
Духовное краеведение



«Дух школы, ее направление, ее 
цель должны быть обдуманны и 
созданы нами самими, сообразно 
истории нашего народа, степени 
его развития, его характеру, его 
религии. Постигая отечественную 

культуру, связанную 
непосредственно с духовным 
опытом, школьник придет к 

осмыслению того, в какой стране 
он живет, какие ценности 
осваивали его предки»

К.Д. Ушинский



 «Духовное краеведение» учит 
школьников не стать иностранцем в 
своей стране, не знающим языка её 

культуры. 
На этих уроках речь идёт не только о 

сюжетах икон. Понять культуру 
какой-то эпохи – значит понять 
логику людей, живущих в ней.



«Духовное краеведение» - рассказ об 
огромном мире православной 

культуры. Это разговор не о Боге, а о 
человеке. Рассказ об опыте прочтения 
Библии разными поколениями, о том, 

как эта книга меняла их жизнь. 
Рассказ о таких людях, которые верят 

в Бога. Знание психологии таких 
людей помогает нам понять ту 

культуру, которую они создали и в 
которой хотя бы отчасти мы живём до 

сих пор. 



 «Духовное краеведение» изучает историю 
христианской православной культуры на 
землях Тульского края, представленную в 

традициях жизни людей и объектах 
религиозного искусства. Духовным 

краеведение названо потому, что объектом 
его изучения  является не экономическое и 

политическое развитие Отечества, но 
история его духовной культуры. На 

территории Тульской области  всегда в 
добрососедстве проживали люди разных 

национальностей и вероисповеданий. 
Христианская православная религия 

традиционно являлась ведущей религией в 
России.



Христианская православная религия 
способствовала формированию 

общественного сознания и среды 
обитания людей, в которой сохранялись 

самые главные этические нормы и 
ценности жизни, представленные, в том 

числе, в творческих формах 
жизнедеятельности человека. 

Словари указанное содержание 
определяют термином «культура». 

Христианская культура называла среди 
самых главных ценностей жизни 
христиан – веру в Бога, любовь к 

ближним, любовь к Отечеству. 



Культурологическое содержание 
предмета «Духовное краеведение» 
позволяет раскрыть школьникам 

смысл понятий «духовность», 
«культура», «культурный человек», 

«историческая память», «религиозная 
культура», «ответственность», 

«достоинство», «свобода», 
«творчество», которые 

рассматривают в контексте русской 
культуры и истории.»



«Основы православной культуры» в МКОУ 
«Денисовская СОШ»



Впервые Венев-монастырь упоминается в 
летописях начала XV века. Материальные 
памятники этого времени - два надгробия, бегло 
упомянутые в литературе и длительное время 
находившиеся в Венев-Никольской церкви, до 
нас не дошли. Речь шла о надгробиях, во-первых, 
смоленского князя Юрия, заточенного в 
монастырь и умершего там в 1407 году, и, во-
вторых, новгородского архиепископа Пимена, 
заточенного в монастырь Иваном Грозным и 
умершего в 1571 году.
Николо-Успенская церковь Венев-монастыря, 
построенная в 1696-1701 годах, является 
единственным в тульском крае двухэтажным 
храмом второй половины XVII века.

Венев-монастырь



Куликово поле находится на юго-востоке Тульской 
области, занимая участок ландшафта северной 
лесостепи Русской равнины в бассейне верхнего 
течения Дона при слиянии его с Непрядвой. На 
просторах заповедника сохранились лесные массивы 
с фауной и флорой, близкой к первозданной, участки 
ковыльных степей. Величие архитектурных и 
разнообразие археологических памятников, часть 
которых синхронны времени Куликовской битвы, 
являются яркими свидетельствами богатого 
исторического прошлого региона. Подвиг русского 
народа на Куликовом поле нашел свое отражение в 
мемориальных храмах-памятниках и обелисках на 
Красном холме и в с. Монастырщина

Куликово Поле



Куликово Поле



Храм построен в 1861 году на 
месте сгоревшего 
деревянного на 

кошельковую сумму, при 
помощи прихожан и 

доброхотных дателей. В 
храме 3 престола: во имя 
Преображения Господня, 

во имя Святителя и 
Чудотворца Николая, во 

имя Преподобного Сергия 
Радонежского. После 1917 

года здание церкви 
использовалось для 

хозяйственных нужд. С 
1947 года храм снова стал 

действующим. 

Свято-Никольский храм в с.Хотушь



❖ Церковь во имя Святого Славного Христова 
Воскресенья (с.Горшково). Храм построен в 1899 
году тщанием прихожан и других посторонних 
благотворителей. 

❖ Зданием каменный с таковою же колокольней. В 
церкви был один престол - во имя Святого 
Славного Воскресенья Христова.

Церковь Рождества 
Пресвятой Богородицы



В деревне Башино Тульской области  есть обустроенный освященный 
источник  иконы Казанской Божией Матери.
Обряд освящения 21 июля 2010г. провел настоятель 
Иваньковского храма святых апостолов Петра и Павла протоиерей, 
отец Олег. 

Ранее источник был именно на том месте, где его возродили сегодня. 
Чуть выше, на горе (деревня Борисово) стояла церковь, которая 
была разрушена в 20-х годах прошлого века. Со слов детей 
старожилов той деревни, имеются сведения, что источник назывался 
в честь иконы Казанской Божией Матери.
У данного источника есть дни памяти: 21 июля и 4 ноября. Они 
связаны с названием иконы. Каждый год в эти дни здесь будет 
проходить молебен. Также обряд будет проходить и на Крещение - 
19 января.

Источник Казанской Божией Матери в 
с.Башино



❖ Евфросиния происходила из знатного рода; она была урожденная 
княжна Вяземская. Образование получила в Санкт-Петербурге, в 
Смольном институте, по окончании коего была любимой фрейлиной 
при дворе Императрицы Екатерины Великой. Придворная жизнь 
угнетала её, и она вместе с двумя другими фрейлинами решила 
покинуть Царское Село и провести остальную жизнь в подвигах. Три 
фрейлины оставили на берегу пруда свои платья, чтобы убедить всех, 
что они утонули купаясь. Переодевшись в бедное рубище, пошли они 
странствовать, добровольно презревши мир со всеми его благами. 
Митрополит благословил Евдокию на подвиг юродства и она до 
конца жизни его соблюдала. Трудным был путь подвижницы. В 
начале 40-хгодов девятнадцатого века блаженная Евфросиния 
приехала на жительство к помещице Наталии Алексеевне 
Протопоповой в Колюпаново, Здесь она оставалась до самой 
блаженной кончины своей. Подвиги ей были поистине велики. 

❖   В одном из склонов оврага в окрестностях с. Колюпаново блаженная 
собственными руками ископала небольшой кладезь, и когда больные 
обращались к ней за помощью, она часто говорила им: "Берите воду 
из моего кладезя и будете здоровы". 

Колюпаново



Троицкая церковь в с.Бехово



❖ Над рекой Скнигой, на гребне высокой кручи стоит дом. Этот дом знают 
все, кто почитает имя первого российского ученого-агронома – Андрея 
Трофимовича Болотова. Ему принадлежал этот дом и усадьба, здесь он 
проводил свои исследования, давшие толчок развитию российской 
агрономии.

❖ А.Т. Болотов – это не просто ученый. Это талантливый писатель, 
энциклопедист, агроном, всесторонне одаренный человек, необычайно 
работоспособный. Этот ученые написал более трехсот томов 
произведений, как научных, так и литературных, совершил многие 
открытия не только в области агрономии, но и в других областях науки и 
культуры. Болотова, по его достижениям, можно сравнить с 
Ломоносовым. Вот только Ломоносова ценили, а Болотова вспомнили 
только в 1774 году, когда императрица Екатерина II поручила ему 
управлять своими имениями.

❖ Именно это поручение дало возможность таланту Болотова проявиться 
во всем своем блеске. Главной заслугой этого ученого можно считать 
великолепный парк – пруды и каналы, искусственные каскады из 
водопадов, беседки, гроты, и, конечно же, множество прекрасных цветов, 
редких растений.

Музей-усадьба Дворяниново



Дворяниново



Свято-Покровский храм



Церковь Покрова Пресвятой 
Богородицы с.Денисово



Конкурс знатоков 
краеведения



По страницам родной 
истории



Покров Пресвятой Богородицы



Рождество 
Христово



Рождество 
Христово



Батюшкин колодец



Олимпиады по ОПК


