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Введение. 

С религиозностью связаны многие особенности русского характера. 

Отношение к вере и особенности православия не могли не оказать влияние на 

уклад русской жизни, на мировоззрение русского человека, его отношение к 

окружающему миру и людям.  

Если об Англии говорят «Старая добрая Англия», подразумевая 

сохранение и соблюдение традиций, о Франции – «Прекрасная Франция!», имея 

в виду ту красоту и блеск страны, которой она всегда славилась во всех 

проявлениях, то о России говорят: «Святая Русь», предполагая то, что Россия – 

страна, исторически ориентированная на духовную жизнь, страна, 

придерживающаяся традиционного уклада, страна, стоящая в основе 

на православных ценностях. 

О загадочной русской душе много говорят: что неведомая она, 

непонятная, что невозможно еѐ разгадать. Какая же тайна хранится в русском 

характере? 

 Для того чтобы понять «загадочную русскую душу», надо немного 

познакомиться с истоками формирования национального русского менталитета. 

В этом состоит цель моей работы. 

Перед собой я поставила задачи узнать, как развивалась религия в России 

и какое влияние она оказала на формирование характера русского человека. 

Актуальность работы обусловлена тем, что религия занимает ведущее 

положение в формирование характера, особенностях социального устройства 

общества. Основная, наиболее глубокая черта характера русского народа есть 

его религиозность.  

Материалом послужили работы:Греков Б. Д. «Крестьяне на Руси с 

древнейших времен до XVII в.», Безгин В.Б. «Крестьянская повседневность», 

Писаренко К.А.  «Церковная   жизнь крестьянина. 

Методы: сравнение, обобщение, анализ. 

Структура работы: введение, 2 главы, заключение и список 

литературы. 
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Глава 1. Развитие религии в России. 

1.1. Язычество в жизни Древней Руси. 

 Религиозные чувства возникли у человека на самом раннем этапе его 

истории. Об этом свидетельствуют найденные захоронения древних людей, 

которые были сделаны с большой заботой и любовью. Славяне верили в 

существовании у человека души, в небесное и подземное царство, в жизнь 

после смерти.  

 Принято считать, что суть славянского язычества заключалась в вере в 

силы природы, которые и определяли жизнь человека, управляли ею и решали 

судьбы – отсюда вытекают и боги-повелители стихий и природных явлений, 

матушка-земля. Помимо Бога у славян были и более мелкие божества – 

домовые, русалки, лешии и другие. Мелкие божества и демоны не оказывали 

серьезного влияния на жизнь человека, но активно в ней участвовали.  

       Славянское язычество имело немало ритуалов, которые были связаны с 

взаимодействием богов и людей. Богам поклонялись, у них просили защиты, 

покровительства, им приносили жертвы – чаще всего это был скот.  

Также у славянских язычников существовали различные образы, которые 

олицетворяли те или иные явления природы, но не были божествами. К ним 

можно отнести Масленицу, Коляду, Купалу и других. Чучела этих образов 

сжигались во время праздников и ритуалов. 

Киевская Русь долгое время оставалась почти единственным 

государством, в котором царило язычество. Большинство европейских соседей 

считало язычников нелюдями, варварами.  Этоплохо отражалось на 

международных отношениях.  

Стало необходимо иметь единую  систему: одно государство, один князь, 

один Бог, а  в язычестве богов было много.  

Необходимость такой религии, которая будет поддерживать княжескую 

власть, находиться в ее подчинении.  
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Язычество не обеспечивало единства всего населения.  

Язычество не могло объяснить происходящего на Руси социального 

расслоения, появления богатых и бедных. Ведь в язычестве все люди равны 

перед силами природы.  

Давние торговые отношения Русь имела с  Византией, которая была 

христианским государством.  

Всѐ это способствовало необходимости принятия новой религии – 

масштабного, глобального события, касающегося всего населения Киевской 

Руси. 

Язычество сохранялось до 12 века, однако затем стало постепенно 

угасать. 

Таким образом, на смену вере в духов приходит вера в Богаи 

христианство утверждается в качестве основной религии на Руси. 

 

1.2. Христианство и его место в истории России. 

Согласно христианскому учению, Иисус Христос основал церковь, собрав 

всех верующих в него, которые составляют одну большую семью. Все вместе 

они хранят память о Христе и его учении. 

По преданию, Иисус родился в небольшом городке под названием 

Вифлеем. «Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, 

пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: где родившийся Царь 

Иудейский? ибо мы видели звезду Его на востоке и пришли поклониться 

Ему»
1
.Его родителям не хватило места в доме – гостинице, поэтому Мария 

родила младенца в пещере, который использовали для содержания скота. Когда 

Иисус вырос, он стал проповедовать и учить людей любить Бога и близких. Он 

помогал и исцелял больных. Люди верили в него, считая его не только 

человеком, но и Сыном Божьим. 

                                                           
1
 Евангелие от Матфея, глава 2: 1-2  с.18 
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Принятие христианства производит в древнерусском обществе большую 

нравственную перемену и сильно влияет и на политическое устройство Руси. 

 Церковной власти было дано право вершить суд над всеми христианами, 

совершившими преступление против нравственности и религии. Также она 

разбирала все семейные дела. 

С христианством на Руси были созданы первые школы. В них учили чтению и 

письму по церковным книгам, написанным на славянском языке, алфавит для 

которого составили братья Кирилл и Мефодий. Они перевели многие книги с 

греческого на славянский язык. Так появились письменность и литература.  

 Вскоре после Крещения Руси были построены первые прекрасные храмы 

(соборы Святой Софии в Киеве и Новгороде). Митрополиты, епископы и 

священники пользовались высоким авторитетом в обществе. Они часто мерили 

русских князей, которые ссорились и враждовали между собой.  

Церковь поддерживала государственную власть, в период раздробленности и 

смуты призывала к единству и др. 

Основную массу христианского населения на Руси составляли крестьяне - 

земледельческое население, жители деревни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 8 - 
 

 

Глава 2. Формирование русского характера. 

2.1. Особенности русского менталитета. 

В крестьянском мировоззрении православные святые выступали как 

покровители и помощники в жизни и работе. Крестьянин, обращаясь к ним с 

просьбами и молитвами, наделял каждого святого особыми индивидуальными 

свойствами, своеобразной «квалификацией». Например, об исцелении просили 

св. Пантелеймона, об успехе в женских работах -Параскеву-Пятницу. 

Крестьянин обращался в молитвах к Богу и его святым не столько о «вечном 

спасении», сколько с просьбами о его повседневных нуждах — об исцелении, 

избавлении от стихийных бед, даровании благополучия в хозяйстве и личной 

жизни. 

Основы нравственности формируются у каждого народа в течение 

длительного времени, и результаты этого процесса составляют важнейшую и 

обширную часть духовной жизни
2
. Нравственные ценности, тесно соединяясь с 

другими сторонами культуры, служили необходимой основой для многих и 

многих представлений и действий, взаимоотношений и творчества. Эта основа 

народной культуры включает уважительное отношение к старшим и заботу о 

стариках, детях, беспомощных родственниках; милосердие в самых разных его 

проявлениях, помощь и взаимопомощь; трудолюбие, совестливое отношение к 

труду; понятия чести и долга; твердость в выполнении взятых на себя 

обязательств и многое другое. 

Все связано между собой в единой, цельной системе нравственных 

понятий. Цельность народной нравственности определялась у русских крестьян 

православной верой
3
. К ней восходили прямо или косвенно все оценки и 

утверждения в этой области. Понятия передавались из поколения в поколение. 

                                                           
2
 М.М. Громыко. Семейная духовная традиция русского крестьянства. 2009 г. – с.45 

3
 И.С. Полищук. Традиционный менталитет крестьянства. – с.76 
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Крестьянское сознание определенно связывало поведение человека с 

состоянием его веры. Судили о вере по аккуратным посещениям церкви, по 

соблюдению постов и обрядов, по хождениям на богомолья, но особенно по 

степени выполнения нравственных норм в целом. «Креста на тебе нет» - 

говорили человеку, совершившему бессовестный поступок. И наоборот, 

«живет по-божески», «живет по-христиански» - говорили о тех, кто был 

совестлив и милосерден. 

Существенное нравственное влияние оказывали проповеди, которые 

произносились в сельских церквах каждое воскресенье. 

Большое значение народ придавал ежедневным молитвам. Из разных 

источников можно узнать, что русский народ встает рано, умываются и 

молится, обращаясь к стоящим в переднем углу образам.  

Система обучения грамоте основывалась, как известно, на духовной 

литературе, прежде всего на Псалтыри, т.е. обучение основам православия и 

чтению, письму шло в неразрывном единстве. Особенно явно это было в так 

называемых вольных школах, организуемых самими крестьянами (с наймом 

несколькими семьями на 3-4 месяца учителя для подросших детей), где 

особенности народной педагогики сказывались наиболее открыто.  

Непременной принадлежностью каждой крестьянской избы были иконы. 

Располагались они в красном, или святом, углу, обращенном обычно к юго-

востоку, на божнице (киоте). В любом доме находились иконы Спасителя и 

Божией Матери. Кроме них, образа популярных в России в целом или в данной 

местности святых - Николая Чудотворца, Иоанна Воина, Преподобного Сергия 

и других, либо особо чтимых в данной семье угодников, например Варвары 

Великомученицы, Марии Египетской. Здесь же сохранялся металлический 

крест - поклонный. Даже в избах очень бедных крестьян висели лампады. 

Зажигали их на короткое время, лишь под большие праздники - на всю ночь. 

Следует отметить, что русские крестьяне считали богатство грехом, 

поэтому особо не стремились разбогатеть, даже хранить деньги в банке  под 
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проценты считалось для них большим грехом.  Важным было еще и то, что 

работать по воскресеньям это тоже было не богоугодное дело. 

Важная особенность жизни русского народа  это чувство коллективизма. 

Внимательно следил русский народ за соблюдением постов, сроки 

которых были известны в деревне всем от мала до велика. И в этом вопросе 

письменные ответы местных жителей разных районов на программы научных 

обществ единодушны - крестьяне посты соблюдают строго. 

 

2.2. Влияние православия на формирование менталитета. 

Русское Православие воспитывает любовь к Богу, к людям. Под влиянием 

Православия в русском народе формировались нравственные качества: 

честность, набожность, смирение, терпение, милосердие. Русский человек 

всегда был заступником для всех слабых и угнетенных, народом – 

миротворцем, освободителем, который за всю свою многовековую жизнь 

пролил много своей крови в разных сражениях, но при этом никогда не начинал 

войны по собственному желанию ради своей выгоды и прибыли.  

С православием связано такое чисто русское понятие, как смирение. 

Народная мудрость гласит: «Смирение – Богу угождение, уму просвещение, 

душе спасение, дому благословение и людям утешение». С православным 

смирением связаны и многие другие особенности русского характера. Так, идея 

смирения обращает человека от настоящего к будущему, дает ему надежду в 

иной жизни, предполагая, что в этой можно и нужно терпеть. Православие 

отличается стремлением к свету, достижение которого возможно через добрые 

дела и смирение. К творению добра призывают не только церковь, но и 

народные пословицы, в которых понятия добра и веры тесно переплетаются: 

«Кто добро творит, тому Бог отплатит»; «Богу хвала, а добрым людям честь и 

слава»; «Доброму Бог помогает». 

С идеей смирения связана и удивительная русская традиция «просить 

прощения». Последнее воскресенье перед Великим постом носит название 
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Прощеного воскресенья. В этот день предполагается, что люди должны 

полностью очистить свою душу. Для этого надо, с одной стороны, попросить 

прощения у людей, а с другой — простить самому. Очень важно забыть все 

обиды, освободить себя от недоброго чувства к людям.  Эта традиция 

сохранилась и в наши дни. 

Важной частью мировоззрения русского народа стали понятия 

«страдание» и «сострадание»
4
. Сострадание к ближнему, чувство жалости, 

умение простить чужие грехи по многим свидетельствам, являются 

отличительной чертой русского человека. 

 Уже не раз упоминалось, что для русского красота и вера были 

неразрывно связаны. Особенно ярко это проявляется в русской иконописи. 

Вера в чудотворность икон, в их покровительство, в их святость в значительной 

степени видна даже и сейчас. Икона воспринимается прежде всего как 

спасительница, утешительница, защитница.  

К одной из национальных черт можно отнести знаменитую широту 

русской души
5
.Это понятие говорит о щедрости, великодушии и размахе. Так, 

например, даже самые небогатые люди стараются на особо чтимые праздники 

(Пасха, Масленица, Рождество, Новый год) накрыть стол разными яствами, 

чтоб было сытно, богато и вкусно. В этом и кроется суть характера русского 

человека.  

Доброта – отличительная черта русского характера. Всем известно наше 

гостеприимство, отзывчивость, чуткость, сострадание. После войны бывшие 

немецкие военнопленные, работавшие у нас на стройках, увидели, что русские 

женщины относились к ним с сочувствием, иногда забирали одежду, чтобы 

постирать и вернуть всѐ чистым и выглаженным, хотя сами жили в чудовищной 

нужде. Доброта выражена и в русской речи: в ней существуют уменьшительно - 

ласкательные имена, например, Ваня, Ванечка, Ванюша, суффиксы ечк, очк, 

оньк, еньк – сыночек, маленький – придают нежность и ласку словам. 

                                                           
4
 А.В. Павловская. Влияние православия на русский характер. 2007 г. – с.132 

5
 И. Денисова. Загадочная русская душа (национальный характер русских и особенности общения). 2014 г.- 

с.155 
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Многочисленные русские пословицы также говорят о доброте русских людей: 

«Доброму бог помогает», «С добрым жить хорошо», «Делать добро спеши», 

«Доброе дело и в воде не тает», «Жизнь дана на добрые дела», «Добро век не 

забудется», «Тому тяжело, кто помнит зло». К доброму человеку справедливо 

относится судьба: «Злому – смерть, а доброму – воскресение». Доброта 

русского характера выражается в отсутствии злопамятности, жалостливости, 

готовности прийти на помощь. 

В 16 веке появилась теория «Москва - Третий Рим», которая как бы 

возложила Россию обязанности главного защитника всех православных славян. 

Большую популярность сегодня в России приобрели религиозные обряды 

крещения детей, венчания и отпевания. Многие сегодня стремятся ввести 

религию в жизнь, как это было когда-то. Освящают квартиры, дачи и 

автомобили. 
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Заключение. 

В заключении хочется сказать, что, безусловно, русский народ 

многогранен и велик так же, как и земля, на которой он проживает. И, 

безусловно, те свойства, которыми обладает русский характер, не повторяются 

в такой своеобразности ни у одного другого народа. Поистине, Россия есть 

страна неограниченных возможностей, и вполне возможно, что именно на 

русском народе лежит особая миссия примирения других народов, потому что 

именно он обладает сильной волей, крепким духом, чудной религиозностью и 

особой добротой. 

         Таким образом, православие – это не просто составная часть культуры 

русского народа. Влияние его на жизнь народа было воистину всеобъемлющим. 

Семейно-брачные отношения, этические нормы поведения, формы проведения 

досуга, различные виды взаимопомощи формировались и приобрели присущие 

им черты под воздействием православия. 
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