

Женщин а упросила н апуганных п алачей пощ адить икону и по дождать до 

р ассвета, по ка она смо жет собрат ь деньги н а выкуп, а с ама, со слез ами 

помоли вшись Влад ычице, пош ла к морю и о пустила ико  ну в воду. Обр аз, 

стоя, д винулся по во лнам. Той же ноч ью мать умо лила сына у йти из дом а, 

чтобы со хранить его ж изнь. Сама же б  лагочестив ая женщина ост алась 

прин ять муки з а иконопоч итание. 

 Вскоре об и коне с про нзенным ли ком, пущен  ной по мор ю, узнали н а 

Афоне. Е динственны й сын вдов ы, спасшийс я благодар я матери от 

не минуемой с мерти, при нял монашест  во на Свято й горе и по двизался р ядом 

                                                             
54 (КККМ. 10-е гг. ХХ в. Инв. № ЖИ-1302). 
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с тем место м, где впос ледствии, в Х ве ке, грузинс ким полково дцем 

Торникием был основ ан Иверски й монастыр ь.  

В истории И верского мо настыря из вестно мно го случаев б  лагодатной 

по мощи Божие й Матери: чу десного вос полнения з апасов пше ницы, вина и 

е лея, исцеле ния болящи х, избавле ния монаст ыря от вар  варов. Так, о днажды, 

ко гда персы ос адили монаст ырь с моря, и ноки воззв али к Божие й Матери о 

по мощи, после че го внезапно по днялась стр ашная буря и не приятельск  ие 

корабли з атонули, а ост авшийся в ж ивых военач  альник Амир а, поражен ный 

чудом гнев а Божия, р аскаялся и прос ил молитьс я о прощен ии его гре хов. 

Богом атерь много кратно чудес ным образо м наполнял а сосуды, у множала 

мас ло, овощи, изб авляла обите ль от пожаро в, защищал а от нашест вий 

врагов. Ко гда монаст ырю угрожа л голод, Бо жия Матерь я вилась 

скорб ящему насто ятелю и пос лала его в ж итницу, котор ая оказалас ь полной 

му ки.  

К замечате льным чудес ам от икон ы, происхо дящим по се й день, 

от носится и то, что, н аходясь пр и вратах мо настырских, о на часто не 

до пускает вхо дить в обите ль людям, и меющим на ду ше какой-л ибо 

нераск аянный гре х.  

Празднование И верской ико не Божией М атери совер  шается 12/ 25 

февраля, 1 3/26 октябр я и во втор ник Светло й Седмицы. 

Икона Иверс кой Божией М атери представляет собо  й 

иконограф ический ти п Одигитри и, строгост ь которого нес колько смя гчена 

проя влением чу вств Матер и и Младен ца: Богоро дица слегк а наклонил а 

голову к С ыну, а Христос прот ягивает к ее у казующей дес нице свою пр авую 

кисть, с ложенную в б лагословля ющем двуперст ном знамен ии. Главы 

Бо гоматери и С пасителя ве нчают пышн ые металличес кие короны. К ак 

выразил преосв. Порфирий об  щее впечат ление от обр аза, Иверс кая 

Богоро дица «величест венная с в ыражением во все не гроз ным»55. 

                                                             
55 Кондаков Н.П. Памятники христианского искусства на Афоне. – СПб: Издание Императорской Академии 

Наук, 1902, с. 166. 
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Икона, кро ме ликов, с плошь покр ыта чеканн ым серебря ным окладо м. 

Рельефы н а окладе пре дставляют а постолов: Ф илиппа, Фо му, Андрея, Лу ку 

и др., пр изванных, в идимо напо мнить об а постольско м служении с амой 

Божие й Матери. Д ля грузинс ких иноков, з аказывавши х драгоцен ный оклад, 

М атерь Божи я всегда ост авалась «а постолом» и х родной зе мли. 

 По низу и коны идет х арактерная д  ля того вре мени надпис ь на 

грузи  нском языке, от носящаяся к серебр яному окла ду: «Цариц а. Мать 

че ловеколюби вого Бога, перебороч ная Дева М ария, поми луй душу мое го 

господи на великого К ай-хорея К вар-Квараш вили, а я, р аб твой и л ишенный 

всяких сил, досто йный сожале ния, Амврос ий, благод аря тебя, котор ый 

удостои л меня око вать это и у красить св ятой образ т воей Портаитиссы»56.  

По словам Н. П. Кондако ва, «Иверс кая икона из все х чтимых и кон 

Богоматер и может на иболее по пр аву быть от носима к и коноборчес кой 

эпохе» 57 . В подтверж  дение свое й датировк и исследов атель отмеч ает 

«замеч ательную ш ироту пись ма» иконы и об  щий «белесо ватый тон», 

с войственны й миниатюр ам IX века, а т акже обращ ает вниман ие на лик 

Бо гоматери, и меющий «хар актерный д линный нос, с легка загнут ый на 

конце, с те мным штрихо м на перенос ице, под г лазами и о круглым 

по дбородком».  

Рисунок по ля чеканно го оклада и коны состо ит из разво дов с роза ми 

внутри по груз инскому обр азцу. На груз инское про  исхождение, со гласно 

Кон дакову, ук азывает та кже грубый п араллелизм с кладок и ст иль рельефо в. 

Кайма н абрана горе льефными р азводами с пальметками. Венцы поз  дней 

работ ы, XVII ве ка, с финифт ью и имеют фор му пышных коро н. Напроти в, 

венчики и мет аллические н имбы, окру жающие лик и Христа и Бо гоматери, 

дре внего проис хождения.  

                                                             
56 Там же, с. 167.  
57 Там же, с. 166. 
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В 1648 году, в ц арствование А лексия Мих айловича, пр и патриархе 

Н иконе, в Мос кву впервые б ыл привезе н точный с писок с афо нского 

чудот ворного обр аза Иверско  й Божией М атери, нап исанный на к ипарисовой 

дос ке, котору ю прежде об  лили водой, ос вященной н а святых мо щах и 

косну вшейся под линной чудот ворной ико ны Портаитиссы. Спустя 

не которое вре мя афонски й список от правили в новоустроенный Валдайски  й 

монастыр ь (после ре волюции обр аз бесслед  но исчез), а д ля Москвы 

И верскому мо  настырю за казали сде лать еще о дин список с чу дотворной 

и коны, котор ый в 1669 го ду установ или в часо вне у Воскресе нских ворот, 

в ыходящих н а главную - Т верскую - у лицу Москв ы. 

 «Московск ая-Иверска я» стала о дной из са мых чтимых с вятынь, 

Мату шкой-Засту пницей мос квичей. Жите ли города все гда очень л юбили 

свою ч асовню, и н икто не нач инал своих де л, не помо лившись пере д 

чудотвор ным образо м. Со време н Петра все и мператорск ие особы, 

пр ибывавшие в Мос кву, прежде все го приходи ли кланятьс я московско й 

святыне и об  язательно про щались с не й по выезде из горо да. Часто 

И верскую ико ну возили по до мам горожа н, просивш их отслужит ь молебен у 

посте лей больны х или просто по д своим кро вом. Чтобы ч асовня не 

пусто вала, в 185 2 году был с делан второ й точный с писок с ико ны, которы  й 

замещал ее во вре  мя отсутст вия. Весьм а вероятно, что и менно этот с писок, 

запеч атлевшийся в п амяти мног их москвиче й, был пере дан после ре волюции 

в хр ам Воскресе ния в Соко льниках. Су ществует верс ия, соглас но которой 

с ам московс кий чудотвор ный образ про пал, когда в 1 922 году все 

др агоценное убр анство часо вни было изъ ято властя ми.  

Во время н ашествия Н аполеона в Росс ию, в 1812 го ду, первый с писок 

с ико ны, сделан ный в 1758 го ду, которы й временно з амещал мос ковскую 

св ятыню, был по хищен фран  цузами. Ка к и второй дуб ликат, он пре дставлял 

собо й точное по добие глав ной иконы с н арисованно й жемчужно й ризой на 

г лаве и плеч ах Пресвято й Богороди цы. В 1932 го ду этот обр аз чудесны м 

образом б ыл обретен в о дной из ант икварных л авок Париж а митр. 
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Ве ниамином Федченковым. Усилиями пр  ихожан Трехсвятительского 

парижского по дворья, где обр аз пребывает и до ныне, была собр ана нужная 

су мма, необхо димая для в ыкупа свят ыни. В пра вом клейме н а парижско м 

списке в писаны сле дующие сло ва: «Написася сия икона с н  астоящей 

чу дотворной и  коны Иверския Божия Матер и, что у Вос кресенских Ворот в 

Мос кве...». 

 Еще одной чт имой святы ней Москвы я вляется Иверс кий образ хр ама 

св. Ни колая в Куз нецах (Мос ква, Вешняковский пер.), на  писанный в 17 92 

году св ященником В асилием Ив  ановым. Эт а икона бы ла заместите льницей 

Иверс кой-главно й в часовне у Вос кресенских вр ат с 1792 по 180 2 гг. Зате м 

митр. Филарет ( Дроздов) по дарил эту и кону для И верской цер кви, 

наход ившейся на Бо льшой Орды нке. В 1930-е го ды, после з акрытия хр ама, 

икону пере несли в Ни коло-Кузне цкую церко вь, где он а стоит до се го дня в 

к иоте перед пр авым клиросо м Сергиевого придела.  

Наконец, в но ябре 1994 го да Святейш ий Патриар х Алексий I I освятил 

з акладку Иверс кой часовн и и Воскресе нских ворот н а прежнем месте, и 

ме ньше, чем через го д они были восст ановлены. 25 о ктября 1995 го да с 

Афона в Мос кву прибыл но вый список чу дотворной И верской ико  ны, 

написа нный афонс ким монахо м-иконопис цем с благос ловения иверского 

игумена. Б лагая Вратарница вернулась н  а главные ворот а Своего горо да – 

Москвы.  

В середине 19 в. почитание Иверской иконы было установлено в 

Красноярске. Икона хранитс я в Иверской часовне пр и Благовеще нской 

церк ви г. Крас ноярска (1866).  Д важды в го д — 13/26 о ктября и в С ветлый 

Втор ник накануне Пасхи — мона хини устраив ают торжест венный крест ный 

ход с это й святыней н а Караульну ю гору с мо литвами от з асухи.  

4. Образ свят ителя и чу дотворца Н иколая сел а Ирбейско го. 

[Приложение 6] 

Образ свят ителя предст авлен в ви де статуи в рост. В ысота фигур ы без 

митр ы - 159см. Точного про исхождения не у казано. Веро ятнее всего 
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про исходит из С пасской цер кви села Ирбе йского Канс кого уезда. Для 

Канско го уезда и меется поз днее свидете льство поч итания рез ного образ а 

Николая Чу дотворца, г де этому с вятому был пос вящен приде л в Спасско м 

храме (181 9г.). Стату я имела "по лное парчо вое облаче ние". Ежего дно 21 мая 

в хр аме служил ись беспрер ывно молеб ны Николаю Чу дотворцу, со вершался 

крест ный ход, в которо м участвов  ала и спец иально при носимая из дере вни 

Юдиной и кона Параскевы Пятницы. Пере  д образами во вре мя крестно го 

хода "в ыкладывали ко пейку, кусо к холста и ли шерсти".   

Статуя отл ичается от дру гих памятн иков Южно- Енисейской 

с кульптуры необ ычно крупн ым масштабо м головы, оче нь подробно й 

моделиро вкой повер хности съе мной митры, р азработкой во лос и боро ды с 

рельеф ными прядя ми и завит ками. Кист и рук и сту пни ног на дставные. 

Голова и ру ки тониров аны по сло ю левкаса, об  лачения то нированы без 

гру нта голубо й и красно й красками. М итра резна я, позолоче на по левк асу.  

Плеч  и покатые. Об лачение (с аккос и омофор) ре шены крайне обоб  щенно, 

без с кладок. Подольник саккоса и о  мофор были р асписаны ор наментами и 

крест ами. Вероятно статуя име  ла съемные ар хиерейские об лачения, 

ис полненное из ре альных тка ней. 

Лик с круп ным носом, пр иподнятыми и с веденными к пере носице 

бро вями и объе мно моделиро ванными губ ами не имеет пр ямых анало гий 

среди про изведений Ю жно-Енисейс кой скульптур ы. Подробн ая 

пластичес кая проработ ка и роспис ь лика дел ает его вес ьма индиви дуальным 

и э моционально н аиболее выр азительным в кру гу таких п амятников. Ст атуя 

хранится в музее г. К  анска58. 

5. Икона Свят ителя Инно кентия Иркутс кого (Кульчицкого) 

[Приложение 7] 

Святой Инно кентий (пр и рождении н ареченный Ио анном) род ился и 

вырос в Чер нигове в се мье религиоз ных дворян. С ю ности Инно кентий 

                                                             
58 Деревянная скульптура и орнаментальная резьба иконостасов Приенисейского края, XVIII-XIX вв.: 

сводный каталог / Н. Н. Исаева. – Красноярск: Офсет, 2000. – 207 с. 



48 
 

Кульчицкий мечтал пос  вятить сво  ю жизнь слу жению Госпо ду. Замети л 

молодого с вященнослу жителя Петр I и лично по жаловал ему е пископский 

с ан, а позже мо лодого епис копа отпра вили с госу дарственно й миссией в 

К итай. Но, к со жалению, с вятителю не у далось поп асть в Под небесную, 

пос кольку власт и Китая вс ячески пре пятствовал и этому и от кладывали 

в изит свяще ннослужите ля. В это вре мя умер Петр І, но 

Екатер  ина I назначила И ннокентия Ку льчицкого пер вым еписко пом 

Иркутс ка. 

Именно это и ст ало ключев ым этапом в р аспростране нии 

правос лавной вер ы в Сибири.  

К сожалени ю, епископ проб  ыл на свое й должност и всего чут ь более 4-

 х лет. Но это вре мя оказалос ь очень пло дотворным, т ак как он ус пел 

постро ить нескол ько церкве й, искорен ил пьянство сре ди сибирск их монахов 

и л ично занимался прос вещением и новерцев. О дним из са мых извест ных 

решени й Иннокент ия Иркутско го являлся з апрет на з ахоронение по 

пр авославным к анонам тех л юдей, котор ые погибли от п ьянства и 

чре воугодия. И х хоронили з а пределам и кладбища, к ак и самоуб  ийц. 

Сам святите ль не обла дал крепки м здоровье м, а суров  ый климат 

С ибири оконч ательно по дкосил его. О днако епис коп никогд а не отказ ывал 

прихо жанам в мо литве и бл агословени и и служил бо гослужения д аже в 

отда ленных селе ниях. После с мерти епис коп Инноке нтий Иркутс  кий был 

за хоронен в Т ихвинской цер кви на терр итории обите ли, а точнее – по д ее 

алтаре м, в специ ально возве денном для это го склепе. 

Спустя нес колько дес ятилетий пос ле смерти е пископа цер ковь начал и 

ремонтиро вать. Так и об  наружили, что те ло Иннокент ия Иркутско го не 

сгни ло. Подобное про исходит неч асто и лиш ь с по-насто ящему 

благочест ивыми людь ми. Усыхан ие тела св ятителя и отсутст вие каких- либо 

призн аков гнили и ли плесени не то лько на его те ле, но и н а внутренне й 

обивке гроб а подтолкну ли монастырс ких служите лей к тому, чтоб  ы 

посчитат ь тело усо пшего цельбоносным и нетленн  ым. Поскол ьку святите ль 
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еще при ж изни почит ался чудот ворцем, обрете ние его мо щей сделало 

Воз несенский мо настырь од ним из сам ых известн ых и богат ых в стране, т ак 

как при хожане со все х уголков Росс ии начали п аломничест во к мощам 

с вятителя. 

Иннокентия Ку льчицкого воз вели в ран г святых 1 (1 3) декабря 1804 

го да, а его мощ и перенесл и в Тихвинс кую церков ь. Для воз ложения мо щей 

от импер атора Алекс андр І было получе но дорогое п арчовое по крывало с 

позо лотой. 

Изначально мо щи святите ля Иннокент ия лежали в гробу с дере  вянной 

рако й, но уже с пустя 3 го да, благод  аря щедрому по жертвовани ю купца из 

Ир кутска, из Мос квы была пр ивезена спе циально из готовленна я деревянн ая 

рака, у крашенная позо лотой и херу вимами. Во круг раки р асположилос ь 

огромное ко личество драгоценностей, пр инесенных в д  ар паломни ками. 

Теперь пам ять святого чт ят несколь ко раз в го д на особы х храмовых 

пр аздниках, а в То мске даже ест ь отдельна я домовая цер ковь в чест ь 

святител  я Иннокент ия Иркутско го. Позже Воз несенскую об итель 

разру шили, но пос ле распада ССС  Р ее начал и восстана вливать за ново. 

Негативное от ношение со ветской вл асти к рел игии и все му, что с не й 

связано, пр ивело к то му, что в н ачале 20-го ве ка раку с мо щами вскры ли, а 

оста нки святите ля вывезли. До лгое время о ни считалис ь безвозвр атно 

утеря нными. Одн ако в 1990-е го ды произош ло повторное обрете ние мощей. 

И х нашли в с ырой подсоб ке церкви Н иколы Наде ина в Ярос лавле. Поз же их 

пере везли в Зн аменский мо настырь в Ир кутске, где с вятые мощи н аходятся 

и по се й день. Ка ждое воскресе нье открыв ают окно р аки, чтобы пр ихожане 

мо гли прилож иться к мо щам, а в особ  ых случаях пр ихожанам д ают 

разреше ние узреть ру ку святите ля Иннокент ия Иркутско го. 

Святитель И ннокентий Ир кутский еще пр и жизни бы л известен 

с воими чудес ами. Он не то лько заним ался просвет ительской р аботой сре ди 

местного н аселения, но и з аботился о с воих прихо жанах. Пре клонившись 

пере д мощами с вятителя И ннокентия, л  юди просят изб  авления от те лесных 
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неду гов, в том ч  исле и от н аркомании. Ис кренняя мо литва у мо щей может 

по мочь и в изб авлении от у мственных р асстройств. 

В декабре 9 ч исла все пр авославные веру ющие отмеч ают день п амяти 

Свят ителя Инно кентия (Кальчицкого), епископ а Иркутско го. В Красноярс к 

список и коны Инноке нтия Иркутс кого с част ицей его мо щей был пр инесен 

крест ным ходом, в со провождени и чтимых и кон епархи и в 1914 г. 

6. Икона «Преобр ажение Гос подне» [Приложение 8]  

Икона почит ается как по кровительн ица города Кр асноярска. Она была 

н аписана сиб ирскими мастер ами в 1728 г., к 100- летию со д ня основан ия 

Красноярс кого остро га, для собор ной Преобр аженской цер кви. В 177 3 г. в 

Крас ноярске случ  ился страш ный пожар, котор ый уничтож  ил 80 % все х 

деревянн ых построе к, в том ч исле и Преобр аженскую цер ковь. Храмовая 

икона оста лась невре димой. С 1776 по 1 922 г. ико на Преобра жения 

Госпо дня находи лась в Вос кресенском соборе — пер вом каменно м храме 

Кр асноярска. 

В 1795 г. д ля иконы б ыл сделан серебр яный оклад весо м 13 фунто  в 

68 золот ников с на дписью: «Се й святый образ быв шей красно ярской 

собор ной Преобр ажения Гос подня церк ви, оставш ийся от пос ледовавшего 

в горо де Красноярс ке 1773 г. и юня в 25 де нь пожара, по новлен в 1776 г.».  

С 1923 г. и кона хранитс я в Красно ярском крае ведческом музее. 

21 января 2000 г. отрест аврированн  ая икона б ыла повторно освящена 

ар хиепископо м Красноярс ким и Енисе йским Анто нием. 

В июне 2004 г. по и нициативе а дминистрац ии города 

и по б лагословен ию правяще го архиере я родилась тр адиция, св язанная 

с пр азднование м Дня горо да. Крестн ым ходом от музе я до кафедр ального 

По кровского собор а икона бы ла перенесе на на неско лько дней д ля 

пребыва ния в родн ых стенах пр авославного хр  ама. Икону у в хода в хра м 

встречал и архиепис коп Антони й, красноярс кое духове  нство и огро мное 

число пр ихожан. Вл  адыка возг лавил торжест венный молебе н с чтение м 

акафиста, котор ый затем ч итался нес колько раз к аждый день в плоть 
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до пере несения ико ны обратно в музе й. И кажды й день звуч али молитв ы 

краснояр цев перед чу дотворной хр анительнице й Красноярс ка. 

Теперь каж дый год в Де нь города с и коной Преобр ажения Гос подня 

в Кр асноярске про ходит крест ный ход, котор ый начинаетс я от часов ни 

Великомуче ницы Параскевы Пятницы н а Караульно й горе и з авершается 

у По кровского к афедрально го собора. 

Среди горо жан традиц ией стало посе щение икон ы в музее в де нь 

бракосочет ания. 

19 августа – де нь праздно вания Преобр ажения Гос подня, ког да Иисус 

в первые яви л свою Божест венную ипост ась Своим б  лижайшим уче никам. 

Это о дно из сам ых знаковы х евангельс ких событи й, имеющее о громное 

зн ачение. Этот пр аздник вхо дит в двен адцать важ  нейших в пр  авославии. 

Этот же де нь являетс я днем зак ладки Крас ноярского остро га, в память о чем 

первый храм города был освящен в честь праздника Преображения. 

Материал к те ме 3. Формы поч итания ико н. 

Интерес к православным тр адициям и об  ычаям, особенности и 

с пецифика пр авославного бо гослужения з анимают особое место в 

ку льтурном простр  анстве чело веческого об щества. Историчес  кое 

объясне ние богослу жения помо  гает избеж ать его не правильной 

и нтерпретац ии и способст вует формиро ванию церко  вного созн ания. 

Насу щная необхо димость изуч ать истори ю богослуже ния. 

Выделяют следующие формы почитания: 

- личное и церковное почитание (молитвы и акафисты); 

- видимые свидетельства личного почитания (приклады, привесы и оклады); 

- свидетельства общенародного почитания (крестные ходы). 

Личное и церковное почитание. 

Акафист - возникш ий как побе дный гимн в изантийско го народа. Он 

прочно про ник в совре менную при ходскую жиз нь и посте пенно стал 

вос приниматьс я как необ ходимый эле мент благочест ия и богос лужебной 

пр актики, без которо го не обхо  дится ни о дно торжест венное богос лужение. 
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Возник акаф ист из дре вней формы цер ковных песнопений, 

по явившейся в V веке и по лучившей н аименование « кондака», в которо й со 

всей яр костью и не повторимост ью раскрыв ается богос ловский поэт ический 

дар цер ковного песнетворчества. 

«Кондак» - представл ял собой м ногострофн ый гимн, со держащий 

об ычно от 18 до 30 строф ( икосов), о динаковых по ч ислу стихо в и по 

рит мической ор ганизации соот  ветствующи х стихов. В н ачале конд ака 

помеща лась вводн ая строфа, и менуемая « кукулием» - т.е. шапочкой, 

н акидкой ил и «проимием», отлична я от после дующих икосо в своей 

метр ической и ме лодической стру ктурой, но объе диненная с н ими единым 

рефре ном, т.е. о динаковым о кончанием. Д альнейшие строф  ы кондака и меют 

совер шенно единообр азную в пре делах каждо го отдельно  го гимна стру ктуру 

и ед иный рефре н, своим р итмичным воз вращением чет ко членящи й целое 

на р авные отрез ки. Исполн ялся конда к таким обр азом, что ку кулий и все 

строф ы пел солист, то гда как рефре н – хор ил и народ.»59. 

Рассмотрим несколько акафистов к изучае мым иконам. 

а) Акафист Прес вятой Богоро дице пред и коной «Зна мение» 

«Кондак 1.  

«Взбранной Воеводе, Ц  арице Небесе и земли, д  аровавшей н ам 

пречудную икону «Зн амение», б  лагодарстве нное принос им пение. Т ы же яко 

Благосердая Мати не отрини нашего се  го моления, но б  лаговоли прияти е, 

сподоб ив вопити Тебе тако» 

Икос 1.  

Ангельский г лас услыша святая Ан  на, извествующ: ты зачнеши и 

родиши Дщерь Преблагословенную Марию; о Не  й благосло вятся вся 

п лемена зем ная и приидет спасение все  му миpy. Сие ведуще, возопием 

Бо городице: ... 

Радуйся, с пасению падшаго рода человеческаго послуживш  ая; 

                                                             
59 Козлов М. Акафист как жанр церковных песнопений. // Акафистник. Ч.I., М., 1989. С.3 
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Радуйся, в бе дах и напаст ях скорая н ам Помощни це; 

Радуйся, в хр истианских добро детелях преуспевати нам помог  ающая; 

Радуйся, не дуги наша без мездно врачу ющая» [1, с.1.]. 

б) Акафист святителю Н иколаю чудот ворцу 

«Кондак 1. 

Возбранный Чудотворче и изрядны  й угодниче Христов, м  иру всему 

источаяй многоценное м  илости миро и не исчерпаемое чу дес море, 

вос хваляю тя любовию, святителю Николае; ты же, я  ко имеяй дерзновение 

ко Гос поду, от вс яких мя бед свободи, да зову ти: 

Радуйся, Никол ае, велики й Чудотворче» [2, с.1].  

Выбранные ч асти акафисто в позволяют р аскрыть пр ичины почит ания 

свято го или ико  ны. Например, Николай Чудотворе  ц источает м илость мир а 

и совершает чу деса, изба вляя людей от проб лем. 

Кроме акаф истов существуют молитвы к обр азам. Молитва — это, в 

пер вую очеред ь, каноничес кий, соста вленный либо С вятыми Отц  ами 

Церкви, либо опыт ными и поч итаемыми с вященнослу жителями, и 

во шедший в у потребление и пр именяющийс я на практ ике в тече нии 

длител ьного време ни текст обр ащения к Бо гу. Бывает мо литва как просто й 

набор св язных пред ложений, котор ый человек го ворит от себ  я также по 

н аправлению к Богу. Молит ва как отрефлексированный опыт 

сакр ализованно го, благого вейного об щения чело века с Бого м.  

Молитва — это об язательное ус ловие жизн и каждого хр истианина. В 

цер ковных кате хизисах го ворится о тре х родах мо литвы: про шении, 

бла годарении и х вале. Можно е ще добавит ь и четверт ый род, котор ый мы 

назы ваем плаче м перед Гос подом, вопро шанием Его о ж изни и смыс ле 

нашего су ществовани я, особенно в т яжелые и гор ькие момент ы. Иногда 

мо литву назы вают «диало гом с Бого м». Такое о пределение в полне 

прав ильно, есл и не забыв ать, что воз можен и ди алог молча ния, прохо дящий 

в ти шине наших сер дец. Более тр адиционное и дре внее опреде ление 

молит вы как воз несение ум а и сердца к Бо гу, стояние в Е го присутст вии, 
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посто янное осоз нание и па мять Его и мени, Его су ществовани я, Его власт и и 

Его люб ви. Такая мо литва еще н азывается хо ждением пере д Богом. 

Пр авославная Цер ковь, следу я ветхозавет ному обыча ю, придерж ивается 

опре деленных ч асов дня д  ля молитвы. Хр истиане до лжны молит ься утром, 

вечеро м, перед е дой и после нее, а кро ме того, не р асставатьс я с кратко й 

молитвой ( Иисусовой мо литвой), по вторяя ее в про должении все го дня. 

До машняя мол итва отлич  ается от цер ковной тем, что в Цер кви мы мол имся 

вместе, к ак одно те ло — в еди нстве ума, сер дца и души. Это не з начит, что 

м ы не привнос им свои лич ные заботы, тру дности, во прошания и р адости в 

цер ковную мол итву60 . 

В правосла вии сущест вуем великое м ножество мо литв к образам. Одна 

из них — это молитва и коне Божие й Матери «З намение» [Приложение 9]. 

Перед иконо й Богороди цы «Знамен ие» молятс я о помощи в р азных 

жизне нных ситуа циях. Чаще все  го это защ ита семьи и до машнего оч ага от 

порч и, наговоро в, зависти и ли воровст ва; о сохране нии мира ме жду 

родным и людьми, о з доровье бл изких. 

«О Пресвята я и Преблагословенная Мати Сладч  айшего Гос пода 

нашего И исуса Христ а! Припадае м и поклон яемся Тебе пре  д святою 

чудотворною и коною Твое ю, воспоми нающее див ное знамен ие Твоего 

з аступления, ве ликому Новеграду от нея явленное во д ни ратнаго на сей гр ад 

нашеств ия. Смирен но молим Тя, Всесильн ая рода на шего Засту пнице: яко же 

древле н а помощь отцем нашим ускор  ила еси, тако и н ыне нас, не мощных и 

гре шных, сподоби Твоего матерняго заступлен  ия и благопопечения. Спаси и 

со храни, Вла дычице, по д покровом м илости Твоея Церковь С  вятую, гра д 

Твой (об итель Твою), вс ю страну н ашу правос лавную и все х нас, 

при падающих к Тебе с веро  ю и любовию, умиленно прос  ящих со слез ами 

Твоего з аступления. Е й, госпоже Все  милостивая! Умилосердися на ны, 

обуреваемыя грехи мно гими, простр и ко Христу Гос поду Богоприимныя 

руце Твоя и пре дстательст вуй за нас пре д благостию Его, просящи нам 

                                                             
60 Прот. Фома Хопко. Основы православия. Минск, 1991., с. 110. 
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проще ния прегре шений наши х, благочестнаго мирнаго жития, благия 

христианския кончины и добраго ответа на страшнем Суде его, д  а, спасаеми 

всесильны ми Твоими к Не му молитва ми, блаженст во райское у наследуем и 

со все ми святыми вос поем Пречест ное и Великолепое Имя 

Достопоклоняемыя Троицы, От ца и Сына и Святаго Духа, и Т вое велие к н ам 

милосер дие во век и веков. А минь.[3]». 

 Молитва пре д иконою Бо жией Матер и «Иверской». Молитва пере д 

этой ико ной — одна из с амых сильн  ых и универс альных молит в о помощи в 

т яжелых ситуациях. 

К Иверской Прес вятой Богоро дице обращ аются для з ащиты от 

р азличных про  исшествий и ст ихийных бе дствий. Об у креплении ду ха в 

серьез ных жизнен ных испыта ниях, о сп асении от у ныния. Мол ятся о 

даро вании здоро вья и исце лении, об у дачном заму жестве и д аровании дете й. 

«О, Пресвят ая Дево, Мати Гос  пода, Цари це Небесе и земли! Вонми 

многоболезненному воздыхани ю душ наши х, призри с в ысоты святыя Твоея 

на нас, с веро ю и любовию покланяющихся пречистому обр  азу Твоему. Се 

бо грехми погружаемии и скорбьми обуреваемии, взирающе на Твой обр  аз, 

яко жи вей Ти сущей с н ами, принос им смиренная моления наша. Не и  мамы 

бо ни иныя помощи, ни и ного предст ательства, н и утешения, то кмо Тебе, о 

Мати всех скорб  ящих и обре мененных! Помози нам, немо щным, утол и 

скорбь н ашу, настави на путь пр авый нас, заблуждающих, уврачуй 

бо лезненная сер дца наша и с паси безна дежных, даруй нам прочее вре  мя 

живота н ашего в мире и тишине проводити, подаждь христианскую кончину 

и н а Страшнем Суде Сына Т воего явися нам милосердая Предст  ательница, 

д а всегда поем, велич аем и слав им Тя яко благу ю Заступни  цу рода 

христианскаго, со всеми уго  дившими Бо гу. Аминь.» [4]. 

 

Видимые свидетельства личного почитания. 

В правосла вной тради ции икона зани мает особое место, и это место 

о пределяетс я тем, что и кона — это не только у крашение хр ама и пред мет 

https://azbyka.ru/days/ikona-iverskaja
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почита ния, икона и меет вероуч ительное з начение. С дре вности ико ну 

называл и "Библией д ля неграмот ных для неграмотных», « живописным 

Евангелием», «бесс ловесной проповедь ю", а также "бо гословием в кр асках". 

Икона — это пос лание к на м, пропове дь, призыв. И кону назыв  ают окном в 

не видимый мир, но о на и указате ль на пути в этот м ир. 

Каждая ико на обладает у крашением - др агоценным уборо м. Почитание 

с вятынь в пр авославном м ире неразр ывно связа но с украше нием их 

бо гатыми окл адами. Убор не су ществовал от дельно от обр аза и был с вязан с 

ни м не только по фор ме, но пре жде всего со держательно и фу нкционально.  

В «Практичес кой энцикло педии правос лавного хр истианина» о кладом 

наз ывается «че канное или л итое украше ние из бла городного мет алла, 

нере дко с драго ценными ка мнями, покр ывающее ико ну так, что от 

изобр ажения ост аются видн ы только л ики, кисти ру к и иногда сто пы ног. В 

не которых случ аях делаетс я вышитым из же мчуга или б исера и наз ывается 

еще р изою иконы…»61. 

Оклады изгот авливали т акже из ме ди, латуни, кост и, использо вали в 

убр анстве ико н и разноц ветную фол ьгу, шитье и стр азы. В укр  ашении 

пласт ин использо вали разные те хники обработ ки металла. К ак правило, 

р анние окла ды были басменными, закрываю щими часть и коны. Посте пенно 

они усложн ялись, ста новились с плошными, це льными. Ко мплект убр анства 

обр азов, поми мо фрагменто в, закрыва ющих их по ля и фон, об ычно включ ал 

венцы, ц аты, дробн ицы с имену ющими надп исями. Окл ад некотор ых икон 

до полнялся ш итыми элеме нтами (ризо й, ожерелье м) и прикл  адами. Риза 

объе диняет нес колько значе ний: богос лужебные о дежды 

свяще ннослужите лей, изобр ажения на и коне одеян ий и накла дные 

украше ния на них, а в последстви и и весь о клад иконы. Об  илие драго ценных 

матер иалов симво лизирует бо гатство ду ши, являетс я «зримым в ыражением 

                                                             
61 Молотков, С.Е. Практическая энциклопедия православного христианина. Основы духовной жизни /С.Е. 

Молотков. – СПб, 2000. – С. 115. 
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л юбви, почит ания иконы и яр кой чертой русс кого благочест ия и святост и»62. 

Поэтому нес лучайно особо й роскошью от личались про изведения русс ких 

мастеро в, наследу ющих особе нности декор а византийс ких икон. С ам оклад, 

по м нению В.В. И гошева, «б ыл неотъем лемой и зн ачимой част ью иконы, 

поэто му являлся с вященным пре дметом, ол ицетворяя « внеземной с вет 

вечност и»63 , в которо м пребывают с вятые, раст ительные ор наменты на н их 

«обознач ают живонос ную силу это го Божестве нного Свет а». 

 К концу 17 ве ка накопил ись многоч  исленные пр ивесы (при клад) на 

и конах (крест ы наперсные и н ательные, и конки, юве лирные укр ашения, 

мо неты), поэто му облик русс ких моленн ых икон  не особе нно 

соответст вовал новы м идеалам госу дарственно й, строго 

ре гламентиро ванной цер ковности, н асаждаемой Петро  м 1  по 

протест антскому обр азцу, по е вропейским ху дожественн  ым вкусам. 

В 1722 году по явились си нодальные и и мператорск ие указы об 

и конных при  весах, пов лёкших за собо й преднамере нное разру шение 

икон ного убора. З аконы были, но о ни не всег да исполня лись. Так, пр ивесы с 

ико н вологодс кого Софийс кого собор а были снят ы только в 1818 го ду.64  

     Несмотр я на синод альные указ ы, драгоце нные прикл ады продол жали 

появляться н а чтимых и конах и в 1 9 веке. В 1817 го ду к убору и коны 

«Бого матерь Стр астная» в мос ковском Стр астном мон астыре был пр ибавлен 

дар в в иде крупно й бирюзы, ос ыпанной бр иллиантами и бо льшой 

жемчу жной серьг и от вдовст вующей импер атрицы Мар ии Федоров ны. 

Снятые по р аспоряжени ю Синода др агоценные пр ивесы к ико нам 

часто сбере гались в мо настырских и ли соборны х ризницах, а не отс  ылались 

в С инод. 

                                                             
62 Игошев, В.В. Драгоценная церковная утварь XVI–XVII веков. Великий Новгород. Ярославль. 

Сольвычегодск/ В.В. Игошев. − М.: ИНДРИК, 2009. − С. 191.  
63 Игошев, В. В. Там же. С. 191 
64 Рыбаков А.А. Художественные памятники Вологды XIII- нач. XX века, Л. 1980. − С. 26. 
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В 18-19 ве ках от ико  н отторгаютс я и покров ы, и подвес ные пелены, а 

е динственны м допустим ым приноше нием образу и его единст венным 

укр ашением ост аётся окла д. В 18 - начале 1 9 века окл ады чаще все  го 

именуютс я «ризами» и х изготавл ивают как из др агоценного мет алла, так и 

и х дешевой мет аллической фо льги. С сере дины 19 ве ка иконы в о кладах 

имит ируются в печ атных бума жных образ ках.  С 19 ве ка широкое 

р аспростране ние получи ли иконы, н аписанные по д оклад. 

Традиция соз дания драгоценных (или украшенны  х) икон сло жилась 

дав но. Ко времени хр истианизац ии Руси в В изантии су ществовала тр адиция 

дра гоценного у крашения и кон. Типы уборо в были связ аны с место м и 

функцие й иконы в хр аме, монаст ыре и горо де (надврат ные иконы), ч астном 

доме, а т акже с матер иальными воз можностями поч итателей эт их икон. 

Убор и коны состо  ит из мета ллических о кладов поле й или всей по верхности 

и коны, отде льных драго ценных матер иалов. Присутст вия тканей н а иконах 

с вязано с воз можностью «бр ать наиболее чт имые предмет ы покровен ными 

рукам и, существо вавшим ещё в а нтичной ку льтуре65.  Вместе с тем, ткани 

восприним ались молящимися ка к своего ро да одежда. 

Совершенным и с ложным было сое динение тк аневых и мет аллических 

ч астей в уборе и кон Богоматер и, где пом имо драгоце нного венц а святости, 

во круг голов ы была серебр яная или зо лотая «коруна». Коруна - зубчатое и ли 

прорезное у крашение, и ногда завер шающее вене ц. Их изготавливали 

специально д ля икон, у крашали на кладными «ре пьями» с к амнями и 

же мчугом. Го лова Богоро дицы на ико нах была по крыта серебр яным, 

золот ым или низанны м жемчугом «оче льем».  

Очелье в це нтральной ч асти обычно у крашалось н акладной 

др агоценной запоной, крестообр азной или з вёздчатой фор мы. К нижнему 

кр аю очелья креп ились «под низь» – жемчужная б ахрома, св исающая на лоб 

Бо городицы.  Одеяние Богородиц  ы могло укр ашаться на кладным 

                                                             
65 Стерлигова И.А. Драгоценный убор древнерусских икон 11- 14 веков. - С.50. 
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др агоценным ворото м – «ожере льем» и «опястьями». К венцу Бо  городицы с 

обе их сторон л ика подвеш ивался «пр иклад»: «рясны» – низки из серебр яных 

и золот ых бусин, це почек, жемчу га. Это бы ли своего ро да серьги р азличных 

фор м. В убор в ходили раз личные нагру дные шейные у крашения: мониста, 

гр ивны, цаты, н аперсные крест  ы, иконки, с кладни, па нагии, бус ы. 

Примеры вотивных пр ивесов вы мо жете видет ь в приложе ниях 

[Приложениях 10-14]. 

 

 Свидетельства общенародного почитания. 

Крестный хо д – это тор жественное шест вие священ нослужителе й и 

сопрово ждающего и х народа с Е вангелием, крестом, иконами, хору гвями, 

пес нопениями и мо литвами вне цер кви, когда хр амом стано вится вся 

пр ирода. Крест ные ходы н аправлены к в ыражению тор жества свято й веры 

Христо вой, к возбу ждению в сер дцах людей ж ивейшей бл агодарност и к 

Богу и дру гих святых чу вств. 

Люди орган изуют шест вие с икон ами, други ми правосл авными 

свят ынями, чтоб ы прославит ь Господа. И коны несутс я впереди, чтоб  ы 

святые « возглавлял и» шествие с мо литвой. Крест ные ходы мо гут проход ить 

по любо му маршруту. И ногда ими ос вящаются уч астки, котор  ые печально 

из вестны тра гическими соб  ытиями, ино гда Крестн ый ход про ходит по 

м аршруту, котор ый имеет д  ля правосл авных некое с имволическое з начение. 

Е го суть в стре млении прос лавить Бог а и святых Е го, а также в мо литве. 

Крест ный ход ино гда — проше ние (о дож де, об улуч шении жизне нных 

услов ий, о помо щи болящих, об у покоении усо  пших). 

Крестный хо д может быт ь посвящен то му или ино му чудесно му 

событию, в ажной дате. Цер ковному пр азднику (н апример, н а Пасху) 

[Приложение 15]. 

Иногда веру ющие ходят по кру гу. Такое шест вие с иконо й 

совершаетс я не случа йно. Круг — это с имвол беско нечности, Веч ной жизни, 

котору ю дарует н ам Господь. 
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Вместе с и конами на мо литвенном шест вии вперед и люди несут Крест. 

Поэто му ход и н азывают «крест  ным». Этот об ычай есть не то лько в 

пра вославной, но и в к атолическо й церкви. 

В основном Крест ные ходы со вершают: 

- На больш ие церковн ые праздни ки 

- Для освя щения мест, г де произош ли правосл авные чудес а 

- Для погребе ния усопши х 

- Для прос ьбы о спасе нии в труд ные времен а или во вре мена засух и на 

места х, где необ ходим дожд ь и т.д. 

Древняя тр адиция Крест ного хода н ачала возро ждаться в Росс ии 

совсем не давно. До ре волюции мо литвенное шест вие было 

р аспростране нным явлен ием. В тяже лые времен а русских л юдей 

поддер живали крест ные ходы с и коной свят ых. Шли то гда не тол ько 

простые бо гомольцы, но и в ысшее церко вное духове нство, как это 

про исходит и се йчас. Вели корецкий Крест ный ход ше л к месту я вления 

ико ны Николая Чудотворца[Приложение 16]. Великорецкий крестный 

ход обычно самый многоч исленный. О н проводитс я с 3 по 8 и юня каждого 

го да. Число п аломников исч исляется дес ятками тыс яч. Так в 2008 го ду 

насчита ли 30 тысяч че ловек. Стартует Крест ный ход из К ирова, идет в се ло 

Великоре цкое и воз вращается с нова в Киро в. Этот Крест ный ход — 

н аверное, с амый трудн ый в истор ии России. Л юди 150 км и дут по пло хим 

дорога м, в тяжел ых условия х, часть пут и проходит по лесу, г де дороги 

отсутст вуют совсе м. Во време на богоборчест ва паломни ков, котор ые 

собирал ись на крест ный ход, задерживала м  илиция. Он б ыл малочис ленным. 

Се йчас же это — н апротив од но из самы х многочис ленных собр аний 

верую щих. 

Традиции Великорецкого крест ного хода 600 лет. О на связана с 

истор ией правос лавного чу да. Считаетс я, что нек ий благочест ивый челове к 

проходил о коло Велико й реки и в друг увиде л Небесный с вет, 

напом инающий пл амя горящи х свечей. В б  лагоговейно м страхе о н не 

https://www.pravmir.ru/v-vyatskoj-eparxii-v-nachale-iyunya-projdet-velikoreckij-krestnyj-xod/
https://www.pravmir.ru/v-vyatskoj-eparxii-v-nachale-iyunya-projdet-velikoreckij-krestnyj-xod/
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решалс я приблизит ься к этому месту. Но, воз  вращаясь до мой, он ув идел, что 

с вет все еще гор ит. Он пере крестился и, прео долевая стр ах, отправ ился к 

это му месту. О казалось, что р ядом с небо льшим источ ником нахо дится 

образ С вятителя Н иколая. Бл агочестивы й человек, которо го звали Се мен 

Агалако  в в 1383 го ду помог Цер кви обрест и Великоре цкий образ Н иколая 

Чудот ворца. 

После этого соб  ытия в близ лежащей дере вне стали про исходить 

у дивительные ве щи: исцеле ния болящи х. И к ико не началос ь 

паломничест во. Сначал а люди ход или по одно му, а пото м вместе. Ст али 

приезж ать люди и из дру гих мест, ус лышав о чу де. Икону, в ко нце концов, 

пере несли в Хл ынов, но л юди ежегод но приносят ее Крест ным ходом с 

мо литвенным шест вием на место чу десного обрете ния. Маршрут н астолько 

т яжел, что пер вые Крестн ые ходы со вершались по во де. 

Икона побы вала в Каз ани, в Ниж  нем Новгоро де. В стол ице образ 

встреч ал Иван Гроз ный. Царь ре шил освятит ь придел собор а Василия 

Б лаженного в чест ь Вятского с вятого. Ми хаил Федоро вич Романо в в 

непрост ые годы русс кой смуты т акже проси л принести обр аз в Москву. 

Крестный хо д в Курско й губернии.  Курская икона «Знамение» Божией 

Матери — одна из древнейших икон Русской Церкви. В ХIII веке, во время 

татарского нашествия, когда все Русское государство испытывало 

величайшее бедствие, город Курск, р  азоренный полчищами Батыя, пришел в 

запустение. Однажды в окрестностях города один охотник заметил 

лежавшую у корней дерева икону, обращенную ликом к земле. Охотник 

поднял ее и у видел, что изображение иконы подобно иконе «З  намение» 

Новгородской. Одновременно с явлением этой иконы совершилось и первое 

чудо. Как то лько охотник поднял святую икону с земли, тотчас на месте, где 

лежала икона, с силой забил источник чистой воды. Это произошло 8 

сентября 1295 года. Охотник не решился оставить икону в лесу и, построив 

на месте обретения небольшую деревянную часовню, поставил в ней 

новоявленный образ Богоматери. 
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Вскоре об этом уз  нали жители города Рыльска, расположенного 

неподалеку, и стали посещать место явления для поклонения новой святыне. 

Икону перенесли в Рыльс  к и поставили в новом храме в честь 

Ро ждества Пресвятой Богородицы. Но икона пробыла там недо  лго, чудесным 

образом она исчезла и возвратилась на место своего явления. Жители 

Рыльска неоднократно брали ее и относили в город, но икона непостижимым 

образом возвращалась на пре  жнее место. Тогда все поняли, что Богоматерь 

благоволит к месту явления Своего образа.  

Впервые крест ный ход с чу дотворной и коной Знаме ния Пресвято й 

Богороди цы был про веден в 1618 го ду с целью ос вящения вно вь 

построе нного храм а. С 1618 го да по 1726 го д икона ост авалось в Коре нной 

пусты ни три дня пос ле перенесе ния ее туд а в девяту ю после Пас хи пятницу. 

С 17 26 по 1765 го д икона ост  авалась уже це лую неделю. Но в 1767 го ду по 

Указу С вятейшего С инода крест ный ход бы л прекраще н и возобно влен 

лишь в 17 91 году. Пр  и этом ико  на стала преб  ывать в Коре нной пусты ни две 

неде ли. В 1806 го ду благодар я ходатайст ву игумена о. М  акария сро к 

пребыван ия иконы б ыл установ лен от дев ятой по Пас хе пятницы до 1 2 

сентября. Этот сро к пребыван ия иконы в Коре нном монаст ыре стал 

посто янным. С тече нием време ни выработ ался опреде ленный пор ядок 

прохо ждения крест  ного хода. 

Особая помощь Божией Матери через эту и  кону связана с важными 

событиями в истории России: освободительной войной русского народа во 

время польско-литовского нашествия 1612 года и Отечественной войной 

1812 года. 

Крестный хо д был худо жественно з апечатлен художнико  м И.Е. 

Реп иным [Приложение 17]. На картине изобр  ажено подл инное духо вное 

подвижничество н арода, пре клонение пере д чудотвор ной. Любовь к 

чу дотворной и коне была не истребимой, о чем св идетельству ю количест во 

участни ков крестно го хода. Т ак, в 1869 году в крест ном ходе уч аствовало 

бо лее 60 тыс. человек.  
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Заключение 

Согласно Ко нцепции духовно-нравственного р азвития и вос питания 

лич ности граж данина Росс ии, целью ре ализация «Ос нов религиоз ной 

культур ы и светско й этики» я вляется пе дагогическ ая поддерж ка духовно-

 нравственно го развити я и воспит ания   обуч ающихся, фор мирование у н их 

российс кой гражда нской и ку льтурной и дентичност и,   тради ционной 

ду ховно-нравст венной кул  ьтуры в соот ветствии с   м ировоззренчес кими и 

кул ьтурными особе нностями и потреб  ностями се мьи   школ ьника, 

мот ивации к осоз нанному нр авственному по ведению, о пыта нравст венно   

обос нованной, ко нструктивно й деятельност и посредст вом приобще ния к   

ре лигиозным, эт ическим и ку льтурным тр адициям наро дов России. Ис ходя 

из этого главной це лью ОРКСЭ я вляется восст ановление це лостности 

фу нкций совре менного пе дагогическо го процесс а: обучени я, воспита ния и 

разв ития личност  и. 

Образовательный про цесс ОРКСЭ сто ится на ку льтурологичес кой 

основе, котор ый реализуетс я на следу ющих принц  ипах: взаи  мопонимание 

р азных форм об щественного соз нания в со держании обр азования, 

в ариативност ь изучения пре дметов и мо дулей ОРКСЭ, с истемность 

пре подавания О РКСЭ, педа гогическая по ддержка со циализации 

обуч ающихся, фор мирование росс ийской гра жданской и дентичност и, 

культуросообр азности. 

Материал, пре дставленны  й в учебни  ках и элект ивных курс ах по 

осно вам религиоз  ной культур ы и светско й этике, со держит необ ходимое 

визу альное сопро вождения д ля повышен ия качеств а запомина ния 

изучен ного. В ст арших класс ах целесообр азно допол нять матер иал 

электи вных курсо в историчес кими источ никами. Что поз воляет не то лько 

дости гать предмет ных результ атов, но и ре ализовать ме ж предметн ые связи 

з а счет связ и с курсом истор ии.  

Среди истор ических источ ников по пр авославной ку льтуре особ  ая 

роль пр инадлежит и конам. Ико  на несет в себе с  вященное изобр ажение лиц 
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и ли событий биб лейской ил и религиоз ной истори и. Иконографические 

изобр ажение слу жат незаме нимой сост авляющие те м, посвяще нных 

изуче нию истори и религиоз ных культур. Т ак икона пре дставляет собо й 

историчес кий источн ик по изуче нию христи анства, котор ый можно 

ис пользовать и к ак иллюстр ативный матер иал.  В связи с эт им стоит 

го ворить возможности использования и коны в курсе О РКСЭ.  

Разработанная программа э  лективного курс а «Сибирск ая школа 

и конописани я» по «Осно вам религиоз ной культур ы и светско й этике» 

р азработана д ля обучающ  ихся 10-11 к лассов, про являющих и нтерес к 

истор ии правосл авной культур ы.  Элективный курс в ключает истор  ические 

ил люстративн ые источни ки и докуме нты по изуче нию истори и сибирско  й 

школы ико  нописания. Р азработанн ый электив ный курс поз  воляет глуб же 

понять от дельные ас пекты истор ии правосл авной культур ы, а именно 

истор ию зарожде ния и стано вления шко лы иконопис ания в Сиб ири, 

правос лавных чти мых икон и крест ных ходов.  Целью курса я  вляется 

формирование пре дставления о пр авославной ку льтуре на пр имере 

сибирс кой школы и конописани я. Организац ия работы э лективного курс а 

стоится в д вух направ лениях: прое ктной деяте льности и изуче ние тем 

не посредстве нно на уро  ках. 

Исходя из учет а возрастн  ых особенносте й обучающи хся ступен  и 

среднего ( полного) обр азования, требо вания реал изации ФГОС об  щего 

образо вания и хар актера орг анизации обр азовательно го процесс а, 

препода вание ОРКСЭ осу ществляетс я на систе матической и прое ктно-

деяте льностной ос нове. Поэтому р азработанн ый электив  ный курс 

пре дставляет собо й изучение те м и выполне ние проект ного задан ия.  

В ходе изуче ния обучаю щиеся на уро  ках познако мятся с истор  ией 

зарожде ния школы с ибирского и конописани я, будут изуче ны чтимые и коны 

Красно ярского кр ая, отдель но внимание бу дет обраще но на икон ные 

украше ния: оклад ы, привесы и коро ны. Попутно с истор иями икон бу дет 

изучен ие материа л о крестн ых ходах, г лавная рол ь при прове дении котор ых 
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отводилась и коне. И до полнительно а кцентирова ние вниман ия на крест ном 

ходе к ак форме поч итания свят ынь церкви. 

Проектная де ятельность обуч ающихся бу дет направ лена 

краеведческого м  атериала, с це лью изучен ие религиоз ной истори и своего 

ре гиона. По о кончанию курс а будет ор ганизована з ащита и обсу ждение 

прое ктов. 

Планируемые резу льтаты обуче ние по завер шению элект ивного курс а 

следующие: р асширение кру га знаний по пр авославной ре лигии и ку льтуре, 

фор мированию то лерантного от ношения к ре лигиям и религиоз  ным 

ценност ям; развития н авыков поз навательно й и проект ной деятел ьности. 

Исходя из в ышесказанно го, использо вание рели гиоведческо  го 

материа ла в истор ическом обр азовании я вляется об язательным ус ловием 

про цесса изуче ние религиоз ных культур. Б лагодаря че му, приобрет аются 

знан ия об истор ии религии, ее от дельных фа ктах и цен ностях, что 

с пособствует фор мированию у обуч ающих уваж ительного от ношения к 

р азных рели гиозным ку льтурам.  
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Приложение 

 

Приложение 1. Икона Святой Троицы в селе Арейском. 

 

Приложение 2. Икона Божией Матери "Знамение" Абалацкая. 
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Приложение 3. Абалацкая икона Семипалатинская. 

 

 

Приложение 4. Абалацкая икона из красноярского Знаменского скита. 
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Приложение 5. Икона Божией Матери "Иверская" 

 

 

Приложение 6. Образ святителя и чудотворца Николая села Ирбейского. 
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Приложение 7. Икона святителя Иннокентия Иркутского с частицей мощей. 

 

 

Приложение 8. Копия иконы «Преображение Господне» из ККМ. 
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Приложение 9. Молитва иконе Божией Матери «Знамение». 

 

 

Приложение 10. Касперовская Божья Матерь. 
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Приложение 11. Икона Георгия Победоносца. 

 

 

Приложение 12. Чудотворная икона Божией Матери "Избавительница от бед" 
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Приложение 13. Чудотворная "Ахтырская" икона Божией Матери. 

  

 

Приложение 14. Чудотворная икона св. Николая Мирликийского. 

 

 

 

https://prajt.livejournal.com/161004.html
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Приложение 15. Перов. Сельский крестный ход на Пасхе. 1861  

 

 

Приложение 16. Великорецкий крестный ход. 
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Приложение 17. «Крестный ход в Курской губернии» — картина русского 

художника Ильи Репина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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