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СПЕЦИФИКА ИЗУЧЕНИЯ БИБЛЕЙСКИХ ПРИТЧ  
В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ

Аннотация. В центре внимания автора статьи находится анализ специфических методик 
и техник выявления универсальных и уникальных культурных смыслов библейских притч 
в рамках изучения дисциплин гуманитарного цикла в педагогическом вузе. 

Цель статьи – разработать приемы работы с притчами на практических занятиях 
культурологического цикла в педагогическом университете.

Методология и методы исследования. Работа основывается на использовании 
методологии социокультурного и деятельностного подходов к психологическому развитию 
личности, а также системного и целостного подходов в воспитании. При декодировании 
смыслов притч как текстов культуры предлагается использовать аксиологический, 
семиотический, когнитивный и системный подходы. Системный культурологический 
подход позволяет создать условия для развития эстетического вкуса, художественного 
мышления.

Результаты исследования. Как показывает научная литература и практика преподавания 
культурологических дисциплин в педагогическом университете, работа с притчами 
приучает личностно и эмоционально воспринимать текст культуры, адекватно оценивать 
отношения в системе «человек – человек» и «человек – мир», перекодировать содержание 
с одной семиотической системы на другую. Посредством интерпретации текста развива-
ются индивидуальные творческие способности обучающихся, формируется устойчивый 
интерес к современным арт-практикам. Интерпретация категорий культуры, воплощенных 
в человеческих и природных образах трансцендентного, времени, пространства, дают воз-
можность сущностно осмыслить тексты культуры, содержащие сюжеты библейских притч.

Заключение. Последовательное выявление специфики изучения притч в контексте 
духовных исканий определенного исторического периода способствует возникновению 
интереса и формирования уважительного отношения к культурному наследию, ценностям 
мировой культуры. Культурологические практики работы с текстами культуры способствуют 
адекватному пониманию места отечественной культуры в мировом художественном 
процессе и творческому его приумножению.
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Введение, постановка проблемы. Со-
временный период характеризуется раз-
витием техники, ростом инновационных 
технологий во всех сферах жизнедеятель-
ности человека – политике, экономике, 
промышленности, в жизни социума и т. д. 
Развитие цифровой экономики, цифрово-
го мира создает иную реальность, в кото-
рой все большее место занимают роботы 
и робототехника. В области гуманитарных 

наук наблюдается отход от «тринитарной 
концепции знака, иерархии, системы, би-
наризма и порядка. Универсализм кажется 
новому духу времени не просто заблужде-
нием» [17].

В условиях тотального развития иннова-
ционных процессов, «расчеловечивания» 
реальности требуется некий путеводитель, 
который помогал бы совершенствоваться 
в этом меняющемся, новом для человека 
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и общества мире, дифференцировать новые 
идеи, новации на первостепенные, значи-
мые, менее важные и просто «информа-
ционный шум». Автором всех изменений 
всегда был и есть сам человек. Для того 
чтобы не утонуть в этом многообразном 
потоке информации, поскольку речь идет 
о человеке как устроителе нового мира, 
необходимо взглянуть на самого человека 
в определенной системе координат как на 
часть мира, точнее, как на ступень процесса 
общей эволюции. Историческая сущность 
человека состоит в том, что он не рождает-
ся человеком культуры, он появляется как 
часть живой материи и, как любая живая 
материя, наследует механизмы и способы 
ее существования. Но в процессе эволюции 
появляется и такой вид живой материи, как 
обладающий сознанием человек. Место 
и роль антропогенного фактора в эволю-
ционном процессе настолько велики, что 
это влияние имеет планетарные масштабы 
и меняется сам характер этой эволюции. 
Она превращается в процесс, управляемый 
и конструируемый, и человек сам превра-
щается в конструктора и конструкт. Био-
логическая сущность человека не очень 
совершенна. Наука идет по пути замены 
и клонирования человеческих органов. Че-
ловек превращается в функции. Как же со-
хранить человеческое в человеке?

Человек как субъект любых обществен-
ных отношений – цель функционирования 
общественных институтов, а следователь-
но, точка отсчета в анализе социальных 
институтов. В процессе своей жизнеде-
ятельности он имеет возможность стать 
человеком культуры посредством воспита-
ния, образования, просвещения. Человек, 
реализуя заложенный в нем природный 
потенциал, осваивает опыт организации 
пространства, а это и означает присвоение 
своей истинно человеческой сущности. 
Такой подход к культуре как прерогативе 
человека позволяет раскрыть вектор его 
движения, а значит, всего общества, т. к. от-
дельный человек – это эскиз человечества. 

Вектор этого движения состоит в наращи-
вании разумности человека и осмыслении 
осознанного движения на пути формирова-
ния отношений с миром. Вся жизнь челове-
ка – это семиотическое означивание мира. 

С этих позиций А. В. Хуторской выделя-
ет такие показатели качественного уровня 
образования: степень выявления «способ-
ностей обучающегося, уровень образова-
тельных приращений по каждому учебному 
предмету, развитие образовательных ком-
петенций, реализация его индивидуальной 
образовательной траектории, соответствие 
образовательных результатов поставлен-
ным целям ученика, состав и содержание 
его портфолио» [16, с. 155]. Тогда образо-
вание становится взращиванием в человеке 
человеческих качеств, воспитанием чело-
века культуры, созданием его образа. 

Основная проблема, которая стоит пе-
ред преподавателями предметов культу-
рологического цикла, заключается в том, 
что следует создать условия не только для 
формирования знаний, но и для принятия, 
проживания, освоения и присвоения тек-
стов культуры. Наработано большое ко-
личество технологий, которые предлагают 
различные подходы к декодированию и ин-
терпретации текстов. Но, к сожалению, на 
практике эта работа часто сводится к пере-
сказу биографических сведений об авторе 
и содержательной линии текста. Предпола-
гается, что для понимания смыслов любо-
го текста культуры, в том числе и притчи, 
необходимо считать различные уровни тек-
ста. К сожалению, «узнаваемость реалий, 
сюжетность произведения создают ложное 
впечатление легкой доступности, иногда 
ложной дешифровки текста, идеи, которую 
хотел передать художник. Искусство всегда 
оперирует образами, которые интерпрети-
руют реальность и являются результатом 
материализации его мировоззрения в сло-
ве, композиции, красках, линиях, сюжете» 
[12, с. 108].

Цель статьи – разработать приемы ра-
боты с притчами на практических занятиях 
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культурологического цикла в педагогиче-
ском университете.

Обзор научной литературы по про-
блеме. Современная духовная культура 
оказалась растворённой в противоречи-
вом мозаичном контексте культуры, «со-
держащем различные формы массового 
и индивидуального досуга и медиакульту-
ру, литературу и искусства, естественные 
и технические науки, гуманитарные науки, 
философию, религию и богословие, фило-
софию» [5, с. 36]. Д. С. Лихачёв называет 
русскую культуру несомненно европей-
ской. Ее признаками он считает личностное 
начало, универсальную восприимчивость 
к другим культурам и личную свободу, ко-
торая пришла из христианства (единствен-
ная из религий, в которой Бог – личность). 
С христианством связана и соборность – 
проявление склонности к общественному 
и духовному началам [7]. Вместе с хри-
стианской письменностью, с евангельски-
ми текстами в русскую культуру пришла 
и притча. Притча часто используется с пря-
мой дидактической целью, это такой текст, 
который необходим для указания пути, 
ориентирует и направляет человека в жиз-
ненном пространстве. В. И. Даль этимоло-
гизировал притчу как поучение в примере.

Изучению притчи посвящают труды 
представители различных гуманитарных 
наук. Богословы, опираясь на герменев-
тический подход, разработанный именно 
для дешифровки религиозных текстов [19; 
20], подчеркивают, что Евангелие «разво-
рачивает перед читающим очевидную пер-
спективу погружения в мир нравственной 
высоты и совершенства. Но в том то и дело, 
что язык символов ярко свидетельствует 
об отсутствии в Нем только такого линей-
но-лобового восприятия» [2, с. 47]. В со-
знании библейского человека «речь – и не 
речь вовсе, а самое настоящее действие: 
нет строгого разграничения живого и его 
выражения – везде сплошная говорящая 
действительность» [3, с. 43]. Изучение 
воспитательного потенциала притчи обыч-

но связано с рассуждениями о наполнении 
духовным содержанием современного об-
разования. Подчеркивается, что отрыв об-
разования и воспитания от религиозных 
идей привел к их чрезмерной рационализа-
ции: «Современная педагогическая мысль 
не отгораживается от религии категориче-
ски, но строится без неё. Самые лучшие 
родители редко ощущают религиозную 
сторону воспитания. Раздвоение, выража-
ющееся в отделении Церкви от школы, ко-
ренится именно в идее человека-божества» 
[6, с. 42].

Филологи особенно скрупулезно  
изучают происхождение, бытование, функ-
ции и разновидности притч. Так, видный 
филолог и культуролог С. С. Аверинцев 
отмечает, что с точки зрения содержания 
притча тяготеет «к глубинной премудро-
сти религиозного или моралистического 
порядка» [1, с. 305]. Подчеркивается, что 
притча формирует «символическое созна-
ние христианина и выражает это сознание 
в литературной форме» [10, с. 82]. Извест-
ный литературовед В. И. Тюпа, анализируя 
компетенцию адресата притчи, называет ее 
«регулятивной», «то есть требующей ис-
толкования и извлечения для себя из притчи 
некоего урока» [13, с. 384]. Действующие 
лица притчи при этом делают «нравствен-
ный выбор, следуя некоему вечному нрав-
ственному закону, который и составляет 
премудрость назидания» [13, с. 384]. Та-
ким образом, специфика притчи – это ри-
торика «учительного» слова, разделяющая  
«…участников коммуникативного события 
на поучающего и поучаемого» и представ-
ляющая собой монолог, «направленный 
от одного сознания к другому» [14, с. 56]. 
Кроме того, филологи классифицируют 
притчи по разным основаниям. Например, 
«общие – частные притчи; синонимиче-
ские – антитетические – параболические 
притчи; притчи в узком смысле слова – па-
раболы – повествования-образцы» [9, c. 9].

Методисты и педагоги начальной, сред-
ней, старшей школы и вузов, исходя из об-
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щедидактических посылов и опираясь на 
компетентностный подход в образовании, 
разрабатывают методический инструмен-
тарий для использования их как материала 
для изучения на предметах культуроло-
гического цикла: «Освоение учащимися 
системы ключевых слов художественных 
текстов выводит их на возможность духов-
но-нравственной интерпретации произве-
дений, что позволяет осмыслить не только 
художественный метод писателя и его ми-
ровоззренческую позицию, но и направить 
творческий потенциал детей на раскрытие 
нравственных основ жизни» [8, с. 73].

Методология и методы исследования. 
Работа основывается на использовании 
методологии социокультурного и деятель-
ностного подхода к психологическому 
развитию личности, а также системного 
и целостного подходов в воспитании. При 
декодировании смыслов притч как текстов 
культуры предлагается использовать акси-
ологический, семиотический, когнитивный 
и системный подходы. Системный куль-
турологический подход, представленный 
в работах преподавателей кафедры теории, 
истории культуры и музеологии [4; 18], по-
зволяет создать условия для развития эсте-
тического вкуса, художественного мышле-
ния, деятельного освоения универсальных 
смыслов ключевых текстов культуры, на-
пример таких, как притча.

Результаты исследования, обсужде-
ние. Образование транслирует ключевые 
тексты культуры, в которых время нас не 
разъединяет, а соединяет. Поскольку этиче-
ские концепты в нашей обыденной жизни 
размыты, то их необходимо актуализиро-
вать средствами гуманитарных дисциплин. 
Содержание таких учебных дисциплин, 
как «История», «Мировая художественная 
культура», «История культур и цивилиза-
ций», «История религий», «Этика», «Осно-
вы религиозных культур и светской этики» 
и других в педагогическом вузе строится 
с опорой на библейские источники и об-
ращается к ключевым заповедям как идей-

ным принципам образования. На занятиях 
по этим дисциплинам приводятся элементы 
методики толкования евангельских притч, 
формулируются вопросы дидактического 
характера в отношении данного учения 
[15, с. 17]. Существует множество методик 
восхождения к символическому, семиоти-
ческому, поисков смыслов в текстах культу-
ры. Для того чтобы приобщиться не только 
к предметному и эмоциональному уровню, 
но и к символическому, метафорическому 
и гуманистическому, необходимо исполь-
зовать как собственно тексты, так и их ви-
зуализацию в различных текстах культуры.

Так, на примере притч показывается, 
что откровение Бога в Новом Завете имеет 
многоуровневый характер. В тексте притч 
концепты послание, слово, речь, весть, бе-
седа, притча, проповедь полисемантичны, 
а участники коммуникации (Бог – Послан-
ник Бога – Люди) представлены в несколь-
ких образах.

Притча всегда изречение или история, 
имеющая двойной смысл. Притча, тем 
самым, объединяет в себе два противопо-
ложных друг другу вида обучения – через 
живой пример и через слово. Начинаясь 
как указание на пример, она заканчивает-
ся таким выводом, который простирается 
дальше примера; в тех же случаях, когда, 
наоборот, начало принадлежит обобще-
нию, она тяготеет к примеру. Относитель-
но сюжетных притч (парабол) справедливо 
замечено, что в них отсутствует «мораль», 
или «прямое наставление», а поучение да-
ется в форме иносказания. Но вывод не дан 
эксплицитно, он может рассматриваться 
как задание для слушателя притчи. Подоб-
ным образом этот вывод был дан в притче 
о Милосердном самарянине, когда ответ на 
вопрос «Кто мой ближний?» оказался не-
прямым и по форме загадочным – «Иди, 
и ты поступай так же» [11, c. 1620–1621]. 
Для работы с вербальными текстами 
предлагаются следующие: «О блудном 
сыне», «О милосердном самарянине», 
«О плевелах», «О драгоценной жемчужи-
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не», «О неводе», «О немилосердном за-
имодавце», «О работниках и виноградни-
ке», «О брачном пире», «О двух сыновьях», 
«О десяти девах», «О талантах», «О овцах 
и козлах»; «О посеве и всходах», «О ожи-
дании хозяина дома», «О двух должниках», 
«О безумном богаче», «О благоразумном 
домоуправителе», «О бесполезной смо-
ковнице», «О потерянной драхме», «О не-
верном управителе», «О богаче и Лазаре», 
«О рабах ничего не стоящих», «О непра-
ведном судье», «О мытаре и фарисее», 
«О десяти минах», «О доме, построенном 
на камне», «О закваске», «О потерянной 
овце», «О сеятеле», «О горчичном зерне», 
«О злых виноградарях», «О смоковнице 
и всех деревьях» и др.

При работе с текстами сначала пред-
лагается работа со словарями, в част-
ности со словарем В. И. Даля, который 
является сокровищницей русской наци-
ональной, базирующейся в этот период 
на православии культуры. При аналитике 
притчи о блудном сыне необходимо выяс-
нить семантику слова притча и блудный. 
Затруднение вызывают ответы на вопрос, 
где он заблудился. Наблюдения за сочета-
емостью прилагательного блудный в рус-
ском языке показывают, что сочетается оно 
практически только со словом сын, то есть 
блудный сын становится в русском языке 
фразеологической единицей, пришедшей 
из библейских текстов, и маркирует опре-
деленную жизненную ситуацию. Акцент 
ставится и на том, что притча о блудном 
сыне является универсальным текстом, она 
универсально ложится на жизнь любого че-
ловека. Каждый в шестнадцать, семнадцать 
лет становится перед выбором: повторить 
ли жизнь отца и совершить циклический 
круг движения жизни, либо выбрать свой 
собственный жизненный путь. Далее вы-
деляются светский и религиозный пла-
сты притчи, ключевые слова, смысловой 
центр текста и эмоциональная доминанта. 
В притче о блудном сыне Отец принимает 
деятельное участие в воспитательном про-

цессе сыновей, не нарушая их свободную 
волю, давая им возможность самореализа-
ции в добровольно выбранных ими сферах 
жизнедеятельности. Божественное воспи-
тание не имеет ничего общего с идеями со-
временного «свободного воспитания», при 
котором желания ребенка ставятся во главу 
угла. Бог-Отец до определенного времени 
не отпускает детей от себя, Он воспитывает 
их собственным примером, связью тради-
ций, дает понятие личной ответственно-
сти каждого перед Ним за совершенные 
действия. Проживание этой притчи, чте-
ние текста в разных вариантах (в светском 
и в библейском), рассматривание великих 
картин, осмысление происходящего на этих 
картинах очень важно в присвоении этого 
сюжета. Одним из эффективных приемов 
для понимания содержания и выявления 
большего количества смыслов является вы-
деление ключевых глаголов и воссоздание 
по ним содержания притчи. Использование 
именно глаголов способствует переводу 
языка текста на когнитивно-прагматиче-
ский уровень, то есть подводит к прило-
жению выявленных смыслов к жизненным 
ситуациям и применению в жизненной 
практике.

Язык евангельских символов, звуча-
щий в произведениях светского искусства 
в описании вполне бытовых семейных или 
иных проблем человеческих взаимоотно-
шений, способен соединять в человече-
ском сознании несоединимое, опираясь на 
чувственное предпочтение молодых людей 
в их природной пластичности, ищущих 
прежде всего простоты любви. Этот язык 
символов, доступный в своей обыденности 
для сознания молодого человека, можно 
интегрировать во все сферы человеческих 
взаимоотношений, так или иначе отобра-
женных искусством.

Для аналитики живописных полотен 
предлагаются следующие: «Возвращение 
блудного сына» – панно над исповедаль-
ней в базилике Благовещения, в верхней 
церкви (Назарет), Альбрехт Дюрер «Блуд-
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ный сын» (1497), Альбрехт Дюрер «Блуд-
ный сын» (1503), Иероним Босх «Блудный 
сын» (1510), Питер Пауль Рубенс «Притча 
о блудном сыне» (1612), голландская гра-
вюра «Возвращение блудного сына» (1620), 
цикл Тараса Шевченко «Притча о блудном 
сыне» (1856–1857 гг.) (включающий кар-
тины «Проигрался в карты», «В кабаке», 
«В хлеву», «На кладбище», «Среди раз-
бойников», «Кара колодкой», «Кара шпиц-
рутенами», «В тюрьме»), Николай Лосев 
«Возвращение блудного сына» (1882), Ген-
рих Семирадский «Блудный сын» (1881), 
Джеймс Тиссо «Современный блудный 
сын. Жирный теленок» (1882), Марк Шагал 
«Возвращение блудного сына» (1973), Олег 
Королёв «Блудный сын» (2005), а также 
скульптура Огюста Родена «Блудный сын» 
(1884) и постановка Мариинского театра 
балета Сергея Прокофьева «Блудный сын».

Рембрандт Харменс ван Рейн материа-
лизует, пожалуй, один из самых известных 
в христианской религии библейский сюжет 
о блудном сыне, который изложен в Еван-
гелии от Луки. Первая картина Рембрандта, 
созданная в 1635 г., известна под названием 
«Блудный сын в Таверне» и является отсыл-
кой к следующему фрагменту текста прит-
чи: «По прошествии немногих дней млад-
ший сын, собрав всё, пошел в дальнюю 
сторону и там расточил имение своё, живя 
распутно». Существует версия, что на кар-
тине изображён сам художник со своей же-
ной, что может навести на мысль о том, что 
время создания картины совпало с самым 
счастливым периодом в личной жизни Рем-
брандта. Следующая картина Рембрандта, 
созданная приблизительно в 1666–1669 гг., 
иллюстрирует один из заключительных мо-
ментов притчи. Данный фрагмент текста 
Евангелия от Луки даёт нам представление 
о различиях между учением Иисуса Христа 
и учением фарисеев – первый главное своё 
внимание сосредотачивал на заблудших ду-
шах, а вторые фактически отказывали тем, 
кто согрешил перед Богом, в возможности 
искупления грехов. В двух рассмотренных 

произведениях Рембрандта есть как общее, 
так и различия. Общим является сюжет. От-
личия заключаются в смысловом послании. 
Если первая картина показывает нам блуд-
ного сына, вставшего на путь греха, то вто-
рая – раскаяние младшего сына, осознав-
шего ошибочность выбранного им ранее 
жизненного пути. И как потерянная овца 
из стада, блудный сын вернулся к своему 
отцу, доставив ему большее счастье, чем 
послушный и усердный в труде старший 
сын.

При изучении притчи о милосердном 
самарянине особое внимание обращается 
на то, что в мировой художественной куль-
туре к иллюстрированию этой притчи об-
ращались многие художники. В том числе 
и наш земляк (нам кажется очень важным 
момент приближения далекого библейско-
го сюжета к обучающимся) В. И. Суриков 
в свой академический период написал кар-
тину на данный сюжет. Здесь обучающи-
еся работают со словарями, эксплицируя 
значения и смыслы концептов милосер-
дие, меценатство, взаимопомощь и т. д. 
Интересным примером преломления ли-
тературного сюжета в жизни в биографии 
Сурикова является тот факт, что Суриков 
состоялся как художник благодаря меценату  
П. И. Кузнецову, почетному гражданину 
Красноярска, крупному золотопромыш-
леннику, который разглядел талант моло-
дого юноши и на свои средства отправил 
его учиться в Санкт-Петербург. Именно 
там Суриков учился в академии художеств, 
а Петр Иванович взял на себя все расходы 
по содержанию живописца на весь период 
обучения. В благодарность за всю помощь 
Суриков подарил Кузнецову свою картину 
«Милосердный самарянин». Оказывается, 
что притча, являясь универсальным тек-
стом, множественно отражается в индиви-
дуальных судьбах, в частности в судьбах 
художников. Если мы говорим о картине 
Сурикова, то конечно в первую очередь ука-
зываем на свет, воздух, это очень сложная 
проблема для художественного воплоще-
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ния. Все художественные приемы подчи-
нены выражению идейного замысла карти-
ны – центрального жеста милосердия – для 
раскрытия сюжета, для создания конкрет-
ной обстановки и места, обстоятельств 
изображаемого события. Эти рассуждения 
о том, кто есть ближний, как строить свою 
жизнь, как помогать друг другу в реальной 
жизни, как сочувствовать, и являются клю-
чевыми смыслами работы с библейскими 
текстами на занятиях.

При анализе притчи о мытаре и фарисее 
можно обратиться к иллюстрации к Библии 
(1865) Поля Гюстава Доре (следует обра-
тить внимание на то, что Иисус и апостолы, 
проходящие мимо храма, стали случайны-
ми свидетелями сцены мольбы фарисея 
и мытаря) и картине «Мытарь и фарисей» 
Джеймса Тиссо, который изобразил сто-
ящего перед алтарем фарисея, а позади 
него – скромного мытаря, который боится 
поднять глаза. Для сравнения эмоциональ-
ных доминант произведений предлагается 
стихотворение Льва Анненского «В небе ли 
меркнет звезда».

Внимание обучающихся следует обра-
тить на то, что Брейгель Питер Старший 
(Мужицкий), осмысляя притчу «О Сеяте-
ле» (1557), сознательно на переднем пла-
не полотна изображает сеятеля, а далее, 
у дороги, зеленеющие всходы. Он подчер-
кивает, что труд сеятеля вознаграждается 
сполна. Важен посыл художника о том, что 
главным предназначением человека явля-
ется труд.

Старшекурсникам предлагается осмыс-
лить реплики евангельских притч в истории 
литературы и истории искусства и сформу-
лировать искусствоведческие выводы. Пре-
подавателями кафедры на материале би-
блейских притч были разработаны задания 
в формате Международной программы по 
оценке образовательных достижений уча-
щихся (Programme for International Student 
Assessment, PISA), которые анализиру-
ют, насколько развиты методы мышления 
(креативность, критическое мышление, 

решение проблем и принятие решений); 
владеют ли обучающиеся навыками взаи-
модействия с другими людьми; использу-
ют ли такие инструменты для работы, как 
информационно-коммуникационные тех-
нологии, и развита ли информационная 
грамотность; а также оценивают сформи-
рованность жизненно значимых навыков – 
гражданственности, готовности к выбору 
карьеры, личной и социальной ответствен-
ности. Задания шкалированы по трудно-
сти, например, рассмотрите изображение, 
ознакомьтесь с текстом; к каким эпизодам 
относятся картины; опишите картину; 
установите соответствие между текстами 
и изображениями: к каждому тексту под-
берите одно изображение; восстановите 
хронологическую последовательность 
(эпизодов / создания произведений); вы-
берите три верных утверждения; устано-
вите соответствие между произведением 
искусства и художественной эпохой; на-
зовите эмоцию, которую вызывают у вас 
приведенные изображения; решите кейс 
и  др.

Заключение. Таким образом, были раз-
работаны и представлены некоторые при-
емы работы с библейскими притчами в пе-
дагогическом вузе. Подчеркнем, что очень 
важно выстроить связи между библейским 
текстом, и художественными полотнами 
и, самое главное, связать это с чувствами 
молодого человека в современном мире, 
наполненном технологиями и гаджетами. 
Нужно попытаться сделать эти ключевые 
тексты культуры (библейские притчи) бо-
лее понятными для современных молодых 
людей, чтобы они адекватно включались 
в мир и в природу, видели или хотя бы 
задумывались о наличии иерархических, 
системных связей в культуре и в природе. 
В этом случае подобный культурологиче-
ский, системный подход даст возможность 
вступить в диалог культур, войти в куль-
туру как в текст, видеть в традиционной 
культуре не чужого, чуждого, а другого, 
друга.
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SPECIFIC STUDY OF BIBLICAL PARABLES  
IN A PEDAGOGICAL UNIVERSITY

Abstract. The author of the article focuses on the analysis of specific methods and techniques 
for identifying the universal and unique cultural meanings of biblical parables in the study of the 
disciplines of the humanities cycle in a pedagogical university.

The purpose of the article is to develop techniques for working with parables for practical 
classes in the cultural cycle at the Pedagogical University.

Research methodology and methods. The work is based on the use of the methodology of the 
sociocultural and activity-based approach to the psychological development of the individual, as 
well as systemic and holistic approaches to education. When decoding the meanings of parables 
as texts of culture, it is proposed to use axiological, semiotic, cognitive and systemic approaches. 
The systemic culturological approach allows you to create conditions for the development of 
aesthetic taste, artistic thinking.

Research results. As the scientific literature and the practice of teaching culturological 
disciplines at the Pedagogical University show, working with parables teaches us to personally 
and emotionally perceive the text of culture, to adequately assess the relationship in the system 
man-man and man-world, to recode the content from one semiotic system to another. Through 
the interpretation of the text, the individual creative abilities of students are developed, a steady 
interest in modern art practices is formed. Interpretation of the categories of culture, embodied 
in human and natural images of the transcendental, time, space, make it possible to essentially 
comprehend the texts of culture containing the plots of biblical parables.

Conclusion. The consistent identification of the specifics of the study of parables in the context 
of the spiritual quest of a certain historical period contributes to the emergence of interest and the 
formation of a respectful attitude towards the cultural heritage, the values of world culture. Cultural 
practices of working with cultural texts contribute to an adequate understanding of the place of 
national culture in the world artistic process and its creative enhancement.

Keywords: biblical parable, culture, cultural studies, pedagogy, methodology, cultural text, 
meaning.
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