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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 
участникам IV международной научно-практической  

конференции «Духовно-нравственная культура  
в высшей школе: 1917–2017 – осмысление истории» 

  
Уважаемые участники конференции! 

От имени Министерства образования и науки Российской 
Федерации приветствую вас на IV научно-практической конферен-
ции «Духовно- нравственная культура в высшей школе: 1917–
2017 – осмысление истории». В этом году Международные Рожде-
ственские образовательные чтения проводятся в 25-й, юбилейный 
раз. И тема чтений этого года очень сложная, требующая осмысле-
ния и переосмысления истории нашей страны.   

ХХ в. – это век великих свершений и огромных достижений 
в истории человечества. Грандиозная, необычайная по насыщен-
ности событиями эпоха научно- технических и социальных рево-
люций, кризисов и взлетов, побед и поражений. И Россия прошла 
сложный путь в период с 1917 по 2017 г. 

Вместе с тем, воспитание молодежи, являясь приоритетом и 
государства, и гражданского общества, по-прежнему входит в по-
вестку деятельности каждого вуза нашей страны. Важным услови-
ем формирования нравственной личности и общества, основанного 
на взаимном уважении, является реализация духовно-
нравственной составляющей в образовательном процессе. 

Знания о православной духовной традиции, на наш взгляд, 
должны быть в достаточном объеме представлены в современных 
программах в образовательных организациях. Все большую акту-
альность приобретает распространение опыта преподавания основ 
религиозной культуры на все годы обучения в школе, в высших и 
средних профессиональных образовательных организациях. 

Обсуждение проблем духовно-нравственной культуры как 
мировоззренческой парадигмы стратегии развития современного 
высшего образования, эффективных практик духовно-
нравственной культуры как в государственных вузах, так и в ду-
ховных школах, надеюсь, окажет содействие в выработке общих 
принципов и подходов к воспитанию духовности и гражданского 
самосознания у молодых людей. 
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Выражаю уверенность, что конференция, ставшая традици-
онной, будет способствовать консолидации усилий, направленных 
на формирование у молодых граждан Российской Федерации 
прочных основ нравственного сознания, умения отстаивать свою 
нравственную позицию в ситуации выбора. 

Желаю всем участникам плодотворной работы, содержа-
тельного профессионального диалога, плодотворной и конструк-
тивной дискуссии! 

 
 
Министр образования и науки  
Российской Федерации             О.Ю. Васильева 
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Евгений, Архиепископ Верейский,  
ректор Московской духовной академии  

Русской Православной Церкви 
  

ДУХОВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ХХ И НАЧАЛЕ XXI ВЕКА 
 
Духовное образование во все времена являлось, в первую 

очередь, средством духовно-нравственного укрепления общества. 
Формируя не только интеллектуальный облик человека, но также 
его нрав и волю, духовное образование занимается воспитанием 
всего человека как такового, то есть всех сфер его бытия. Святей-
ший патриарх Алексий II говорил, что главная составляющая ду-
ховного образования есть сама духовность, то есть умение не 
говорить о Христе, о Церкви, а жить во Христе и в Церкви. Это 
умение приобретается опытом личного подвига студента духовной 
школы, который учится относиться к учебе как к послушанию, а к 
послушанию – как к учебе, тренирующей навык отсечения своево-
лия и помогающей стяжать смирение.  

Наше время выдвигает все более строгие требования к лю-
дям в священном сане, подобно тому, как во время военной опас-
ности ужесточаются требования к воинам. Об этом напоминает 
нам и Предстоятель нашей Церкви: «Если мы воины, призванные 
защитить духовные рубежи, – говорит Святейший Патриарх 
Кирилл, – то должны помнить, что оружие – это наша мысль, 
наше слово и наше религиозное чувство. Теплохладный человек 
не может защищать рубежи. Человек необразованный не спо-
собен в нынешних условиях оказывать воздействие на умы лю-
дей. Человек, не имеющий личного религиозного опыта, не мо-
жет передать этот опыт другим». 

Подготовка священнослужителей, которую Святейший Пат-
риарх сравнивает с подготовкой воинов, напрямую влияет на ду-
ховную безопасность общества и потому является приоритетным 
направлением в деятельности всей Православной Церкви. В этом 
свете XX столетие для государства Российского стало тяжелым 
периодом. 

События революции стали тяжелейшим испытанием для 
общества и для Церкви. Отношения Церкви с советской властью 
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сразу приобрели черты острого конфликта, в основе которого ле-
жала их идеологическая несовместимость.  

До революции насчитывалось (по состоянию на 1914 г.):  
 4 Академии (995 студентов, 165 преподавателей),  
 57 Семинарий (22 734 студентов, 1448 преподавателей),  
 185 духовных училищ (1912 г.: 28 833 учеников, 

2374 преподавателей).  
В этой связи первоочередной задачей советской власти в де-

ле идеологической борьбы стало устранение Церкви из всех форм 
общественной жизни, особенно из общеобразовательной сферы. 

Уже 20 января (2 февраля н.ст.) 1918 г. был издан декрет «Об 
отделении Церкви от государства и школы от Церкви». Начало 
этой борьбы было ознаменовано прекращением финансирования 
духовных школ из казны. 

Едва придя к власти, большевики начали открытые гонения 
на Церковь. Один из первых ударов пришелся на духовные учеб-
ные заведения. Все они были закрыты уже в первые годы совет-
ской власти. При этом стоит отметить, что гонения на духовное 
образование были инициированы по чисто политическим причи-
нам, против воли университетского сообщества. Петроградский и 
Казанский университеты в 1918 г. пытались спасти закрываемые 
духовные академии, включив их в свой состав на правах богослов-
ских факультетов. И хотя духовное образование в разных формах 
(народные академии, богословские курсы и т.п.) продолжало суще-
ствовать вплоть до 30-х гг., новая власть с этим боролась.  

В том же (1918) году 21 мая Московский епархиальный совет 
издал постановление об открытии Православной народной акаде-
мии, упреждающее прекращение занятий в Московской и Петро-
градской духовной академии в грядущем 1919 г. Чтобы прервать 
возникшую паузу в духовном образовании Северной Столицы, в 
Петрограде в 1920 г. начал осуществлять свою деятельность Бого-
словский институт. Но спустя 3 года и он был закрыт. Словно цеп-
ная реакция прокатилась по всей стране: в 1921 г. были закрыты 
Казанская и Киевская духовные академии. К тому моменту волна 
гонений, начатых в 1918 г., прекратила существование духовных 
семинарий и училищ. Но попытки сохранить духовное образова-
ние всё же предпринимались. В период с 1918 по 1922 гг. осу-
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ществлялась деятельность пастырско-богословских и псаломщи-
ческих курсов в разных городах страны. 

Следует отметить и тот факт, что на Поместном Соборе 
1917–1918 г. не обсуждались перспективы сокращения или 
упразднения духовного образования. Главным был вопрос о том, 
как обеспечить ему гармоничное развитие в нынешних условиях. 
За три соборные сессии состоялось 44 заседания отдела о духов-
ных академиях под председательством протоиерея Александра 
Рождественского, профессора Петроградской духовной академии, 
которому помогали представители трех других академий. Среди 
8 основных пунктов была сформулирована суть того, чем являются 
Духовные академии – служить Церкви «разработкой и преподава-
нием богословской науки в связи с соприкосновенными отраслями 
знаний». 7 (20) апреля 1918 г. было принято итоговое положение 
Собора о Духовных академиях. Основной пафос академических 
решений Собора – гармонично сочетать полноту базового курса и 
специализации на старших курсах, с добавлением ряда практиче-
ских занятий и с опорой на высокую историко-филологическую 
базу – как своеобразное завещание Собора, которое необходимо 
совместными усилиями реализовать в наше время. 

Хотя гонения на Церковь никогда не прекращались, они шли 
с разной интенсивностью. В период НЭПа внешнее открытое дав-
ление на Церковь было ослаблено; Церкви удалось сделать не-
большую передышку перед началом «Большого террора». Так с 
1925 по 1928 гг. уже в Ленинграде существовали Высшие бого-
словские курсы. Практически в то же время – с 1920 по 1928 г. – 
в Высоко-Петровском монастыре в Москве читались лекции по 
богословию. 

Но вскоре в годы «Большого террора» по Церкви вообще и 
духовному образованию в частности был нанесен сокрушительный 
удар – она была практически полностью разгромлена организаци-
онно и материально. Были уничтожены остатки всех форм легаль-
ного богословского образования. Однако духовно сломить Церковь 
все же не удалось. 

Огромную роль в сохранении традиций веры и благочестия 
сыграл не только простой народ, но и преподаватели или выпуск-
ники духовных учебных заведений, для которых настал период 
деятельного применения своих знаний.  
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В 2014 г. Московская духовная академия торжественно отме-
чала юбилей 200-летнего пребывания Академии в Лавре. К этому 
времени была написана икона святых Академии. На иконе изобра-
жены 65 святых, большая часть которых пополнила лик новомуче-
ников и исповедников Российских. Данная цифра не окончатель-
ная – изыскания по архивам продолжаются. 

Среди новомучеников имена великих ревнителей веры и яр-
чайших личностей, внесших богатейший вклад в духовное образо-
вание. Священномученик Иларион (Троицкий), в прошлом про-
фессор Нового Завета и сторонник восстановления патриаршества 
на Поместном соборе 1917–1918 гг., и знаменитый патролог муче-
ник Иоанн Васильевич Попов по истине могут быть названы по-
кровителями богословского образования в России. Они поминают-
ся на каждом богослужении в академическом храме не только как 
местные, но как общероссийские святые. 

Еще более известен своими философскими и богословскими 
трудами своего рода «Леонардо да Винчи» XX в. священник Павел 
Флоренский, энциклопедист и мыслитель, который разделил путь 
русских новомучеников, хотя и не был причислен к лику святых. 
Отец Павел Флоренский в глазах всего мира стал символом рус-
ской духовной культуры. 

Скажем несколько слов и о менее известном святом. Вы-
пускник Академии 1918 г. священник Иаков Бойков из-за голода и 
невыносимых условий жизни в полузакрытой Академии вернулся 
к себе на родину в город Бежецк Тверской области. Там он про-
должил составление студенческого академического дневника, со-
стоявшего из нескольких тысяч страниц, на титульном листе кото-
рого были написаны слова из Апокалипсиса: «Буди верен до смер-
ти» (Апок. 2, 10). Эти слова стали пророческими. В сане священ-
ника отец Иаков умер от голода в концентрационном советском 
лагере в 1943 г. 

С началом Великой Отечественной войны отношение совет-
ской власти к Церкви изменилось. Одним из вопросов, решавших-
ся на знаменитой встрече И.В. Сталина с высшим руководством 
Церкви 4 сентября 1943 г., был вопрос о возрождении духовных 
учебных заведений. И уже в следующем году (14 июня 1944 г.) 
в Москве в Новодевичьем монастыре был открыт Богословский 
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институт, преподавателями которого стали многие из профессоров 
дореволюционных академий. 

Нельзя было не заметить, что Сталин пошел на некоторые 
уступки Церкви. Краткий послевоенный период стал благоприят-
ным временем для духовного образования. Из 9-ти открытых в 
1945 г. в разных городах СССР пастырско-богословских курсов 
восемь позднее были преобразованы в семинарии. Всё это требо-
вало восстановления полноценной системы духовного образова-
ния, поэтому 4 апреля 1946 г. был учреждён Учебный комитет Рус-
ской Православной Церкви. Возрождались и духовные академии. В 
течение полутора лет вновь начали свою деятельность три важ-
нейшие духовно-образовательные центра: Московская, Ленинград-
ская и Киевская духовные академии.  

Ключевым событием в истории Московской духовной ака-
демии стало ее возвращение в 1948г. из Московского Новодевичего 
монастыря, где она временно находилась, под кров преподобного 
Сергия – в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру в подмосковный город 
Загорск (ныне – Сергиев Посад). 

Однако этот благополучный курс государственной политики 
продлился недолго. Последние годы жизни Сталина (1948–1953 г.) 
вновь характеризовались возобновлением репрессий против  
Церкви.  

Время правления Хрущева также было для Церкви временем 
гонений. Хрущевские гонения стали последней попыткой уничто-
жить Церковь в определенные сроки. Однако гонения приобрели 
иные формы, в основном экономического, административного и 
идеологического характера. 

В эти годы очень существенный удар был нанесен и духов-
ному образованию: 5 из 8 семинарий было закрыто. 

В 1960 г. духовные семинарии в Киеве, Саратове и Ставро-
поле были закрыты, а в 1963 г. были прекращены занятия в Мин-
ской духовной семинарии. Но вскоре – на праздник Покрова Пре-
святой Богородицы 14 октября 1964 г., когда Московская духовная 
академия отмечала 150-летие своего пребывания в Лавре, Хрущёв 
был освобожден от всех должностей. На смену пришла Брежнев-
ская эпоха: борьба с Церковью хотя и велась, но не столь ударными 
темпами и в более прикрытой форме. Как следствие – прекраще-
ние занятий в Волынской духовной семинарии (в Луцке) в 1965 г. 
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Некоторые изменения отношений государственной власти к 
Церкви начали намечаться уже с конца 70-х гг. Выросла роль рели-
гиозного фактора в мировой политике. Руководители государства 
наконец начали понимать, что Русская Православная Церковь не 
представляет опасности для страны, а её притеснение приводит к 
нарастанию деятельности религиозных сект.  

Свидетельством тому стало открытие в 1978 г. регентского 
класса при Ленинградской духовной академии. Спустя 7 лет – 
в 1985 г. при Московской духовной академии была открыта регент-
ская школа.  

Ключевым событием для всей Русской Церкви стало празд-
нование 1000-летнего юбилея Крещения Руси в 1988 г. Интерес к 
Церкви среди населения постоянно рос и к 1988 г. году приобрел 
такое значение, что его уже нельзя было игнорировать. В этом же 
году состоялась встреча генерального секретаря ЦК КПСС М. С. 
Горбачёва с Патриархом Пименом и постоянными членами Свя-
щенного Синода. Эта встреча была освещена во всех печатных из-
даниях. Это стало неслыханным событием за всю послереволюци-
онную историю. При Горбачеве власти пришлось кардинально из-
менить свою политику, фактически отказавшись от монополии 
коммунистической идеологии и допустив возможность церковной 
миссии. Поэтому уже с конца 1980-х гг. начинается стремительное 
открытие духовных учебных заведений (училищ и семинарий). Так 
в 1989 г. были открыты Киевская, Минская (в Жировицах) и То-
больская (в Сибири) семинарии. В октябре 1989 г. открылись ду-
ховные училища в Смоленске, Чернигове и Ставрополе. В том же 
году при Московской духовной академии свою деятельность нача-
ла Иконописная школа.  

С окончательным падением советской власти Церковь, как и 
вся страна, всё общество, оказалась уже в принципиально новых 
условиях жизни. 1990-е гг. стали временем стремительного воз-
рождения церковной жизни – буквально за два десятилетия было 
возрождено и открыто вновь множество духовных учебных заве-
дений. 

Как результат – в 1993 г. на государственном уровне была 
признана специальность высшего образования «Теология», а в 
1996 г. – утвержден стандарт «Теология».  
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В 2008 г. духовные учебные заведения получают право на 
государственную аккредитацию. С 2012 г. кандидатуры преподава-
телей теологических дисциплин государственных и негосудар-
ственных вузов должны согласовываться с соответствующей рели-
гиозной организацией. 

Но не менее важным было вернуть самостоятельные степени 
кандидата и доктора теологии. И уже в следующем (2013) году 
теологическое образование было признано на уровне подготовки 
кадров высшей квалификации, что позволило программам аспи-
рантуры пройти аккредитацию. 

2015 г. стал своего рода переломным моментом: была введе-
на научная специальность Теология (26.00.01), и утвержден ее 
паспорт, что позволило присваивать степени по шести отраслям 
наук: философии, истории, филологии, педагогике, социологии, 
культурологии. Как результат – в 2016 г. был создан Объединенный 
совет по защите диссертаций на соискание ученой степени канди-
дата и доктора наук по специальности Теология, а позднее был со-
здан экспертный совет ВАК по теологии при Министерстве обра-
зования и науки РФ. 

Всего на территории Российской Федерации сейчас 2 Ака-
демии, 38 семинарий, 20 центров по подготовке церковных специ-
алистов в области катехизической, миссионерской, молодежной и 
социальной деятельности (в соответствии с постановлением Свя-
щенного Синода 2016 г. преобразованы из духовных училищ). 
Также стоит отметить появление новых форм образования, напри-
мер, Православного Свято-Тихоновского гуманитарного универси-
тета (ПСТГУ) и Российского православного университета (РПУ), 
которые занимаются подготовкой церковных специалистов. 

Важным шагом, который предстоит ещё совершить, является 
введение самостоятельных степеней кандидата и доктора теологии 
в результате утверждения научной отрасли «Теология». Здесь 
уместно вспомнить, что объем богословских исследований в доре-
волюционной России был сопоставим с продуктивностью сово-
купностей таких научных специальностей, как филология и исто-
рия, физика и математика или юриспруденция. В настоящее время 
постепенно уходит ложное атеистическое представление о том, что 
духовное образование по своей сути ненаучно и потому не может 
присутствовать в обществе наравне со светским. Духовные и свет-
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ские вузы активно и плодотворно сотрудничают, устраивают сов-
местные конференции, семинары, симпозиумы. Конечно, это вза-
имно обогащает участников диалога. 

Краткий ретроспективный взгляд на историю ХХ в. показал, 
какое горнило испытаний пришлось пройти духовному образова-
нию в нашей стране. Наравне со многими христианскими испо-
ведниками и просто великими деятелями науки и искусства ему 
пришлось забыть о своем былом величии и признаваемом всеми 
авторитете, перейдя в разряд гонимых. Хочется надеяться, что 
лучшие традиции классического образования дореволюционной 
России, неотъемлемой частью которого была духовная составля-
ющая, будут верно оценены и вновь станут основой современного 
российского образования.  
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Владимир Михайлович Филиппов, 
доктор физико-математических наук, 

 академик РАО,  
ректор Российский университет дружбы народов,  

председатель ВАК при Минобрнауки России 
 

ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ 
ПРОШЛОГО СТОЛЕТИЯ 

 
Российская высшая школа прошла длительный историче-

ский путь развития. В ХХ в. Россия вступила со стройной, сло-
жившейся, многопрофильной системой образования и стремлени-
ем общества и государства развивать и совершенствовать ее.  

История отечественной школы в советский период развива-
лась крайне драматично и противоречиво. В ней прослеживаются 
несколько крупных этапов, в основном совпадающие с важными 
периодами в развитии страны. 

Так, В.И. Ленин видел в социалистической революции воз-
можность быстрейшего преодоления экономической и культурной 
отсталости страны. Скачок в культурном отношении, или куль-
турная революция, включала широкий комплекс задач социа-
листического и коммунистического строительства в области куль-
туры. Школе в культурных преобразованиях отводилась особая 
роль как образовательному институту и инструменту коммунисти-
ческого воспитания.  

Высшая школа была объектом пристального внимания новой 
власти. Основными направлениями формирования советской ин-
теллигенции были привлечение на свою сторону старой, дорево-
люционной интеллигенции и создание новых кадров – из рабочих 
и крестьян. После принятия в августе 1918 г. декрета, открывшего 
дорогу в вузы рабоче-крестьянской молодежи, в Московский уни-
верситет было подано более 8 тыс. заявлений от лиц, не имевших 
среднего образования. Прием в университет 1918 г. более чем в 5 
раз превысил прием 1913г. Но обучаться в вузах большинство при-
нятых не могли, так как не обладали для этого необходимыми зна-
ниями. Требовались чрезвычайные меры. Такой мерой стали рабо-
чие факультеты, создаваемые с 1919 г. по всей стране. В конце вос-
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становительного периода выпускники рабфаков составляли поло-
вину принятых в вузы студентов. 

Вторым направлением работы партии и Советской власти в 
высшей школе была перестройка преподавания общественных 
наук, борьба за утверждение марксистской идеологии. В 1918 г. 
была открыта Социалистическая академия (в 1924 г. переиме-
нована в Коммунистическую), на которую возлагалась задача раз-
работки актуальных проблем теории марксизма, в 1919 г. – Комму-
нистический университет им Я.М. Свердлова для пропаганды 
коммунистических идей и подготовки кадров идеологических ра-
ботников. После окончания гражданской войны была создана раз-
ветвленная сеть научных и учебных учреждений, ставших центра-
ми марксистского обществоведения: Институт К. Маркса и Ф. Эн-
гельса (1921), Истпарт (1920), Институт красной профессуры 
(1921), Коммунистические университеты трудящихся Востока 
(1921) и национальных меньшинств Запада (1921). 

В 1921 г. декретом Совнаркома РСФСР был принят новый 
устав высшей школы, ликвидировавший ее автономию. Введение в 
вузах с 1921 г. обязательного изучения марксистских обществен-
ных дисциплин, а также закрытие юридических (частично восста-
новленных через год) и философских факультетов вызвало сопро-
тивление старых преподавательских кадров, которые в массе своей 
восприняли реформу как посягательство на свободу научного 
творчества. Перелом в преподавании общественных наук наступил 
в 1924 г., когда состоялся первый выпуск из Института красной 
профессуры. Для лояльной части старых профессоров было орга-
низовано изучение марксизма; выдержавшие специальный экзамен 
допускались к преподаванию общественных наук. Отмена в 1919 г. 
ученых степеней облегчила возможность продвижения на профес-
сорские места молодых представителей «красной профессуры». 
В 1928 г. более 25% должностей профессоров и ассистентов в ву-
зах были незанятыми. 

Советская система высшего образования сложилась в своих 
главных чертах к 1927 г. Поставленная перед вузами задача – про-
фессионально готовить специалистов-организаторов, хотя и была 
более узкой, чем задача высшей школы в дореволюционной Рос-
сии, тем не менее требовала определенных условий для ее выпол-
нения. Было сокращено количество скороспелых вузов, открыв-
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шихся сразу после революции, значительно сокращен прием сту-
дентов, восстановлены вступительные экзамены. Нехватка средств 
и квалифицированных преподавателей сдерживали расширение 
системы высшего и среднего специального образования. К 1927 г. 
сеть высших учебных заведений и техникумов РСФСР насчитыва-
ла 90 вузов с числом студентов 114,2 тыс. и 672 техникума с чис-
лом учащихся 123,2 тыс. 

С начала 30-х гг. особенно быстро развивалась сеть инже-
нерно-технических, сельскохозяйственных и педагогических учеб-
ных заведений. В годы первой пятилетки была сделана попытка 
форсированной подготовки инженерно-технических кадров. Руко-
водство техническими вузами было передано соответствующим 
наркоматам. Вузы стали готовить специалистов узкого профиля в 
сжатые сроки, часто используя бригадные методы обучения, отме-
няя экзамены и т. п., что привело к снижению качества подготовки 
специалистов. С 1932–1933 гг. были восстановлены традиционные, 
проверенные временем методы обучения, расширена специализа-
ция в вузах. В 1934 г. были установлены ученые степени кандидата 
и доктора наук и ученые звания ассистента, доцента и профессора. 

Возможности учиться по своей специальности появились у 
выдвиженцев. Были созданы специальные учебные заведения по 
подготовке руководящих кадров – промышленные академии. Воз-
никло заочное и вечернее обучение в вузах и техникумах. На круп-
ных предприятиях получили распространение учебные комбинаты, 
включавшие втузы, техникумы, школы, курсы повышения квали-
фикации. Общее число высших учебных заведений в РСФСР со-
ставило в 1940 г. 481 учреждение. 

В 1930-е гг. коренным образом изменился состав студенче-
ства. Этому способствовали различные курсы подготовки рабоче-
крестьянской молодежи в вузы, рабфаки. Численность интеллиген-
ции росла очень быстро, к концу 30-х годов новое пополнение это-
го слоя составило 80–90% от общей численности интеллигенции. 
Однако по уровню образования, интеллектуальному развитию это 
была уже другая, социалистическая интеллигенция. Именно в 30-е 
гг. произошел разрыв в восприятии традиций русской культуры у 
новой интеллигенции. Возможности для духовного развития ин-
теллигенции были ограничены, ее творческий потенциал исполь-
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зовался не столько в интересах всего общества, сколько для укреп-
ления системы. 

В чрезвычайно тяжелых условиях оказалась высшая школа в 
годы Великой Отечественной войны (1941–1945). В 1941–
1942 учебном году в РСФСР школу не посещали 25% учащихся. 
Условия войны привели к изменениям в подготовке кадров специа-
листов. В 1941 г. прием в вузы был сокращен на 41%, по сравне-
нию с мирным временем, число вузов уменьшилось с 817 до 460, 
численность студентов сократилась в 3,5 раза, более чем в 2 раза 
уменьшилось количество преподавателей. Сроки обучения за счет 
уплотнения сокращались до 3–3,5 лет, многие студенты при этом 
работали.  

По мере военных успехов Советской Армии были демобили-
зованы часть вузовских преподавателей, освобождались от призы-
ва студенты некоторых технических вузов. К концу войны количе-
ство высших учебных заведений и численность студентов прибли-
зились к довоенному уровню. Контингент учащихся средних спе-
циальных учебных заведений составляла молодежь допризывного 
возраста. 

В послевоенный период началось восстановление системы 
образования. Так, в 1946 г. Всесоюзный комитет по делам высшей 
школы был преобразован в Министерство высшего образования 
СССР. До 1946 г. вузы имели двойное подчинение (ВКВШ и хозяй-
ственные наркоматы), что мешало их работе. Несмотря на быстрый 
рост системы высшего образования, потребности страны в спе-
циалистах полностью не удовлетворялись. Не хватало квали-
фицированных вузовских преподавателей, ряды которых заметно 
поредели в результате репрессий 30-х гг., военных потерь и прора-
боточных кампаний, в частности по борьбе с космополитизмом, 
40-х годов. Высшая школа испытывала острую нехватку препода-
вателей общественных наук. Для подготовки партийных кадров и 
идеологических работников в 1946 г. была создана Академия об-
щественных наук при ЦК ВКП(б). 

Новые правила приема в вузы давали преимущество лицам, 
имеющим стаж работы не менее 2 лет или демобилизованным из 
рядов Советской Армии. Большое внимание уделялось высшему 
заочному и вечернему образованию людей, занятых на производ-
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стве. Если в 1945–1946 г. на вечерних и заочных отделениях вузов 
учились 28% всех студентов, то в 1960–1961 учебном году – 51,7%. 

Во второй половине 1980-х – начале 1990-х гг. руководством 
СССР были предприняты попытки модернизации профессиональ-
ного образования, что было вызвано необходимостью модерниза-
ции всей системы подготовки кадров. Задача состояла в том, чтобы 
сделать её адекватной новейшим реалиям, способной своевремен-
но и гибко реагировать на меняющиеся требования экономики, за-
просов общества, соответствовать мировым стандартам. Главным 
документом, определяющим основные направления реформ систе-
мы профессионального образования этого периода, стало утвер-
жденное 18 марта 1987 г. Постановление ЦК КПСС и Совета Ми-
нистров СССР «Основные направления перестройки высшего и 
среднего специального образования в стране».  

Для выхода из кризиса предполагалось осуществить блок 
преобразований, в том числе усилить интеграцию образовательной 
системы с наукой и производством, а подготовку специалистов 
осуществлять с учетом современных требований экономики. Рост 
эффективности подготовки специалистов связывался с повышени-
ем качественного состава научно-педагогических кадров вузов за 
счет расширения отделений аспирантуры и докторантуры, усиле-
ния морального и материального стимулирования работников об-
разования. Существенное внимание уделялось техническому пере-
оснащению вузов, расширению учебных и жилых площадей, по-
ставок лабораторного и другого оборудования.  

В условиях набирающего силу кризиса программа реформ 
1987 г. стала декларацией о намерениях, в которой отмечались не-
достатки системы и намечались необходимые пути их преодоле-
ния, но решение возникших проблем привычными директивными 
методами оказывалось невозможным.  

Трансформации в процессе подготовки специалистов тесно 
связывались с усилением самостоятельности учебных заведений. 
Это касалось вопросов построения программ подготовки специа-
листов, методов их обучения, подбора квалифицированных препо-
давательских кадров и т.д. 

На Всесоюзном съезде работников образования, проходив-
шем в конце 1988 г., были сформулированы основные принципы 
новой образовательной политики. Базовым посылом для реформи-
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рования образовательной системы становилась ее демократизация, 
включающая децентрализацию управления, расширение полномо-
чий и повышение самостоятельности образовательных учрежде-
ний от опеки органов власти. Особое место отводилось регионали-
зации, т.е. праву субъектов федерации на формирование собствен-
ных образовательных стратегий и программ развития, которые от-
вечали бы потребностям территорий. Допускалось многообразие в 
целях, задачах и технологиях, а также формах собственности обра-
зовательных учреждений. 

К 1990 г. направления будущих реформ получили более чет-
кие очертания. К этому времени был подготовлен проект «Государ-
ственной программы развития высшего образования в РСФСР». 
Он был рассмотрен и одобрен 20 сентября 1990 г. Коллегией Госу-
дарственного комитета РСФСР по делам науки и высшей школы, и 
дважды: в январе и апреле 1991 г. рассмотрен правительством Рос-
сии». По проекту предусматривалось постепенное сближение оте-
чественного высшего образования с западным. В порядке экспери-
мента в ряде советских вузов и техникумов началось обучение 
специалистов по программам, отличным от принятых в отече-
ственной высшей школе. Общие структурные преобразования в 
этих учебных заведениях сочетались с обновленной структурой 
профессиональной подготовки – введением многоуровневого обу-
чения. Экспериментальные учебные заведения должны были с те-
чением времени показать дееспособность новой структуры обра-
зования. Предполагалось, что в них, помимо проверки новых про-
грамм обучения студентов, удастся отработать и ряд механизмов 
деятельности самих учебных заведений в условиях новых соци-
ально-экономических контуров государства. 

Одновременно шла разработка нового проекта основного 
нормативно-правового акта об образовании. К 1991 г. проект зако-
на РСФСР «Об образовании» был принят к рассмотрению. Его ос-
новные постулаты базировались на принципах либеральной идео-
логии и демократических основах развития российского общества. 
Система образования объявлялась приоритетной отраслью поли-
тики в РСФСР. Ее важнейшей частью становилось увеличение 
объемов финансирования, льготное налогообложение, обеспечение 
социальных гарантий учащихся и работников образования. Эконо-
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мической базой высшей школы выступала система многоканально-
го финансирования. 

Были намечены три этапа реформирования системы россий-
ских вузов. Каждый из них имел свою концепцию, цели, програм-
му действий и ресурсы: 

Первый этап (1991–1992 гг.). Конечный результат этапа – ре-
форма существующей системы высшего образования, формирова-
ние новой системы и механизмов ее функционирования. 

Второй этап (1993–1995 гг.). Конечный результат – заверше-
ние формирования и стабилизация новой системы, практическая 
отработка и оценка эффективности ее механизмов, начало инте-
грации в международную систему. 

Третий этап (1996–2005 гг.). Конечный результат – наращи-
вание потенциала и качества системы, включение в мировую си-
стему высшего образования и разделения труда, обеспечение кон-
курентоспособности. 

Последующие политические реформы в стране, изменение 
режима работы экономики, перемены в обществе и сфере идеоло-
гии показали, что преобразования высшей школы пришлись на пе-
реходный период. За 1985-1991 гг. методом проб и ошибок удалось 
определить будущее направление развития отечественной высшей 
школы, базой которого служили общая демократизаций системы 
подготовки кадров, либерализация отношений, внедрение хозрас-
четных механизмов, а также наметить ориентиры в вопросе о рас-
пределении полномочий между властью в центре, на местах и от-
дельных учебных заведений. Многие из предложенных мер явля-
лись новинками для советской высшей школы, а потому создавали 
иллюзию скорого достижения положительных результатов, про-
гноз которых еще не был завершен.  

Важнейшее реформаторское положение закона – допущение 
наряду с государственным негосударственного образования, что, 
при отсутствии бюджетных средств на развитие образования в 
стране, в короткий срок обеспечило негосударственное финанси-
рование этой сферы и привело к началу настоящей образователь-
ной революции. 

В 1992/93 учебном году в стране негосударственных вузов не 
было (исключения – вузы при общественных организациях, 
например, Институт молодежи, ныне Московский гуманитарный 
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университет, основанный в 1944 г. как ВКШ при ЦК ВЛКСМ). Гос-
ударственных вузов было 535. Через три года, в 1995/1996 учебном 
году их стало на 6 % больше, а негосударственных – 193 (то есть 
возникла первоначальная сеть). Еще через 5 лет государственных 
вузов стало на 6 % больше по сравнению с предыдущей цифрой, а 
негосударственных – на 85 %. За это пятилетие количество студен-
тов увеличилось в государственных вузах на 61 %, а в негосудар-
ственных на 246 % (хотя и составило в 2000/2001 учебном году 
около 10 % всех студентов)» Тем самым произошло резкое увели-
чение вузов, что не всегда позитивно сказалось на качестве образо-
вания. 

В 1996 году был принят закон РФ «О высшем и послевузов-
ском профессиональном образовании». В этом законе впервые 
цель образования была сформулирована исходя из потребностей 
личности: удовлетворение потребностей личности в интеллекту-
альном, культурном и нравственном развитии; развитие наук и ис-
кусств посредством научных исследований и обучения. 

В 2000-е гг. в складывающейся геоэкономической и геополи-
тической ситуации обеспечение стратегической конкурентоспо-
собности России ставит перед ней, по крайней мере, четыре груп-
пы связанных задач: 

 Во-первых, обеспечить стратегическую перенастройку 
существующего сырьевого комплекса, включая использование та-
ких биосферных ресурсов как воздух, почва и чистая вода, расчле-
нив ответы на вопрос: что, в каких количествах и когда есть смысл 
добывать и использовать, и что, напротив, составляет стратегиче-
ский резерв развития страны; 

 Во-вторых, обеспечить процесс хозяйственного переосвое-
ния пространства России под новую экономику, создать необходи-
мый для этого комплекс коммуникационных инфраструктур, а 
также определить основные «опорные регионы», которые станут 
приоритетами политики развития на долгосрочную перспективу, 
учитывая необходимость оптимизации использования гигантского 
пространства страны в условиях демографического сжатия;  

 В-третьих, обеспечить инновационный шаг развития соци-
альной системы, опирающийся не только на коммерциализацию и 
внедрение научных и проектных разработок советской эпохи, но и 
на восстановление творческой подсистемы национальной иннова-
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ционной инфраструктуры, способной обеспечить синтез прорыв-
ной науки с инновационным образованием и подготовкой кадров. 

 В-четвертых, обеспечить воссоздание единства образова-
ния и воспитания с целью сохранения культурной идентичности 
российского гражданина. Данные вызовы определяют направле-
ния реформирования высшей школы в России в 2000-е гг. 

Таким образом, образование – это живой организм, который 
рос и развивался вместе со страной, как в зеркале отражая все ее 
успехи и поражения, оказывая, в свою очередь, сильное воздей-
ствие на социально-экономическое и культурное развитие России. 
Очень сложным и противоречивым был советский период в исто-
рии образования, оставив после себя многочисленные и глубокие 
проблемы, но и несомненные достижения. 
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ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ ТРАДИЦИОННЫХ  

СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В XXI ВЕКЕ  
В СВЕТЕ УСТАНОВОК МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 

 
Процесс глобализации способствует углублению взаимосвя-

занности государств и народов, что, безусловно, создаёт условия 
для взаимовлияния государств в различных сферах жизни обще-
ства. В этой ситуации особенно уязвимыми оказываются те сферы 
общественной жизни, которые связаны с традиционными ценно-
стями. Одной из таких сфер являются семья и семейные ценности, 
которые исторически служат в качестве фундамента государствен-
ности и нравственного начала прогрессивного развития общества. 

Семья в глобализирующемся мире становится, с одной сто-
роны, очагом традиционных ценностей и их хранителем и, с дру-
гой стороны, помехой для распространения и утверждения чуждых 
человеческому роду образа поведения или быта. По этой причине 
институт семьи и семейные ценности становятся объектом напа-
док, ревизий и разного рода критики со стороны тех, кто стремится 
снизить её роль и значение для воспроизводства здоровых поколе-
ний и укрепления моральной основы общества и государства. 
В этих условиях чрезвычайно востребованными становятся норма-
тивные установки внутригосударственного и международного пра-
ва о семье, в особенности те положения, которые предусматривают 
защиту семьи со стороны государства и общества. Согласно ч. 2 
ст. 7 и ч. 1 ст. 38 Конституции Российской Федерации 1993 г., се-
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мье «обеспечивается государственная поддержка» и она находится 
«под защитой государства». 

Роль и значение семьи для общества и государства адекватно 
признаны и на уровне международного права. В соответствии с 
п. 3 ст. 16 Всеобщей декларации прав человека 1948 г. «Семья яв-
ляется естественной и основной ячейкой общества и имеет право 
на защиту со стороны государства». 

Настоящий этап развития международных отношений отли-
чается не только обострением проблем геополитического характе-
ра и «сворачиванием» межгосударственного сотрудничества в во-
енной, политической и экономической сферах, но также и попыт-
ками отказаться от тех договорённостей, достигнутых на междуна-
родно-правовом уровне, в которых были зафиксированы единые 
понятия по многим важным институтам, включая положения о се-
мье, её защите и роли в обществе. При этом если в недавнем про-
шлом основные деструктивные усилия были направлены на под-
мен семьи различными несемейными отношениями с целью раз-
рушения института брака как союза между мужчиной и женщиной, 
то в последнее время для таких деструктивных действий использу-
ется любой повод, и с помощью подмена контекста обсуждения 
проблемы семья превращается в орудие геополитической борьбы. 

Для примера приведём статью, опубликованную недавно в 
издании «Bloomberg View»1, в которой критикуется законопроект 
российского парламента, касающийся проблемы домашнего наси-
лия. В этой статье утверждается, что этот законопроект является 
«частью принимаемых» Президентом России «мер по возвраще-
нию к традиционным ценностям». На первый взгляд может пока-
заться, что в данной цитате нет ничего плохого, ведь речь идёт о 
традиционных ценностях, а инициативы по их сохранению следует 
всячески приветствовать. Однако автор этой статьи «возврат к тра-
диционным ценностям» приводит в качестве упрёка. В связи с 
этим, стоит напомнить автору этой статьи о двух немаловажных 
обстоятельствах. Первое из них состоит в неправильном утвер-
ждении самого автора, поскольку речь идёт не о «возвращении», а 

                                                      
11 How Russia Decided to Allow a Little Domestic Violence // Bloomberg View. URL: 
https://www.bloomberg.com/view/articles/2017-01-12/how-russia-decided-to-allow-a-
little-domestic-violence (дата обращения: 12 января 2017 г.). 
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об укреплении традиционных ценностей, ибо они для российского 
общества, к счастью, ещё не стали чуждыми. Второе обстоятель-
ство связано с утверждением автора о наличии связи между этим 
законопроектом и «вмешательством верховного арбитра семейных 
ценностей в России», которым автор называет Президента России. 

Видно, что автор не знаком с положениями Конституции 
Российской Федерации, в том числе Главой 4 (ст. 80–93). Прези-
дент Российской Федерации в соответствии с ч. 2 ст. 80 Конститу-
ции является «гарантом» Конституции Российской Федерации, 
включая ст. 7 и 38, касающихся защиты семьи. Следовательно, 
слово «гарант» в первую очередь подразумевает обязательства пе-
ред российским обществом и государством, а «арбитром» в этом 
случае выступает сам российский народ, который, к сведению ав-
тора, активно поддерживает проводимую Президентом Российской 
Федерации внутреннюю и внешнюю политику, определяемую им 
на основе ч. 3 ст. 80 Конституции Российской Федерации. 

Относительно сути упомянутого законопроекта следует 
напомнить, что летом 2016 г. в России был принят закон, согласно 
которому побои, нанесённые членами семьи, караются тюремным 
заключением на срок до двух лет. По новому законопроекту, кото-
рый прошёл первое чтение в Государственной Думе, если установ-
лен первый случай нанесения супруге, супругу или ребёнку побо-
ев, не приведших к травмам, то он будет наказываться как админи-
стративное правонарушение (т.е. штрафом), однако если подобное 
повторится в последующем, то семейные побои будут квалифици-
роваться в качестве преступления. 

Критики этого законопроекта подчёркивают, что он якобы 
легализирует побои и декриминализирует домашнее насилие. Да-
лее ими предпринимается попытка установить связь между поло-
жениями этого законопроекта и политикой российского государ-
ства о защите традиционных ценностей, при этом делаются «угро-
жающие и мрачные» выводы: «новая консервативная идеология 
Президента России толкает Россию все дальше и дальше от Запада 
и от западных ценностей»; «это фактически соскальзывание в дав-
ние времена, когда женщины и дети были представлены капризам 
мужчин, которые оставались почти или вовсе без последствий». 

Данная критика является ярким примером подмены пробле-
мы в контексте, т.е. проблема домашнего насилие рассматривается 
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не в контексте института ответственности, а в контексте семейных 
ценностей. Если проблему рассматривать в контексте ответствен-
ности, то домашнее насилие должно измеряться исходя из того, в 
какой раз имеет место акт домашнего насилия и каковы его по-
следствия. По аналогии с этим можно привести пример наказания 
за употребление наркотиков: если это происходит впервые, то оно 
наказывается в административном порядке, т.е. штрафом, а в слу-
чае вторичного употребления – как уголовно наказуемое деяние. 
Именно в этом контексте следует оценивать законопроект. Более 
того, подход этого законопроекта полностью соответствует рас-
пространённой политике государств, состоящей в том, чтобы мно-
гие деяния декриминализировались и, тем самым, уменьшалась 
«нагрузка» мест лишения свободы. В данном случае автор статьи 
издания “Bloomberg View” подменяет контекст и переводит дис-
куссию в плоскость семейных ценностей, тем самым искажая 
официальную политику российского государства по отношению к 
защите семьи и других традиционных ценностей. Если автор не 
считает семью институтом традиционных ценностей, понимаемым 
одинаково всеми наиболее распространёнными религиями мира, 
т.е. как основанный на браке между мужчиной и женщиной, и 
вкладывает в понятие семьи другой смысл (например, однополые 
браки), и считает, что именно эти традиционные ценности являют-
ся европейскими, то нам – россиянам – не нужны такие ценности! 
И если, как утверждает автор “Bloomberg View”, российский Пре-
зидент «толкает Россию все дальше и дальше от Запада и от запад-
ных ценностей», то это правильно. 

Как уже было отмечено, современная геополитическая 
напряжённость негативно сказывается на многих сферах междуна-
родного сотрудничества. Западные журналисты, публицисты, об-
щественные деятели и даже политики в своём стремлении подвер-
гать действия российских властей по защите традиционных ценно-
стей разнообразной критике нередко ссылаются на права и свобо-
ды человека. Но дают ли установки международного права и ос-
новных международных договоров о правах человека основания 
для этого? 

В первую очередь необходимо отметить, что Всеобщая де-
кларация прав человека была принята голосованием в Генеральной 
Ассамблее ООН представителями 56 государств. Подчеркнём – 
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никто не голосовал против, что является примером разумного кон-
сенсуса. Это стало возможным благодаря тому, что государства 
зафиксировали в ней положения, относящиеся к общечеловече-
ским ценностям, таким как: право на жизнь, свобода от рабства и 
пыток, равенство перед законом, свобода от произвольного ареста, 
свобода доступа к правосудию, презумпция невиновности и т.д. 
Среди этих общечеловеческих ценностей некоторые относятся к 
традиционным ценностям. Например, в п. 3 ст. 15 закреплено: 
«Семья является естественной и основной ячейкой общества…». 

Что же в действительности понимается под институтом «се-
мьи» согласно Всеобщей декларации права человека? П. 1 ст. 15 
Всеобщей декларации гласит: «мужчины и женщины, достигшие 
совершеннолетия, имеют право вступать в брак и основывать се-
мью». То есть семья является союзом мужчины и женщины. Поло-
жения о семье являются настолько важными, что при разработке в 
1952 г. Комиссией ООН по правам человека двух Международных 
пактов о правах человека эти два международно-правовых акта 
повторили эти положения – в ст. 10 Международного пакта об эко-
номических, социальных и культурных правах и ст. 23 Междуна-
родного пакта о гражданских и политических правах. В этих Пак-
тах ныне участвуют 164 и 168 государств соответственно из 
193 государств – членов ООН. 

Может показаться, что все согласны относительно того, что 
закреплено в ст. 10, 15 и 23 указанных международных правовых 
актов применительно к семье. Остаётся лишь соблюдать и выпол-
нять эти положения. Однако, именно на этом этапе возникли про-
блемы по их пониманию и применению по причине того, что ряд 
западных ведущих государств пытается навязывать своё видоизме-
нённое понимание семьи, а именно: семья во многих западных 
государствах может основываться на однополом браке, при этом, 
например, по Каирской декларации по правам человека, где отра-
жена позиция ислама по данному вопросу, ими признается только 
такая семья, которая основана на браке мужчины и женщины. 

В том случае, если какое-либо государство хочет допустить 
такую трактовку в рамках своей юрисдикции – это его внутреннее 
дело. Однако, если оно хочет развивать международное сотрудни-
чество по данному вопросу, оно обязано действовать в рамках со-
гласованных позиций и не пытаться навязывать своё мнение дру-
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гим. Иначе говоря, не следует пытаться пересмотреть традицион-
ную конструкцию семьи как союз между мужчиной и женщиной. 
Всякий иной союз в виде однополых связей ничего не имеет обще-
го с традиционным понятием семьи. Иные формы союзов следует 
рассматривать вне института семьи. Именно такие односторонние 
попытки ряда западных государств привели к тому, что государства 
– члены ООН, являющиеся участниками действующих междуна-
родных соглашений по правам человека, разделились условно на 
три группы: а) на те, которые пытаются пересмотреть эти согласо-
ванные ценности, выхолащивая свои позиции и навязывая их дру-
гим; б) на те, которые отстаивают традиционные ценности в ис-
тинном их понимании и назначении; и в) на те, которые внешне 
поддерживает первую группу исходя из политических и иных со-
ображений, однако внутренне поддерживают те, которые защища-
ют традиционные ценности (например, мусульманский мир). 

Российская Федерация, отстаивая традиционные ценности 
на всех уровнях, таким образом выступает не только хранителем 
этих ценностей, но и защитником тех международных соглашений 
по правам человека, которые закрепляют эти традиционные ценно-
сти. 

В настоящее время, к сожалению, мы можем наблюдать 
«наступление», образно говоря, «по всем фронтам» сторонников 
нетрадиционных союзов, которые используют для этого все сред-
ства воздействия, включая правительственные, межправитель-
ственные, интеграционные и иные механизмы, например, статус 
ассоциированного членства в Европейском союзе. Например, под 
давлением чиновников ЕС Парламент Грузии принял закон о за-
прещении дискриминации на основе сексуальной ориентации и 
гендерной принадлежности вопреки сопротивлению Грузинской 
Православной Церкви. Это происходит на фоне отсутствия, 
например, в Польше подобного закона о сексуальной ориентации, 
хотя это государство давно является членом ЕС. 

Когда представители Патриархата Грузинской Православной 
Церкви во время своего визита в Брюссель в ноябре 2016 г. задали 
вопрос об этой проблеме европейским чиновникам, они ответили, 
что никогда не ставили перед Грузией таких условий. Это при том, 
что высшие должностные лица ЕС ранее публично заявляли об 
этом и во время их пребывания в Тбилиси, и в штаб-квартире ЕС в 
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Брюсселе. Получается, что чиновники ЕС способны нагло врать 
уважаемым представителям Патриархата Грузинской Православ-
ной Церкви. 

В целом складывается парадоксальная ситуация: вопреки та-
кому мощному давлению со стороны западных элит и ими создава-
емых межправительственных организаций все очевиднее стано-
вится то, что нет ничего более основательного, чем традиция наро-
дов. Ещё более основательными становятся их традиционные цен-
ности. И сам факт того, что внутриполитический курс России по 
защите традиционных ценностей и института семьи сегодня под-
вергается критике на Западе, является хорошим подтверждением 
того, что этот курс является правильным. 

В этих условиях очевидным становится и тот факт, что про-
грессивное развитие международного права прав человека во мно-
гом, если не решающим образом зависит от того, насколько меж-
дународное сообщество государств и ими создающихся междуна-
родных институтов глобального управления будут опираться в сво-
ём нормотворчестве и деятельности на общечеловеческие ценно-
сти, основой которых выступают традиционные ценности. 
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К ВОПРОСУ О ПРИНЯТИИ РЯДА ПОЛОЖЕНИЙ 

 СТРАТЕГИИ СОВЕТА ЕВРОПЫ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА 
(2016–2021 гг.) 

 
2 марта Комитет министров Совета Европы, членом которого 

является Россия, принял Стратегию по правам ребенка (2016–
2021 гг.)1 – (далее Стратегия). Документ продолжил серию между-
народных актов о правах несовершеннолетних, таких как: Декла-
рация прав ребенка (принята 20.11.1959 Резолюцией 1386 (XIV)  
на 841-м пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН)2; 
«Конвенция о правах ребенка» (заключена 20.11.1989)3; «Европей-
ская конвенция об осуществлении прав детей» (заключена в г. 
Страсбурге 25.01.1996 г.)4; Конвенция о юрисдикции, применимом 
праве, признании, исполнении и сотрудничестве в отношении ро-
дительской ответственности и мер по защите детей (заключена в г. 
Гааге 19.10.1996)5; «Модельный закон об основных гарантиях прав 
ребенка в государстве», принят в г. Санкт-Петербурге 16.10.1999 
Постановлением 14-9 на 14-м пленарном заседании Межпарла-

                                                      
1 URL: https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTM 
Content?documentId=090000168066cff8. 
2 Права и свободы личности. Библиотечка «Российской газеты» совместно с биб-
лиотечкой журнала «Социальная защита». Вып. 11. М., 1995. С. 191–194. 
3 Ведомости СНД СССР и ВС СССР. 7 ноября 1990 г. № 45. Ст. 955. 
4 Международные акты о правах человека: сборник документов. М.: Норма-
ИНФРА-М, 2002. С. 733–740. 
5 Собрание законодательства РФ. 12 августа 2013 г. № 32. Ст. 4297. 
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ментской Ассамблеи государств-участников СНГ)6; «Конвенция о 
юрисдикции, применимом праве, признании, исполнении и со-
трудничестве в отношении родительской ответственности и мер по 
защите детей» (Заключена в г. Гааге 19.10.1996)7. 

В целом, Cтратегия направлена на рассмотрение всех катего-
рий прав человека и подтверждает приверженность Совета Европы 
и государств-членов Совета Европы сделать эти права реально-
стью для всех детей. Необходимо учитывать, что работа Совета 
Европы в области защиты прав ребенка основывается четырех об-
щих принципах: отсутствие дискриминации; наилучшее обеспече-
ние интересов ребенка; право на жизнь, выживание и здоровое 
развитие ребенка; право свободно выражать взгляды. 

Стратегия справедливо охватывает пять приоритетных обла-
стей, гарантирующие права ребенка: равные возможности для всех 
детей; содействие всем детям; жизнь без насилия для всех детей; 
правосудие, отвечающее интересам всех детей; соблюдение прав 
ребенка в цифровом пространстве. Безусловно, дети в государ-
ствах-членах Совета Европы, имеют право пользоваться всеми 
правами человека, гарантированными Европейской конвенцией о 
защите прав человека, Конвенцией Организации Объединенных 
Наций о правах ребенка (КООПР) и другими международными 
документами по правам человека. К ним относятся гражданские, 
политические, экономические, социальные и культурные права.  

Следует учитывать, что по своему статусу Стратегия не со-
здает обязательств для России, так как является «рекомендацией» 
Комитета министров Совета Европы и в отличие от конвенций и 
других договорно-правовых актов Совета Европы не имеет юри-
дически обязывающего характера. 

Наиболее активно включились в борьбу против этого доку-
мента движения АРКС (Ассоциация Родительских Комитетов и 
Сообществ России) и РВС (Родительское Всероссийское Сопро-
тивление), которые, опираясь на мнения юристов и детских психо-
логов, аргументировано указывали на негативные положения 

                                                      
6 Информационный бюллетень. Межпарламентская Ассамблея государств – 
участников Содружества Независимых Государств. 2000. № 23. С. 134–154. 
7 Собрание законодательства РФ. 12 августа 2013 г. № 32. Ст. 4297. 

30



31 
 

Стратегии по отношению к российскому менталитету, традицион-
ным семейным духовно-нравственным и ценностям. 

Вместе с тем отметим, что в России уже разработана и при-
нята Указом Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 Национальная 
стратегия действий в интересах детей на 2012–2017 гг. Данная 
Национальная стратегия направлена на формирование государ-
ственной политики по улучшению положения детей в Российской 
Федерации, основана на российских национальных интересах и 
цивилизационных ценностях8. Кроме того, права ребенка отраже-
ны в Концепции долгосрочного социально-экономического разви-
тия Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной 
Распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, в 
Концепции демографической политики Российской Федерации на 
период до 2025 г., утвержденной Указом Президента РФ от 
09.10.2007 № 1351, также принят Федеральный закон от 24.07.1998 
№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации». 

Необходимо уточнить что понимается под «традиционными 
духовно-нравственными ценностями» в России. 

П. 11 Указа Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Страте-
гии национальной безопасности Российской Федерации» гласит о 
возрождении традиционных российских духовно-нравственных 
ценностей, о консолидации гражданского общества вокруг общих 
ценностей, формирующих фундамент государственности, таких 
как свобода и независимость России, гуманизм, межнациональный 
мир и согласие, единство культур многонационального народа Рос-
сийской Федерации, уважение семейных и конфессиональных тра-
диций, патриотизм. А согласно п. 78 к традиционным российским 
духовно-нравственным ценностям относятся: приоритет духовного 
над материальным, защита человеческой жизни, прав и свобод че-
ловека, семья, созидательный труд, служение Отечеству, нормы 
морали и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, 
взаимопомощь, коллективизм, историческое единство народов 
России, преемственность истории нашей Родины9. 

                                                      
8 Шишкина Н. И. Стратегия совета Европы по обеспечению прав ребенка (2016–
2021). URL:  https://yandex.ru. 
9 Собрание законодательства РФ. 04.01.2016. № 1 (часть II). Ст. 212. 
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Остановимся лишь на нескольких, с нашей точки зрения, 
спорных моментах Стратегии, так одним их принципов документ 
называет «Отсутствие дискриминации», под которой, в частности 
понимает дискриминацию по сексуальной ориентации. В России 
законодательство, в частности уголовное, охраняет половую 
неприкосновенность несовершеннолетних, коими признаются ли-
ца, не достигшие 18 летнего возраста. Не совсем ясно, в чем может 
выражаться такая дискриминация на практике? 

Затруднительно толкование принципа «право свободно вы-
ражать взгляды», который предусматривает «вовлечение детей в 
процесс принятия решений на индивидуальном, семейном, органи-
зационном и политическом уровне». Федеральный закон от 
29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиня-
ющей вред их здоровью и развитию» к информации, причиняющей 
вред здоровью и (или) развитию детей относит и информацию, от-
рицающую семейные ценности, пропагандирующую нетрадици-
онные сексуальные отношения и формирующая неуважение к ро-
дителям и (или) другим членам семьи. 

Распоряжение Правительства РФ от 25.08.2014 № 1618-р 
«Об утверждении Концепции государственной семейной политики 
в Российской Федерации на период до 2025 года» гласит, что госу-
дарственная семейная политика представляет собой целостную 
систему принципов, задач и приоритетных мер, направленных на 
поддержку, укрепление и защиту семьи как фундаментальной ос-
новы российского общества, сохранение традиционных семейных 
ценностей, повышение роли семьи в жизни общества, повышение 
авторитета родительства в семье и обществе, профилактику и пре-
одоление семейного неблагополучия, улучшение условий и повы-
шение качества жизни семей. 

Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 
№ 223-ФЗ исходит из постулата, что регулирование семейных от-
ношений осуществляется в соответствии с принципами добро-
вольности брачного союза мужчины и женщины, равенства прав 
супругов в семье, разрешения внутрисемейных вопросов по вза-
имному согласию, приоритета семейного воспитания детей, заботы 
об их благосостоянии и развитии, обеспечения приоритетной за-
щиты прав и интересов несовершеннолетних и нетрудоспособных 
членов семьи. Для заключения брака необходимы взаимное добро-
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вольное согласие мужчины и женщины, вступающих в брак, и до-
стижение ими брачного возраста (ст.ст. 1 и 12). Брачный возраст 
устанавливается в восемнадцать лет и только при наличии уважи-
тельных причин органы местного самоуправления по месту жи-
тельства лиц, желающих вступить в брак, вправе по просьбе дан-
ных лиц разрешить вступить в брак лицам, достигшим возраста 
шестнадцати лет. 

Таким образом, традиционная российская семья – это союз 
мужчины и женщины, достигших 18 лет. Стратегия же предназна-
чена для детей, то есть лиц в возрасте до 18 лет (п. 8). 

Заметим, что и в Джокьякартских принципах речь шла о сек-
суальных взаимоотношениях между лицами только того возраста, 
с которого в стране разрешено вступление в половые отношения 
по взаимному согласию. Так в них сказано, что страны должны 
отменить нормы уголовного и иного законодательства, запрещаю-
щие или фактически используемые для запрещения добровольных 
половых отношений между лицами одного пола, достигшими воз-
раста, с которого разрешается вступление в половые отношения по 
взаимному согласию, а также обеспечивают равенство такого воз-
раста для половых отношений между лицами как разного, так и 
одного пола10. 

К сожалению, на сегодняшний день, правовые, медицинские, 
психологические вопросы по проблемы с детьми ЛГБТИ еще до-
статочно не исследованы учеными. 

В п. 13 говорится о «большом количестве детей по всей Ев-
ропе, которые чувствуют себя обделенными и определяют дискри-
минацию как ключевую проблему для решения. Не имея возмож-
ности получить образование, играть и проводить досуг с другими 
детьми, или будучи подвергающимся издевательствам из-за этни-
ческой принадлежности, сексуальной ориентации или иного стату-
са, все это перенесенное детьми, оставляет след на протяжении 
всей их жизни».  

                                                      
10 Джокьякартские принципы применения международно-правовых норм о правах 
человека в отношении сексуальной ориентации и гендерной идентичности были 
сформулированы по результатам международного семинара, проходившего в 
Университете Гаджа Мада в Джокьякарте. Индонезия, 6–9 ноября 2006 г. URL:  
https://ru.wikipedia.org/wiki/2006. 
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В РФ Конституцией РФ и ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» гарантируется право каж-
дого человека на образование, независимо от пола, расы, нацио-
нальности, языка, происхождения, имущественного, социального и 
должностного положения, места жительства, отношения к рели-
гии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, 
а также других обстоятельств. Причем образование общедоступ-
ное и бесплатное. 

Противоречит отечественной статистике и следующий по-
стулат Стратегии: «Большая часть насилия, которому подвергаются 
и свидетелями которого являются дети, происходит в рамках се-
мьи» (п. 19). Точной статистики не опубликовано, такие преступ-
ления высоко латентны, есть данные, что в 2014 г. зарегистрирова-
но около 42 тысячи преступлений в отношении членов семьи11. 
Учитывая количество несовершеннолетних в России (на 2014 г. – 
27 374 тысяч человек) эта цифра не совпадает с указанными в 
Стратегии параметрами.  

В России насилие над детьми и подростками, как правило, 
происходит в следующих группах семей: алкоголики и наркоманы; 
малообеспеченные семьи; семьи, в которых один из родителей или 
оба безработные. 

Следует остановиться на п. 36 Стратегии: «На основании Ре-
комендации CM/ Рек. (2010) 5 о мерах по борьбе с дискриминаци-
ей по признаку сексуальной ориентации или гендерной идентич-
ности, Совет Европы будет проводить исследования по вопросу 
положения детей интерсексуалов и ЛГБТ в отношении реализации 
их прав». 

В России не рассматриваются отдельно права детей интер-
сексуалов и ЛГБТ. 

Не можем согласиться с намерением Совета Европы выйти 
на взаимодействие с детьми и теми, кто заботиться о них и работа-
ет с ними, через веб-сайты, приложения, социальные медиа, игры, 
публикации и другие рассчитанные на детей средства. Особенно с 
детьми из числа меньшинств. Возможна потеря контроля за тем, 
                                                      
11 13 октября 2015 Е. Масюк «25 процентов убийств совершается в семье… Это 
вообще как?! От этого просто столбенеешь // Новая газета. URL:  
https://www.novayagazeta.ru/articles/2015/10/13/65987-171-25-protsentov-ubiystv-
sovershaetsya-v-semie-8230-eto-voobsche-kak-ot-etogo-prosto-stolbeneesh-187 
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что будет транслироваться таким детям, не будет ли это информа-
цией, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отноше-
ния и формирующая неуважение к родителям и (или) другим чле-
нам семьи, той, которая признана причиняющей вред здоровью и 
(или) развитию детей ФЗ Федеральный закон от 29.12.2010  
№ 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию» (ст. 5). 

Безусловно, мы разделяем позицию официального предста-
вителя МИД России М. В. Захаровой, которая в комментарии по 
Стратегии указала, что в ней содержится ряд неприемлемых для 
нас пунктов, в связи с этим при принятии Стратегии в Комитете 
министров Совета Европы представитель России сделал интерпре-
тирующее заявление, в котором было обращено внимание на её 
положения, противоречащие Концепции государственной семей-
ной политики России на период до 2025 г. Российская сторона не 
может принять Стратегию в ее целостном виде и оставляет за со-
бой право принимать решение о реализации тех направлений до-
кумента и об участии в тех конкретных профильных форумах, ко-
торые отвечают национальным интересам Российской Федера-
ции12. 

 
 
 
 
 

                                                      
12 URL: http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/ 
content/id/2247753 
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ПРОИЗВЕДЕНИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
В НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ 

НА ПРИМЕРЕ РАССКАЗА В.Г. КОРОЛЕНКО «БЕЗ ЯЗЫКА» 
 
Произведения художественной литературы – русской и зару-

бежной, традиционно используются как средство нравственного 
воспитания как в средней, так и в высшей школе и накопленный в 
этом плане отечественной педагогикой опыт очень большой. Осо-
бенно ценно, что осуществлять религиозно-нравственное воспита-
ние через содержание художественных произведений можно не 
только в рамках литературы, но и других дисциплин. 

В Санкт-Петербургском государственном экономическом 
университете такой опыт реализуется в преподавании предмета 
«Этнический и конфессиональный состав населения Зарубежной 
Европы» для специальности «Зарубежное регионоведение» 

 Учебный процесс организован следующим образом: в нача-
ле семестра студенты получают список художественных литера-
турных произведений, с содержанием которых им предстоит рабо-
тать в дальнейшем. Это Н.С. Лесков «Соборяне», «На краю света», 
«Некрещеный поп», В.Г. Короленко «Без языка», Ю. Рытхэу «Сон 
в начале тумана», А. Кронин «Ключи Царства», Э. Шмитт «Дети 
Ноя». Все произведения наполнены глубоким нравственным смыс-
лом и связаны с программой курса.  
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Формы работы с произведениями предлагаются самые раз-
нообразные, но основном это дискуссии и обсуждения на семинар-
ских и факультативных занятиях. 

 Какие возможности для духовно-нравственного воспитания 
студентов в рамках этно-конфессиональной дисциплины содержат 
отобранные нами произведения, мы рассмотрим на примере рас-
сказа Владимира Галлактионовича Короленко «Без языка». 

Сюжет произведения разворачивается в конце XIX в. Кре-
стьянин Волынской губернии Матвей эмигрирует в Америку вме-
сте со своим другом Дымой. В чужой стране главный долго пыта-
ется приспособиться к местным обычаям, наконец, теряется, ока-
зывается в Нью-Йорке один без адреса, не зная местного языка и 
обычаев. Само название произведения «Без языка» отражает мы-
тарства и выживание человека в чужой языковой и религиозной 
среде.  

 Одна из ключевых тем произведения – поиск свободы и 
лучшей доли. Оказавшись в Америке, каждый из героев пережива-
ет свой личный кризис приспособления к чужой среде. Перед чи-
тателями разворачиваются разные варианты принятия свободы и 
новой доли и каждый может сопереживать близкому себе герою. 

Матвей до конца хранит ценности своей греко-католической 
веры, не желая воспринимать новую, по сути, безбожную культу-
ру. В Боге он находит утешение, вера для него – оплот родного и 
понятного. Матвей всегда стремится пребывать с Богом, испол-
нять Его заповеди. Даже потерявшись в чужом городе незнакомой 
страны, казалось бы, в безвыходной ситуации, Матвей не забывает 
о вечерней молитве. Матвей до конца стоит на своем, на русском 
(в контексте произведения), упорно не желая сделать шаг навстре-
чу новой культуре, которую воспринимает как враждебную. Гос-
подь составляет для него единственный оплот родного и ясного в 
диком и непонятном мире – «Всякое дыхание да хвалит Господа» 
звучит каждый раз, когда герою страшно. Показательно, что рус-
ский человек, самым ярким воплощением которого и является 
Матвей – значит тот, с кем Бог находится всегда, настолько глубо-
ка его вера. Даже будучи потерянным в огромном городе на краю 
Нового Света и находясь в, казалось бы, безвыходной ситуации, 
Матвей не забывает о вечерней молитве. Его «безъязыковость», 
которую он осознает еще в Европе, становится причиной всех его 
приключений. Он ломается под тяжестью свалившихся на него 
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скитаний и в конце концов смиренно ждет наказания в городке 
Дебльтоуне. 

Поневоле герой – огромный и сильный, но смиренный и без-
злобный, вызывает сочувствие. Он бесхитростен и прямодушен и 
когда его на время сломили обстоятельства, он смиренно ждет 
наказания в тюрьме. 

Дыма – друг Матвея, оказался лучше последнего готовым к 
смене места жительства. Он готов воспринимать открывшийся пе-
ред ним мир в том числе через путь греха – используя для заработ-
ка незаконные возможности. Но такое восприятие всего, что дает 
новая свобода, убивает национальное самосознание и религиозные 
чувства – человек стыдится своей Родины и своей веры только по-
тому, что они не соответствуют новый идеалам. 

После исчезновения Матвея к продавшемуся американской 
свободе Дыме приходит осознание трудности ситуации. Он ис-
кренне желает найти друга и сожалеет, что отдалялся от него. Пока 
Матвей не пропал, Дыма, в отличие от первого, не воспринимал их 
дружбу как ценность. Матвей же, будучи человеком преданным 
как вере, так друзьям и близким, искренне расстраивался каждый 
раз, когда Дыма от него отдалялся. 

 В итоге, Матвей и Анна – его невеста, ищут былой неволи, 
то есть, привычного образа христианской жизни даже в условиях 
чужой страны и свободы от греха. Желая, но уже не имея возмож-
ности вернуться на Родину, они в Америке стремятся сохранить 
устои и традиции прежней жизни. 

 Страницы произведения «Без языка» заставляют задуматься 
о том, как устои общества могут влиять на религиозное мировоз-
зрение и подвергать его трансформации. Как раз это ставит перед 
главным героем вопрос о христианском воспитании будущих де-
тей и вырождении традиций христианства. Матвей выражает бес-
покойство о будущем поколении, сохранении преемственности в 
вопросах веры и нравственности. 

Данное произведение актуально для молодого поколения в 
наши дни, так как в нем поднимаются вопросы столкновения куль-
тур, мировоззрений, преданности Богу и близким людям. Произ-
ведение Короленко В.Г. «Без языка» несомненно, актуально и в 
современности, поскольку описывает проблему эмиграции и по-
следующей интеграции в обществе. Ключевое место в рассказе 
отведено проблеме языка, религиозному мировоззрению, толе-
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рантности, пониманию понятия «свобода» и ее поиску. Представ-
ление героя рассказа Матвея о другом обществе несколько иллю-
зорно и надуманно, но в тоже время действительность выталкива-
ет данного героя на поиски «лучшей жизни». 

Реальность, с которой сталкивается Матвей, абсолютно раз-
рушает сложившийся стереотип. Происходит неприятие некото-
рых устоев, традиций данного общества из-за социального нера-
венства, увиденного героем. Кроме того, идея абсолютного пре-
восходства одной нации над другой, которая приводит к разруши-
тельному пониманию мира и его деления на «свой и чужой». Дан-
ная проблема актуальна и в наши дни.  

Социальные устои в секулярном по сути обществе влияют на 
систему религиозного мировоззрения и подвергают его изменчи-
вости. Вследствие незнания языка человек отчуждается от обще-
ства, это грозит ему социальной изолированностью. Из-за данной 
проблемы люди понимают героя как дикаря и навешивают на него 
стереотип опасного человека. Язык как средство общения людей 
разделяет их непреодолимо и выталкивает главного героя проти-
востоять несправедливости. 

У Матвея утрачиваются и дружеские чувства, поскольку 
быстро адаптирующийся к американской жизни Иван Дыма вызы-
вает в нем отвращение и разочарование. Он считает его приспо-
собленцем и предателем. Разочаровывает его и невозможность со-
стояться в своем обществе. Ностальгия по Родине постоянно дает 
о себе знать и заставляет его думать о возвращении. Умения Мат-
вея кажутся ему не нужными, его страшит то, что он не пригодит-
ся в Америке. Он был уважаемым человеком у себя на Родине и 
абсолютно чужим за ее пределами. Проблема адаптации мигран-
тов, умение найти свое место в чужой среде и не потерять при 
этом самоидентификацию, сохранив нравственные ориентиры 
особенно актуальна для студентов специальностей с углубленным 
изучением иностранных языков, ориентированных на постоянную 
или временную работу в зарубежных странах.  

 В результате использования художественных произведений 
в преподавании дисциплины «Этническая и конфессиональная 
география Зарубежной Европы» студенты, по их признанию, луч-
ше усваивают программу курса, начинают проявлять самостоя-
тельный интерес к произведениям классической литературы и к 
вопросам духовно-нравственного содержания. 
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Людмила Львовна Банкова, 
кандидат филологических наук, 

доцент кафедры восточных и европейских языков 
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им. Н.А. Добролюбова 
 

ПРОБЛЕМЫ И ЗАДАЧИ, СТОЯЩИЕ ПЕРЕД КУРАТОРОМ 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ГРУПП СТУДЕНТОВ,  

ИЗУЧАЮЩИХ КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК  
 
Куратор академических групп студентов-синологов сталки-

вается как с общими для всех кураторов проблемами, так и со спе-
цифическими. В качестве общих проблем в молодежной среде (и 
не только) в данном докладе хотелось бы затронуть высокий про-
цент детоубийства среди молодежи, подверженность пропаганде 
экстремизма и терроризма, неверное жизненное целеполагание. К 
специфическим проблемами, существующим в среде будущих си-
нологов, возможно отнести «утечку мозгов» на Восток и чрезмер-
ное увлечение аниме, которое часто является средством психоло-
гического (программирующего) воздействия на личность человека. 

В нашей стране в целом остро стоит проблема демографии, 
потому что сквозь последние сто лет красной кровавой нитью про-
ходит тема абортов. Корни проблемы кроются в различных сферах. 
Но что касается роли ВУЗов, то в их силах проводить воспитатель-
ную работу, в том числе и в духовно-просветильском аспекте. 
Профилактическую работу (если ценности не взрощены в семье) 
нужно начинать, разумеется, в школе, но именно в ВУЗах следует 
нанести основной удар по проблеме. Куратор не может оставаться 
в стороне, возможно, именно его слова как старшего друга помогут 
спасти жизнь в будущем. 

Для профилактики абортов в Нижегородском государствен-
ном лингвистическом университете им. Н.А. Добролюбова (далее 
– НГЛУ) проводится ряд мероприятий воспитательной направлен-
ности. Поскольку проблема абортов – это комплексная проблема, в 
структуре которой немалое место занимает духовная сфера, то ве-
дется тесное сотрудничество с Православной Церковью. В ноябре 
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прошлого года состоялась встреча студентов НГЛУ с митрополи-
том Нижегородским и Арзамасским Георгием, в скором времени 
планируется проведение акции фонда православных волонтеров 
«Милосердие», в ходе которой будет развернута выставка, пропа-
гандирующая отказ от абортов. Разумеется, немаловажна и роль 
куратора на микроуровне академических групп. 

Еще одна проблема, с которой сталкивается современная мо-
лодежь, это большой объем различной (и порой вредной) инфор-
мации. Разумеется, не только на молодых людей обрушена эта ла-
вина, но именно они не обладают той броней, состоящей в умении 
фильтровать информацию, которая есть у старших людей. Как вер-
но отметил Владыка Георгий, если раньше тот, кто владел инфор-
мацией, обладал силой, то в настоящее время на плаву держится 
тот, кто умеет противостоять избыточной информации. Поэтому 
задачей любого куратора нам представляется помощь своим под-
опечным в том, чтобы научиться отделять зерна от плевел. 

Тесно связано с проблемой избыточной и вредной информа-
ции и характерное для изучающей восточные языки молодежи 
увлечение аниме. Этот вид мультфильмов совсем не безобиден, 
поскольку в нем может быть закодирован любой посыл, в том чис-
ле террористического толка. Опасность данного жанра мультипли-
кации заключается в том, что традиционные для него художе-
ственные приемы, например, резкая пульсирующая смена цветов, 
особая музыка и звуковые эффекты и т.п., легко способны ввести 
зрителя в состояние измененного сознания (транс). В этом состоя-
нии человеческая психика более подвержена программированию, а 
внедряемые идеи воспринимаются личностью как собственные 
убеждения. Разумеется, не все фильмы аниме обязательно зомби-
руют зрителей, но реальная опасность злоупотреблений существу-
ет. Традиционно считается, что увлекаются аниме японисты, но 
синологи также представляют потенциальную целевую аудиторию 
для пропаганды маргинальных явлений. В связи с этим специфи-
ческой задачей куратора академических групп студентов, изучаю-
щих китайский язык, представляется разъяснение данной особен-
ности, по возможности, совместный просмотр мультфильмов с 
комментариями. В НГЛУ как среди кураторского контингента, так 
и среди студентов проводятся специальные лекции и круглые сто-
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лы по проблематике противодействия экстремизма и терроризма в 
молодежной среде. 

Спецификой работы куратора академических групп студен-
тов, изучающих китайский язык, является противодействие «утеч-
ке мозгов» за рубеж. Если в период девяностых годов прошлого 
века и начала двухтысячных вектор этого процесса был, в основ-
ном, направлен на Запад, то в настоящий момент в связи с внешне-
политической ситуацией и экономическим процветанием Китая 
появился и восточный вектор. Данная проблема особенно остро 
ощущается в лингвистическом ВУЗе. Желание молодежи уехать за 
границу на постоянное место жительства часто связано с чувством 
неудовлетворенности своим положением в России и миражом 
«земли обетованной» на чужбине. Поэтому еще одной специфиче-
ской задачей кураторов студентов-синологов нам видится работа в 
области патриотического воспитания. Что может сделать куратор в 
таком случае? Во-первых, напомнить студенту о сыновнем долге, 
поскольку молодой человек/девушка не задумывается о будущем 
родителей, заботе о них в старости, поскольку те еще, как правило, 
молодые и сами активно помогают чаду. Во-вторых, развеять ил-
люзии подопечных в вопросе проживания за рубежом, в иной куль-
турной среде. Например, Китай – перенаселенное государство, 
гражданство там получить очень и очень непросто. Обычно в ходе 
беседы ребята в этот момент выдвигают контраргумент – «брак с 
гражданином (кой) КНР». Но все ли готовы вступить в межкуль-
турный брак? Подобные вопросы также следует обсуждать, в том 
числе и на занятиях по практике языка в теме «Семья». Миграция 
россиян в Китай заключает в себе больше сложностей, чем мигра-
ция на Запад, хотя бы потому, что это достаточно новое явление. 

Далее, задача куратора нам видится в ориентации студентов 
в вопросе будущего трудоустройства в своей стране. Куратор как 
человек, работающий в сфере, связанной с китайским языком, и 
владеющий ситуацией на рынке труда, должен мотивировать бу-
дущих специалистов на дальнейшую трудовую деятельность на 
Родине. И особенностью будущей профессиональной деятельности 
владеющих китайским языком специалистов является большая 
востребованность именно на Родине, в Китае лишь со знанием ки-
тайского языка найти работу шансов не много. Именно этот аргу-
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мент следует особо подчеркивать в беседах на тему будущего ме-
ста трудовой деятельности и проживания, в чем и заключается од-
на из главных особенностей патриотического воспитания студен-
тов-синологов. 

В целом, куратору следует вести воспитательную работу как 
в аудиторное время посредством обсуждения актуальных вопросов 
на занятиях по практике языка, так и находить время на внеауди-
торное общение со своими подопечными. 
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РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ (1917–2017):  
ИСПЫТАНИЕ ВРЕМЕНЕМ 

 
Русскому историку второй половины XIX – начала XX в. Ва-

силию Осиповичу Ключевскому принадлежат слова: «История не 
учительница, а надзирательница, magistra vitae (наставница жиз-
ни – А.Г.): она ничему не учит, а только наказывает за незнание 
уроков»1. Это в полной мере относится к событиям Русской рево-
люции 1917 г. и последовавшему изменению положения Русской 
Православной Церкви на протяжении последующих десятилетий. 

После свержения самодержавия в России, при однородном 
Временном буржуазном правительстве, появились первые шаги по 
реализации идеи свободы совести. 20 марта 1917 года было приня-
то постановление «Об отмене вероисповедных и национальных 
ограничений», в котором провозглашалось право на свободу сове-
сти, вероисповедания и создание светского государства2. В частно-
сти в постановлении говорилось: «Все установленные действую-
щими узаконениями ограничения в правах Российских граждан, 
обусловленные принадлежностью к тому или иному вероиспове-
данию, вероучению или национальности, отменяются»3. 

Февральская революция 1917 г. начала в отношении Русской 
Православной Церкви те действия, которые в будущем завершила 
советская власть большевиков. Объективно оценивалось состояние 
Церкви в одном из указов Синода, изданном 5 июля 1917 года. И 
хотя в указе речь шла прежде всего о миссионерской деятельности 
Российской Православной Церкви в рассматриваемый период, но 
была затронута проблема положения Церкви: «...переживаемое 
Россиею время в связи с изменением государственного строя и 
                                                      
1 Ключевский В.О. Афоризмы. Исторические портреты и этюды. Дневники. М., 
1993. С. 36. 
2 Стецкевич М.С. Свобода совести: учеб. пособие. СПб., 2006. С. 230. 
3 Стецкевич М.С. Свобода совести: учеб. пособие. СПб., 2006. С. 230. 
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объявлением полной вероисповедной свободы, поставило деятель-
ность православной миссии в совершенно иные условия, чем то, в 
каких она протекала до селе. Православная вера находится в 
настоящее время под большой опасностью всяческих утеснений, 
нападений и ограничений, пропаганда иноверия и инославия и 
просто неверия, бывшая довольно сильною и раньше, теперь стала 
неизмеримо более грозною и мощною, в особенности сектантства 
и униатства... Между тем наши пастыри, особенно сельские, ока-
зались в состоянии приниженных, отовсюду оскорбляемых лиц; 
они боязливо стали укрываться от всяких активных выступлений, 
тем более пастырско-миссионерских»4. 

14 июля 1917 г. было опубликовано постановление Времен-
ного правительства «О свободе совести». В статье 1 постановления 
утверждалась свобода совести, запрещалось преследовать гражда-
нина России за религиозные убеждения: «1. Каждому гражданину 
Российского государства обеспечивается свобода совести. Посему 
пользование гражданскими и политическими правами не зависит 
от принадлежности к вероисповеданию, и никто не может быть 
преследуем и ограничиваем в каких бы то ни было правах за убеж-
дения в делах веры»5. Далее в статьях 2–7 постановления регла-
ментировалось определение религиозной принадлежности мало-
летних и несовершеннолетних детей. 

Советский период был достаточно противоречивым в отно-
шении религии: первоначально власть не брала в расчет влияние 
религии на народные массы, затем советское государство стало 
активно теснить религию, применять к ней достаточно жесткие 
меры – закрытие храмов, расстрелы священнослужителей6. Это 
касалось в полной мере и положения Русской Православной церк-
ви. Г.П. Федотов, характеризуя положение Русской Православной 
церкви в советском государстве, отмечал, что «в России преследу-
                                                      
4 ГАСО. Ф. 49. Смоленская духовная семинария. Д. 128. О ходе учебных занятий 
в 1917–1918 учебном году. Л. 11.  
5 Одинцов М.И. Вероисповедные реформы в Государственной думе (1906–
1917 гг.): надежды, дискуссии и исторические уроки // Свобода совести в России: 
исторический и современный аспекты: сборник статей. Вып. 3. М., 2006. С. 553.  
6 Зубанова С.Г., Дорская А.А., Ливцов В.А., Меркулов П.А., Гавриленков А.Ф., 
Филонов В.И., Махно Л.Л. Религиозный вопрос в контексте ценностных доми-
нант России: глазами российских православных исследователей: монография / 
под общ. ред. д-ра ист. наук, проф. С.Г. Зубановой.  М., 2016. С. 62. 
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ют Церковь, христианство, религию вообще, что тысячи людей уже 
пролили свою кровь за Христа, что не будет преувеличением, а 
точным выражением действительности назвать тот режим, в кото-
ром живет русская Церковь, режимом гонений»7. 

Советское государство в 20–30-е гг. XX в. использовало раз-
личные методы и способы изъятия культовых сооружений у веру-
ющих Русской Православной Церкви – культовые здания переда-
вались на культурно-просветительные и общественно-полезные 
цели8.  

Изменила отношение советской власти к религии и прежде 
всего к РПЦ, Великая Отечественная война (1941–1945 гг.), когда 
ряд религиозных организаций получил послабления.  

Обеспокоенное усилением авторитета Русской Православной 
Церкви в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., со-
ветское государство в послевоенный период создало условия для 
того, чтобы Церковь оказалась на обочине социальных отношений. 
Показательным являлся следующий пример. 31 марта 1947 г. Ис-
полнительным Комитетом Смоленского Областного Совета депу-
татов трудящихся на имя председателя областного совета социаль-
ного обеспечения А.В. Казакова было дано решение за № 33-с под 
грифом «Секретно», в котором говорилось: «Исполком Облсовета 
также находит своевременным прекратить сборы и отчисления 
православной церковью средств на патриотические цели, тем бо-
лее, что у церкви возросли потребности в средствах на содержание 
духовных учебных заведений, ремонт храмов, содержание управ-
ленческих органов церквей и другие расходы... Не вмешиваясь во 
внутренние дела церкви, Вам необходимо проследить за выполне-
нием указания о прекращении сборов на патриотические цели, так 
как не исключена возможность злоупотреблений – сбор средств на 
патриотические цели будет производиться, но расходоваться эти 
средства будут на нужды притча и т.п.; чего допускать ни в коем 
случае нельзя»9. Без решения вышестоящих высших партийных 
органов данное решение не могло появиться.  
                                                      
7 Федотов Г.П. Судьба и грехи России // Избранные статьи по философии русской 
истории и культуры: в 2 т. Т. 1. СПб., 1991. С. 186. 
8 Постановление ВЦИК «О религиозных объединениях» от 8 апреля 1929 г. // 
Известия. 27 апреля 1929. № 97. С. 5.  
9 ГАСО. Ф. 2438. Отдел социального обеспечения. Д. 1. Решения облисполкома 
по деятельности отдела. Л. 3. 
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В годы хрущевской оттепели началось новой наступление на 
религию, несколько приостановленное в годы Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 гг. В это время Н.С. Хрущев, как пишет 
британский историк Дж. Хоскинг, «пытался возродить ленинский 
дух… воинствующего атеизма»10. В период правления Л.И. Бреж-
нева гонения на Русскую Православную Церковь фактически пре-
кратились.  

При М.С. Горбачеве положение Русской Православной 
Церкви стало вновь меняться. 1 октября 1990 г. в СССР вступил в 
силу Закон № 1689-1 «О свободе совести и религиозных организа-
циях», пришедший на смену Постановлению ВЦИК «О религиоз-
ных объединениях» от 8 апреля 1929 г. Государство по-новому 
строило отношения с религиозными организациями, включая и 
РПЦ. После принятия данного закона сложилась, как отмечает 
М.И. Одинцов, довольно противоречивая ситуация11. С одной сто-
роны, тысячи культовых зданий передавались верующих, открыва-
лись монастыри и духовные учебные заведения, центров, братств, 
миссий. С другой стороны, происходил «взрывной рост числа кон-
фессиональных новообразований, не имеющих аналогов в про-
шлом России, бесконтрольный въезд в РФ тысяч и тысяч миссио-
неров и проповедников самых различных ориентаций. Быстро уве-
личивалось количество миссий, действовавших почти во всех 
субъектах Федерации»12. Численность таких миссий стремительно 
росла. Так, в 1992 г. было зарегистрировано 37, в 1993 г. – 182,  
а к 1994 г. – 250 миссий13. Деятельность традиционных религий 
России была стеснена, прежде всего, это касалось Русской Право-
славной Церкви. М.И. Одинцов справедливо замечает, что к 1993 г. 
в «какой-то мере повторялась ситуация в религиозном вопросе, 
характерная для периода первой русской революции (1905–
1907 гг.), предфевральская и предоктябрьская ситуация 1917 го-

                                                      
10 Хоскинг Дж. История Советского Союза. 1917–1991 / пер. с англ. П. Куценко-
ва; Дж. Хоскинг. Смоленск, 2001. С. 425. 
11 Одинцов М.И. Вероисповедные реформы в России. 1985–1997 // Свобода сове-
сти в России: исторический и современный аспекты: сборник статей. Вып. 3. М, 
2006. С. 63. 
12 Одинцов М.И. Вероисповедные реформы в России. 1985–1997 // Свобода сове-
сти в России: исторический и современный аспекты: сборник статей. Вып. 3. М, 
2006. С. 63. 
13 Там же. С. 63. 

47



48 
 

да»14. На начало 1993 года сложились деструктивные тенденции в 
государственно-церковных (государственно-религиозных) отноше-
ниях. 

В дальнейшем, в постсоветской России начался новый пери-
од в отношениях российского государства с религиозными органи-
зациями. Россия сохранила свою поликонфессиональность не-
смотря на годы «эры атеизма». Современное российское законода-
тельство, регулирующее государственно-религиозные отношения, 
отдает должное роли Русской Православной церкви, христианства, 
иудаизма, буддизма в историческом прошлом российского государ-
ства. Наглядным примером может служить преамбула ФЗ от 
26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных 
объединениях», в которой говорится об особой роли православия: 
«...признавая особую роль православия в истории России, в ста-
новлении и развитии ее духовности и культуры, уважая христиан-
ство, ислам, буддизм, иудаизм и другие религии, составляющие 
неотъемлемую часть исторического наследия народов России...»15 

Надо признать, что усиление роли Русской Православной 
Церкви в российской обществе на рубеже XX-XXI вв. вызывало 
научную и общественную дискуссию, что свидетельствует о не-
равнодушном отношении к проблемам духовности, духовного раз-
вития общества на современном этапе его развития. 

Подводя итог вышеизложенному, следует заметить, что сто-
летие истории Русской Православной Церкви (1917–2017 гг.) явля-
ет собой пример достаточно сложного исторического периода, ко-
гда сама Церковь была поставлена на грань выживания. События, 
развернувшиеся в 1917 г., стали логическим продолжением тех 
процессов и явлений, которые проявились в конце XIX – начале 
XX вв. и прологом к масштабным изменениям, произошедшим в 
отношении Русской Православной Церкви, XX в. стал веком испы-
таний Церкви. Задача нынешних поколений России состоит в том, 
чтобы сделать выводы из событий, происходивших в XX в. по от-
ношению к РПЦ, и не допустить их повторения.  

 

                                                      
14 Там же. С. 66. 
15 Федеральный закон № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объедине-
ниях». М.: ИНФРА-М, 1997. С. 3. 

48



49 
 

Наталия Анатольевна Григорьева, 
доктор исторических наук,  

профессор кафедры истории России  
Российского университета дружбы народов; 

Мария Александровна Симонова, 
доктор исторических наук, директор Учебно-научного  
института сравнительной образовательной политики 

Российского университета дружбы народов 
 

ОПЫТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВА И ЦЕРКВИ  
в 1980–2000-х гг.: НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 

 
К середине 1980-х гг. стало очевидным, что курс государ-

ственного руководства на сдерживание воспроизводства религиоз-
ного сознания и деятельности церкви привел к накоплению про-
блем, связанных, прежде всего, с ее правовым статусом. Отсут-
ствие необходимого законодательства приводило к углублению 
проблем, связанных с передачей Русской Православной Церкви 
(РПЦ) пустующих церковных и монастырских комплексов, увели-
чением тиража церковной литературы, возможностью осуществле-
ния благотворительной деятельности и т.п.  

В условиях перестройки, которые определили для Церкви 
совершенно новые возможности в отношении с государством, дис-
сонанс между социальной ролью и правовыми возможностями 
РПЦ стал особенно заметен. 

Ответом на изменения перестроечного периода стал созыв 
Поместного Собора 1988 г., на котором в том числе обсуждались 
вопросы относительно возможности предоставления церкви прав 
юридического лица, вероисповедных прав верующих и духовен-
ства, церковной собственности. По новому Уставу об управлении 
Русской Православной Церковью, заменившему Положение об 
управлении Русской Православной Церковью 1945 г., устанавлива-
лась новая система церковного управления, в которой курс Церкви 
в государстве могла определять только Патриархия. При этом 
большая роль отводилась мирянам в делах общины, что свидетель-
ствовало о нормативном закреплении двух тенденций в деятельно-
сти РПЦ: централизации системы церковного управления в соче-
тании с демократизацией церковной деятельности. 
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В примечании к Уставу оговаривалось его соответствие дей-
ствующему законодательству, что не соответствовало действитель-
ности вплоть до принятия в 1990 г. Закона «О свободе вероиспове-
даний». Данный факт свидетельствовал об изменениях в сфере 
государственно- церковных отношений так же, как и рост числа 
зарегистрированных религиозных объединений: по состоянию на 
1985 г. их количество у РПЦ составляло 6806, в 1990 г. – 10 110 
(увеличение на 32,7%)1.  

Изменения в нормативно- правовой базе государства оказы-
вали непосредственное влияние на определение приоритетов в де-
ятельности Церкви. Так, ст. 39 Закона о выборах народных депута-
тов СССР 1988 года оговаривалось, что общественные организа-
ции могли выдвигать кандидатов в народные депутаты также из 
числа священнослужителей2. 

Представители Церкви как депутаты республиканских, об-
ластных, местных советов активно включались в общественно-
политическую деятельность. Широкий общественный резонанс в 
СССР и за рубежом получил факт избрания Патриарха Пимена, 
митрополита Алексия (Ридигера) и митрополита Питирима (Неча-
ева) народными депутатами СССР. Данный период массового уча-
стия священнослужителей в выборах и, соответственно, в законо-
творческой деятельности продолжался до октября 1989 года, когда 
на Архиерейском Соборе РПЦ было принято решение о необходи-
мости участия священнослужителей в данной деятельности ис-
ключительно с согласия священноначалия. Это объяснялось оче-
видной угрозой подрыва авторитета Церкви, т.к. участие ее пред-
ставителей в общественно- политической деятельности приводило 
к тому, что РПЦ вынуждена была нести ответственность за все 
принимаемые в тот период политические решения в условиях 
нараставшего системного кризиса в государстве.  

В 1990-х гг. решениями Архиерейских Соборов будут уста-
новлены санкции к тем священнослужителям, которые продолжат 
заниматься политической деятельностью. РПЦ исключит полити-

                                                      
1 История религий в России / под общ. ред. Н.А. Трофимчука. М., 2001. С. 585. 
2 Закон СССР о выборах народных депутатов СССР от 1 декабря 1988 года // Ве-
домости Верховного Совета СССР. 1988. № 49. Ст. 729. 
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ческую деятельность из числа своих приоритетов и заявит о наме-
рении стать консолидирующей силой в стране. 

В этот период представители РПЦ приняли активное участие 
в корректировке проекта Закона СССР о свободе совести и религи-
озных организациях3.  

В Законе СССР о свободе совести и религиозных организа-
циях и Законе РСФСР «О свободе вероисповеданий» за приходами, 
церковными учреждениями закреплялись права юридического  
лица4.  

С появлением данных законов религиозные организации по-
лучали возможность защищать свои интересы в суде, иметь в соб-
ственности недвижимость, участвовать в общественной жизни. 
Однако новая нормативно-правовая база была весьма противоре-
чивой в отношении деятельности Церкви в сфере образования. 

Статья 6 Закона СССР религиозным организациям, имею-
щим зарегистрированные в установленном порядке уставы, предо-
ставлялось право создавать как учебные заведения, так и учебные 
группы, организовывать обучение детей в иных формах. Законом 
РСФСР предоставлялось право преподавания Закона Божьего не 
только в церковных школах, при храмах, но и в государственных 
образовательных учреждениях на факультативной основе. Кроме 
того, теперь религиоведческие, религиозно-познавательные и ре-
лигиозно-философские дисциплины могли наряду с традиционны-
ми общеобразовательными дисциплинами составлять учебную 
программу государственных учебных заведений. 

Новое законодательство, упразднившее Совет по делам ре-
лигий, вызвало волну критики со стороны многих религиоведов и 
политиков. Речь шла о том, что наличие органа государственного 
управления, занимающегося религиозными вопросами, априори 
позволит устранять и оперативно решать все проблема во взаимо-
действии государства и Церкви. Примечательно, что РПЦ 
в 1990-х гг. активно противостояла всем попыткам создать подоб-
ный государственный орган, тем более что принятое законодатель-

                                                      
3 Закон СССР о свободе совести и религиозных организациях: проект // Известия. 
1990. 5 июня.  
4 Закон СССР о свободе совести и религиозных организациях // Известия. 1990. 
1 октября; Закон РСФСР «О свободе вероисповеданий» // Религия и закон: сбор-
ник правовых актов с комментариями. М., 1996. С. 36–71.  
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ство создавало благоприятные условия для активного участия 
церкви в масштабной социальной деятельности. В свою очередь, 
государство, находясь в состоянии системного политического и 
экономического кризиса, актуализирует политику невмешательства 
в дела Церкви.  

Функции взаимодействия государственных органов испол-
нительной власти и религиозных организации были возложены на 
Экспертно-консультативный совет при Комитете по свободе сове-
сти, впоследствии переданы Комиссии по вопросам религиозных 
объединений при Правительстве Российской Федерации.  

В то же время Церковь нуждалась в нормативно- правовых 
доминантах взаимодействия с государством. Конституция Россий-
ской Федерации 1993 г. и Закон «О свободе вероисповедания» со-
здавали только возможность формирования системной законода-
тельной базы в сфере государственно-церковных взаимоотноше-
ний: в Российской Федерации как светском государстве никакая 
религия не могла устанавливаться в качестве государственной или 
обязательной; религиозные объединения были отделены от госу-
дарства и равны перед законом; каждому гарантировалась свобода 
вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или 
совместно с другими любую религию или не исповедовать ника-
кой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и 
иные убеждения и действовать в соответствии с ними. 

Отсутствие федерального законодательства по актуальным 
вопросам аккумулировало инициативы в данной сфере в субъектах 
Российской Федерации. Во многих регионах появились законы, 
направленные против религиозных деструктивных объединений. 
В региональных законах, вопреки федеральным, вводится новая 
терминология, характеризующая данные объединения, регламен-
тируется порядок их регистрации и деятельности. Следствием 
устранения федеральной власти от решения вопросов религиозной 
сферы явился внимание тот факт, что во всех субъектах Россий-
ской Федерации функционировали соответствующие органы госу-
дарственного управления (советы или департаменты по делам ре-
лигии, отделы по связям с религиозными организациями, комиссии 
по контролю за исполнением Закона о свободе вероисповеданий и 
др.) со специалистами по связям с религиозными организациями.  
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Перелом ситуации наметился после решений Архиерейского 
Собора 1994 г., на котором были четко обозначены приоритеты 
РПЦ в отношениях с государством с учетом аполитичной позиции 
первой, указано, что «…государство …не предпринимает право-
вых мер, чтобы защитить духовно-культурную идентичность наро-
да, и вся тяжесть борьбы ложится на Церковь»5. 

По итогам работы Архиерейского Собора были направлены 
соответствующие обращения Президенту Российской Федерации, 
в Государственную Думу Российской Федерации. Кроме того, 
14 апреля 1995 г. Патриарх Алексий II обратился с открытым 
письмом к председателю Государственной Думы Российской Фе-
дерации, в котором отмечалось, что «…поставленные проблемы 
настоятельно требуют скорейшего пересмотра всего комплекса 
российского законодательства о свободе совести и религиозных 
организациях». Речь шла о качественно новой ситуации, сложив-
шейся в сфере государственно- церковных отношений к середине 
1990-х гг. За 5 лет действия Закона «О свободе вероисповеданий» в 
условиях отсутствия корректировки его положений, принятия под-
законных нормативных актов в России появились деструктивные 
религиозные объединения, запрещенные во многих странах мира. 
Наличие системной законодательной базы в сфере государственно- 
церковных взаимоотношений теперь рассматривалось как необхо-
димое условие защиты общества от тоталитарных сект. 

В контексте развития гражданского общества это означало 
корреляцию между наличием развитого законодательства в сфере 
государственно- церковных взаимоотношений и формированием 
правового государства. РПЦ как важный сегмент данного общества 
вправе была рассчитывать на выполнение обязательств государства 
по защите в рамках правового поля6. 

Важным этапом во взаимодействии государства и Церкви 
стало создание Совета по взаимодействию с религиозными объ-
единениями при Президенте России7. 

                                                      
5 Архиерейский Собор Русской Православной церкви. 29 ноября – 2 декабря 
1994 года. Документы. Доклады. М., 1995. С. 31.  
6 Григорьева Н.А. Государственная политика и практика развития гражданского 
образования в России (1958–2006 гг.). М.: АПКиППРО, 2007. С.2 01. 
7 Об утверждении Положения о Совете по взаимодействию с религиозными объ-
единениями при Президенте Российской Федерации: распоряжение Президента 
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Функционально Совет являлся консультативным органом, 
обеспечивающим предварительную проработку вопросов и подго-
товку предложений в сфере взаимодействия Президента РФ с ре-
лигиозными объединениями. Кроме того, создание Совета было 
закономерным шагом в деле разработки новой концепции взаимо-
действия государства и религиозных организаций. Период устра-
нения государственной власти от решения проблем в данной сфере 
завершился. 

На Архиерейском Соборе 1997 г. было отмечено конструк-
тивное развитие государственно-церковных отношений. Подтвер-
ждалась готовность РПЦ выступать в роли гаранта духовного раз-
вития нации, активного участника гражданского общества. Вновь 
рассматривался вопрос о необходимости совершенствовании зако-
нодательства в области религии. В письме участников Архиерей-
ского Собора в Государственную Думу Российской Федерации 
речь шла о ключевых направлениях изменений нормативно-
правовой основы взаимодействия государства и РПЦ: регламента-
ции религиозной деятельности иностранных граждан и организа-
ций на территории Российской Федерации, механизмах защиты 
личности и общества от деструктивных религиозных объединений, 
возможности выполнения функции РПЦ в армии и образователь-
ных учреждениях, а также о внесении изменений в налоговое за-
конодательство8. 

Острую дискуссию среди правоведов и религиоведов вызва-
ло принятие в 1997 году Федерального Закона «О свободе совести 
и о религиозных объединениях»9. 

Предметом дискуссии стали приоритеты, обозначенные гос-
ударством: во-первых, особая роль в развитии общества и государ-
ства отводилась традиционным религиям (православию, исламу, 
буддизму, иудаизму), во-вторых, устанавливался контроль государ-
ства за религиозными процессами, в-третьих, создавался комплекс 
условий для активной социальной деятельности РПЦ. 

                                                                                                                     
Российской Федерации от 2 августа 1995 г. № 357-рп. СЗ РФ. 1995. № 32. 
Ст. 3294. 
8 Архив Московской Патриархии. Архиерейский Собор 1997 года. Доклад Патри-
арха Московского и всея Руси Алексия II. С. 30–31. 
9 Федеральный Закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» // Рели-
гия и право. 2003. № 1 (29). С. 4. 
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Основные возражения против Закона звучали в контексте 
«опасности» появления государственной религии с апелляцией к 
нормам международного права. Сторонники Закона основывали 
свою позицию на демонстрации применения норм нового Закона 
как исключительно действенного «социокультурного фильтра»10. 

В соответствии с новым Законом во многих субъектах Рос-
сийской Федерации были разработаны и приняты собственные за-
коны, регулирующие взаимодействие органов власти и религиоз-
ных организаций. Зачастую, они сохраняли нормы, не заложенные 
в федеральном законодательстве, направленные против религиоз-
ных деструктивных объединений. Недостаточная отлаженность 
координации действий федеральных и региональных органов вла-
сти по отношению к религиозным организациям объяснялась не 
только отсутствием единого банка данных религиозных организа-
ций, проблемами в сфере подготовки кадров, но и несформирован-
ностью нормативно-правовой базы в сфере государственно- цер-
ковных отношений. В этот период возникла острая потребность в 
качественно новой концепции государственно-церковных взаимо-
отношений.  

С 2001 года было разработано несколько проектов концеп-
ций в данной сфере. Как правило, данные проекты разрабатыва-
лись специалистами вузов, сотрудниками Главного управления 
Министерства юстиции Российской Федерации11. 

Общими в проектах были принципы и подходы в сфере гос-
ударственно- церковного взаимодействия: принцип светского ха-
рактера государства, принцип разделения государства и Церкви. 
Общественное обсуждение данных проектов выявило ставшую 
традиционной к этому времени дискуссионность проблем проти-
водействия деструктивным религиозным организациям, создания 
федерального органа по делам религиозных объединений. Речь 
идет о начале качественно нового этапа во взаимодействии госу-
дарства и Церкви. 

                                                      
10 История религий в России / под общ. ред. Н.А. Трофимчука. М., 2001. С.5 31. 
11 Концептуальные основы государственно- церковных отношений в Российской 
Федерации (проект); Концепция государственной политики в сфере отношений с 
религиозными объединениями Российской Федерации; Концепция вероисповед-
ной политики России (проект). URL: www.state-religion.ru 
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Таким образом, с середины 1980-х гг. государством накоплен 
значительный опыт взаимодействия с религиозными организация-
ми. В период с середины 1980–2000-х гг. и государством, и основ-
ными религиозными конфессиями России была определена необ-
ходимость конструктивного сотрудничества в различных сферах 
деятельности при сохранении самостоятельности каждого из 
участников диалога. Государство заинтересовано в активизации 
участия конфессий в моральном воспитании россиян в духе ува-
жения традиций и толерантности. В свою очередь, Церковь рас-
сматривает государство как партнера, способного обеспечить эф-
фективную защиту интересов верующих, оказать содействие в ре-
ализации различных программ, направленных на улучшение усло-
вий их деятельности. Результатом деятельности Церкви и государ-
ства в этот период можно считать серьезный конструктивный диа-
лог по вопросам контроля за исполнением законодательства в сфе-
ре государственно- церковных отношений и созданию условий для 
реализации прав граждан. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЦЕННОСТЕЙ  
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(НА ОСНОВЕ ПИСЕМ П.А. ФЛОРЕНСКОГО  
И В.А. СУХОМЛИНСКОГО ДЕТЯМ) 

 
Случайности, как известно, – это непознанные закономерно-

сти. Вот и юбилейные XXV Международные Рождественские об-
разовательные чтения проводятся в год столетнего юбилея Ок-
тябрьской социалистической революции – события, разделившего 
историю нашей страны на «до» и «после». Революция привела не 
столько к смене власти, сколько к смене ценностей. И это сказа-
лось на всех сферах жизни общества и, в первую очередь, на обра-
зовании. Если в учебниках истории середины прошлого века, по 
которым учились наши дедушки и бабушки, последствия револю-
ционных событий не подвергались сомнению, то в учебниках, по 
которым учились уже наши родители, нередко можно было прочи-
тать противоположное. Огульное охаивание, как и огульное вос-
хваление редко основаны на реальных фактах и не могут привести 
новое поколение к осмыслению уроков истории. Будучи предста-
вителем молодого поколения, находясь сейчас в вековой дистанции 
от тех событий, и выбрав для себя педагогическое поприще, не-
вольно задумываешься о принципиальных основах своего профес-
сионально-педагогического будущего.  

Педагогика с греческого переводится как «дитявождение». 
Что является верстовыми столбами на пути сопровождения нового 
поколения? Без чего педагогика теряет свое предназначение, свой 
смысл? Это ценности. Нечто важное и значимое для сохранения 
единства поколений. Гений А.С. Пушкина лаконично это выразил в 
паре четверостиший: 

 
Два чувства дивно близки нам, 
В них обретает сердце пищу: 
Любовь к родному пепелищу, 
Любовь к отеческим гробам. 
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На них основано от века, 
По воле Бога Самого́, 
Самостоянье человека, 
Залог величия его1. 

 
Любовь и почитание своего прошлого – это основа величия 

как отдельного человека, так и народа в целом.  
Историки, социологи, культурологи неоднократно анализи-

ровали аксиологическую составляющую жизни общества в доре-
волюционное время, в период советской власти. Этот же аспект 
рассматривался и через призму истории образования и педагогики. 

Нас же заинтересовали не столько научные изыскания, 
сколько эпистолярное наследие двух известных представителей 
нашего общества – дореволюционного и советского периодов. Это 
Павел Александрович Флоренский и Василий Александрович Су-
хомлинский.  

Почему письма? В письмах человек раскрывается, через них 
можно увидеть его внутренний мир, настроение, чувства, прочи-
тать «между строк». Как известно, эпистолярный жанр (от греч. 
epistole – письмо, послание) использовался с давних времен. 

П.А. Флоренский, известный как отечественный «Леонардо 
да Винчи», последние пять лет своей жизни провел в тюрьмах и 
лагерях. Священник и ученый, Павел Александрович интересовал-
ся и вопросами воспитания. Будучи отцом пятерых детей и нахо-
дясь вдали от семьи, через письма он умел обратиться к сердцу и 
уму каждого из своих чад (говоря современным языком, найти ин-
дивидуальный подход). В настоящее время издано собрание сочи-
нений Флоренского в области богословия, филологии, естество-
знания и проч. Также отдельным томом вышли и письма к семье из 
лагерей и тюрем, написанные в 1933–1937 гг.  

В.А. Сухомлинский известен нашим современникам как та-
лантливый педагог, автор множества книг о воспитании. Свои труд 
«Письма к сыну» автор пишет в жанре родительского поучения и 
обращается ко всей советской молодежи. 

Читая отеческие наставления, живших в разные историче-
ские эпохи людей, понимаешь, как много между ними схожего. 

                                                      
1 Пушкин А.С. Собрание сочинений: в 10 т. М., 1959. Т. 2. С. 596. 
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Приведем некоторые отрывки... Вот Флоренский беспокоится о 
младшей дочери: «…Главное, постарайся, чтобы ее детство было 
хоть сколько-нибудь радостным и ясным. Понимаю, что это сде-
лать очень трудно тебе, но все-таки постарайся, пусть у нее оста-
нется, чем вспомнить детские годы. Рассказывай ей, что придется. 
Это даст ей и развитие, и интерес. Радость жизни дают не большие 
дела, т. е. кажущиеся большими большим, а удачно найденные пу-
стяки – бумажка часто радует более драгоценностей, и неудобство, 
но поэтичное, приятнее больших удобств…»2.  

А вот В.А. Сухомлинский наставляет: «Ты прав: пустота ду-
ши начинается с того, что в годы ранней юности человек больше 
учит, заучивает, чем думает. …Познание окружающего мира-во 
имя счастья человека. Слушая лекцию о познаваемости мира, ты 
думай о своей практической работе, о том, какой вклад своими 
знаниями, своим трудом ты внесешь в материальную и духовную 
сокровищницу нашего народа. Думай и о том, какую радость при-
несет тебе проникновение в тайны природы, познание мира, объ-
яснение непознанного»3. 

И в том и в другом отрывке делается акцент на радости: ра-
дость даёт почву развитию и интересу. А читая эти отрывки в пол-
ном контексте эпистолярного наследия каждого автора, неодно-
кратно замечаешь, что познание нового – это не самоцель, а лишь 
еще одно средство помочь семье, обществу, нуждающимся. Дру-
гими словами, радость познания влечет за собой радость от ощу-
щения своей пользы.  

Еще один отрывок из письма Флоренского старшей дочери 
Ольге: «Дорогая Оля, тебе надо спокойно идти своей дорогой и 
научиться, чему способна и как способна, прочее же от тебя не за-
висит. …Бывает нередко, что и большие способности, проявив се-
бя блестяще сперва, затем хиреют, и наоборот, бывает внезапное 
пробуждение способностей после вялого и тусклого начала. 
...Плохо лишь, когда вместо интереса к самому делу движущим 
началом оказывается тщеславие и самолюбие, подменяющее дей-
ствительность собственной персоной. Вот от этого-то и хочу 
                                                      
2 Трубачев А.С. Священник Павел Флоренский: сочинения: в 4 т. Т. 4 / А.С. Тру-
бачев, Л.В. Флоренский, М.С. Трубачева. М.: Мысль, 1994. С. 208. 
3 Сухомлинский В.А. Письма к сыну / В.А. Сухомлинский. М.: Просвещение, 
1979. С. 25. 
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предостеречь тебя»4. А вот мы читаем у Сухомлинского: «Подав-
лять в себе голос совести – очень опасное дело. Если ты привык-
нешь не обращать внимания на что-нибудь одно, ты вскоре не бу-
дешь обращать внимания ни на что. Не иди на компромисс со сво-
ей совестью, только так можно выковать характер»5. Мы можем 
видеть, совесть противопоставляется тщеславию и самолюбию и в 
наставлениях отца-священника, и в письме отца-директора совет-
ской школы.  

И таких параллелей в эпистолярном наследии Флоренского и 
Сухомлинского можно привести немало.  

Из истории мы знаем, что все дети о. Павла Флоренского со-
стоялись в жизни как преданные семье, делу и государству. Много 
достойных учеников и у В.А. Сухомлинского. 

Однако надо заметить, что, хотя в этическом плане ценност-
ная составляющая в обоих подборках писем схожа, однако этого 
нельзя сказать о трансцендентном плане. Флоренский наставляет 
своих детей обращаться к Богу, Николаю чудотворцу и иным свя-
тым; Сухомлинский нередко в пример ставит Коммунистическую 
партию.  

Осмысление последствий событий 1917 года приводит к вы-
воду, что из дореволюционной России было немало заимствовано 
советским государством: некогда крестные ходы сменились демон-
страциями, изъятые из храмов мощи были заменены «мощами» на 
Красной площади, Библию сменило многотомное издание трудов 
советских вождей… Можно много перечислять подмен, но самая 
главная – Бога забыли и подменили чем-то временным. Поколение 
Сухомлинского, пусть и выросшее в безбожные года, но оно было 
воспитано верующими родителями. Однако последующие поколе-
ния уже воспитывались родителями-атеистами. Как это отражается 
в педагогике XXI века? Акцент на самости: самовоспитание, само-
образование. «Я» – центр всего и мера всех вещей. Самоотдача и 
жертвенность ради ближнего, а уж тем более, ради Бога, образцом 
для подражания, как правило, не является.  

                                                      
4 Трубачев А.С. Священник Павел Флоренский: сочинения: в 4 т. Т.4 / А.С. Тру-
бачев, Л.В. Флоренский, М.С. Трубачева. М.: Мысль, 1994. С. 112. 
5 Сухомлинский В.А. Письма к сыну / В.А. Сухомлинский. М.: Просвещение, 
1979. С. 38. 
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Если в Первую мировую войну русский солдат шел в бой со 
словами триады «За веру, царя и Отечество!», в период Великой 
отечественной войны 1941–1945 гг. советский воин знал уже две 
позиции – «За Родину!» и «За Сталина!», то возникает вопрос – за 
что сегодня можно не пожалеть свою жизнь? Ради чего обучать 
современных школьников разным дисциплинам? 

За последние два десятилетия на уровне государства немало 
сделано в вопросе формулирования ценностей, консолидирующих 
народы нашей страны. Национальные базовые ценности закрепле-
ны такими документами, как Фундаментальное ядро содержания 
общего образования и Концепция духовно-нравственного развития 
и воспитания личности гражданина Российской Федерации. Одна-
ко надо признать, что формализовать можно даже самую содержа-
тельную идею. Формальность в работе с аксиологической сферой 
подрастающего поколения бесперспективна как для каждой лично-
сти в отдельности, так и для страны в целом.  
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РЕВОЛЮЦИЯ 1917 Г. И СВЯТАЯ ГОРА АФОН 

 
Во все времена религия как один из институтов общества 

была напрямую связана с полигритикой. Будь государство свет-
ским или нет, любое событие в политической жизни страны не 
могло обойти стороной религиозные институты, так как они явля-
ются одной из основ духовной стороны жизни человека в отдель-
ности и, как следствие, народа в целом. На протяжении веков вос-
приятие людьми жизни, элементарного образования, событий и 
потрясений осуществлялось путем приобщения к религии, что 
особенно актуально для православной дореволюционной России. 

Октябрьская революция 1917 г. внесла огромные коррективы 
в духовную жизнь народа и церковную деятельность в частности. 
Новообразовавшееся коммунистическое государство всячески пы-
талось ограничить связь народа с религией, так как религия имела 
большое уважение и, соответственно, влияние на народ. Послед-
ствия политического переворота не обошли стороной русских мо-
нахов на таком крупнейшем по величине значению центре право-
славной культуры как Святая Гора Афон. 

 Согласно Лондонской конференции 1913 г., на которой был 
поднят вопрос о международном положении Святой Горы, терри-
тория Афона была признана нейтральной и независимой, и всеоб-
щим решением отданной под управление совету из представителей 
от каждого монастыря, расположенного на этой территории. В ре-
зультате Афон достиг статуса всенародного центра православия. 
Однако из-за разграничения между территориями Болгарии и Гре-
ции была проведена Бухарестская конференция в 1913 г., на кото-
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рой было учреждено отдать территорию Святой Горы Греции, что 
противоречило решению, принятому в Лондоне. 

Периодически национализм греков на Афоне усиливался и 
отражался на различных «национальных врагах». Яркий антирус-
ский окрас он приобрел во второй половине XIX в., основной при-
чиной которого являлся стремительный рост численности русских 
монахов и духовных учреждений. В том числе и то, что Россия с 
давних времён была покровительницей Православия на Афоне. 

Среди греков начал распространяться слух, будто русские 
монахи на Афоне вовсе не те, за кого себя выдают и являются во-
енными шпионами. Напряжение возрастало, началось активное 
притеснение русского монашества греческим правительством 
вплоть до попытки уничтожения русской почты. 

Несмотря на этот кризис и его последствия, русская церковь 
придерживалась мнения о политической и территориальной неза-
висимости Афона. Ситуация принимает совершенно иной оборот в 
1917 г. в связи с событиями в политической жизни страны. Право-
славные деятели Афона не имели более возможности сотрудничать 
с новым правительством России, которое вело антирелигиозную 
политику. Таким образом, все решения, касающиеся статуса полу-
острова и Священной Горы, впредь принимались без участия Рос-
сии, в которых, однако, оговаривалось сохранение прав и свобод 
иноков негреческого происхождения (Севрский договор между 
странами Антанты и Грецией 1920 г.). 

Революционные действия внесли колоссальные изменения в 
русское иночество. Первым ощутимым ударом стало полное игно-
рирование религии, в результате чего была утрачена связь русских 
иноков на Святой Горе с родным государством. Следовательно, и 
экономическая поддержка канула в лету. Визит Афона был практи-
чески запрещён, из-за этого русское паломничество на Святой горе 
резко уменьшилось, и со временем ушло в небытие. 

Уже в 1965 г. на Святой Горе осталось лишь 62 русских ино-
ка, которые были преклонного возраста. Престарелые монахи 
начали уходить в мир иной, и у них не было молодых приемников, 
которые могли выполнять обязанности в монастыре. Стремитель-
ное уменьшение количества русских иноков ощутили не только 
монастыри, но и скиты. Встречались случаи того, что монахи были 
вынуждены продавать вещи имеющие материальную ценность, 
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чтобы обеспечить хоть какой-нибудь достаток. Всё большее коли-
чество русских обителей приходило в запустенье, связь с внешним 
миром также была утеряна. 

Единственное утешение русские отцы находили в молитве, 
взывая о помощи к защитнице Святой Горы Деве Богородице. 

Лишь в 1966–1969 гг. Московский Патриарх добился огра-
ниченной отправки русских иноков на Святую гору Афон, а имен-
но в Пантелеймоновский монастырь. Были отправлены монахи из 
Троицко-Сергиевской Лавры и Псково-Печерского монастыря. 

Московский патриарх и советское правительство, начиная 
с 1970-х гг., содействовали возрождению русского монашества и 
увеличения количества паломников на Святой Горе. Патриарх 
Московский и всея Руси Пимен посетил Святую Гору Афон 
в 1972 г., что было впервые за всю историю Московского Патриар-
хата. 

В наше время российское правительство принимает актив-
ное участие в жизни русских иноков на Афоне, каждый год на свя-
тую гору прибывают тысячи русских паломников. 

 
 
 

64



65 
 

Лариса Викторовна Ефимова, 
соискатель Казанского инновационного университета  

имени В.Г. Тимирясова,  
efimova@ieml.ru 

 
ТОЛЕРАНТНОСТЬ  

КАК ОДИН ИЗ КРИТЕРИЕВ ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ 
 

В современном мире критериальной оценкой высокоразвито-
го общества является экономическая и политическая оценка. При 
этом для более адекватного анализа духовного развития общества 
необходимо рассматривать такой феномен как межкультурная и 
межнациональная коммуникация, вытекающая в толерантность. 
Проблема понимания толерантности является одной из остростоя-
щих и актуальных в современном мире. В связи с разными уров-
нями развития социокультурных систем толерантность в разных 
обществах имеет и свою оценку. 

Обращаясь к понятию толерантности надо отметить ее исто-
рическое развитие. Точную дату появления толерантности устано-
вить невозможно, так же как и установить конкретный формат то-
лерантности. На протяжении всего развития общества понятие то-
лерантности менялось, трансформировалось, принимало различ-
ные виды. Начиная с возникновения человека надо отметить, что 
такого принципа как терпимое отношение к человеку из другого 
племени, с его традициями, обычаями, духовной жизнью не суще-
ствовало. Не существовало этого и при рабовладельческом строе, 
когда к человеку относились как к товару. Чаще всего, рабы – это 
были люди, захваченные во время войн с другими государствами и 
странами. Что говорит о неприятии к этническим и религиозным 
различиям.  

Такие ученые как Гоббс, Вольтер, Руссо высказывали свое 
мнение о жестоких религиозных столкновениях и религиозной не-
терпимости, что является духовной составляющей человека. 

Именно Вольтер одним из первых в «Трактате о веротерпи-
мости» показал наличие различных вер и религий в одном обще-
стве, что не должно вести к непониманию, смутам и волнениям. 
«Она (веротерпимость) естественным образом разъединяет мнения 
в стране, разделенной на множество сект, ни одна не может пре-
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тендовать на господство, и потому, все они считаются спокойны-
ми»1. При этом он резко выступал против людей, которые утвер-
ждали, что свобода мысли ведет к уничтожению морали, а нетер-
пимость есть путь к счастью людей. Ведь нетерпимость есть неже-
лание рассуждать, мыслить и с пониманием относится к иным ве-
роисповеданиям. «…И мы отнюдь не должны смешивать свобод-
ное мышление – результат работы ума, с безнравственными прави-
лами, проповедуемыми подонками общества во всех странах. Эти 
правила – плоды грубых инстинктов, а не разума , с ними можно 
бороться и уничтожать их только разумом»2/ 

Вольтер в своих трудах рассматривал не только веротерпи-
мость, но и охрану прав людей. Человек имеет свое мнение и при-
вносит его в общество, не нанося при этом никакого вреда другим 
людям, что корелирует с правом на свободу личности и собствен-
ности и терпимость к людям другой расы. А слова «Возлюби 
ближнего своего как самого себя» должны восприниматься в чи-
стом виде без поправок на расовую, обрядовую и этническую со-
ставляющие. 

Современное общество понимается как взаимосвязь отно-
шений между людьми, фиксирует факт включения человека в си-
стему связей и отношений с другими людьми. Воспитание моло-
дежи в пространстве духовного подразумевает толерантное начало. 
Человек должен уметь взаимодействовать не только с другими, но 
и с самим собой, принимать свое Я, что ведет к самоуважению. 
«Личностная основа межличностной толерантности в качестве 
своего истока имеет толерантное – уважительное, принимающее – 
отношение к самому себе... в этом смысле уровень толерантности 
тесно связан с уровнем самовосприятия и самоуважения, – кото-
рые в определенном смысле можно рассматривать как проявление 
толерантности к себе самому»3. В современности взаимоотноше-
ния личности со своим телом далеки от гармонии, все более 
усложняясь. Сегодня «тело человека, живущего в культурной сре-
де, перекраивается в соответствии с современными стандартами, 

                                                      
1 Вольтер, Трактат о веротерпимости.. URL: http://Antimilitary.narod.ru/antoligy/ 
Voltaire_calas.htm (дата обращения: 8 января 2017 г.). 
2 Там же. 
3 Братченко С.Л. Педагогика развития: ключевые компетентности и их становле-
ние // Красноярск. 2003. С. 104–117. 
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на службу которым поставлена индустрия моды и красоты, вклю-
чая клиники косметической хирургии, бодибилдинг, модные SPA- 
и тату-салоны, фитнесс-клубы и другие оздоровительные центры. 
Женщины чуть ли не поголовно изнуряют себя диетами, стремясь 
соответствовать культурным эталонам дня»4.  

Правильное понимание толерантности является одним из 
критериев духовного становления личности. В современном обще-
стве немаловажную роль играет религиозная и духовная толерант-
ность. Религия и духовность неразрывно связаны, ведь «духовное 
начало» и религия неразрывно связаны с Богом. В настоящее время 
при быстрых социальных изменениях, перемещений религиозных 
меньшинств, тотальная миграция населения проблема религиозной 
толерантности стоит очень остро. 16 ноября 1995 года в Париже 
была подписана Декларация принципов толерантности в которой 
говорилось, что толерантность – это «уважение, принятие и пра-
вильное понимание богатого многообразия культур нашего мира, 
наших форм самовыражения и способов проявлений человеческой 
индивидуальности»5. Однако надо отметить, что религиозная толе-
рантность является одной из самых первых проблем, которая не 
разрешима и по сей день. Единственным правильным решением 
будет нахождение «золотой середины», позволяющей терпеливо 
относится к культурам, религиям, самобытности, обрядовости 
инакомыслящих, но при этом не забывать и о собственной само-
бытности.  

Толерантность как терпимость, правильное понимание дру-
гих культур может трансформироваться в принятие, растворимость 
собственной культуры в пришлой. Здесь толерантность будет вы-
ступать как фактор отмирания культуры принимающей стороны. 
Если углубиться в историю, то можно увидеть отсутствие какой-
либо толерантности за весь исторический период существования 

                                                      
4 Бугуева Н.А. Техники трансформации человеческого тела как один из способов 
социализации// Вестник Челябинского государственного университета. 2011. 
№ 18. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/tehniki-transformatsii-chelovecheskogo-
tela-kak-odin-iz-sposobov-sotsializatsii-telesnosti (дата обращения: 8 января 2017 г.). 
5 Декларация принципов толерантности // Толерантность: гармония в многообра-
зии. URL: http://www.tolerance.ru/toler-deklaraciya.php (дата обращения: 8 января 
2017 г.). 
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человечества: войны, религиозное преследование, расовая дискри-
минация.  

В Российском обществе формирование нетерпимости скла-
дывалось еще с дореволюционных времен. Испокон века право-
славие считалось государственной религией, что повлекло нега-
тивное отношение к другим религиям. После революции семна-
дцатого года инакомыслие отвергалось так же как и вероисповеда-
ние. А если и проявлялось, то к таким взглядам относились крайне 
негативно. Девяностые годы двадцатого века дали новый толчок 
для появления новых религиозных течений и организаций, что по-
влекло за собой религиозную нетерпимость во многих слоях насе-
ления. При этом российское законодательство обеспечивает равен-
ство религиозных объединений перед законом, дискриминацию по 
религиозным мотивам, создает условия для терпимости. Нередко 
закон нарушается в связи с тем, что массовая культура остается на 
том же уровне, не успевая претерпевать изменения в обществе.  

При этом, подходя к сравнению религиозной толерантности 
российского и западного обществ, надо отметить, что российский 
формат, является более четким, не размытым, что не скажешь о 
западном варианте. Сегодня в западноевропейском обществе поня-
тие толерантность как свободомыслие и свобододуховность чело-
века подменяется возвеличиванием, абсолютизацией свободы лю-
бой индивидуальности. Это означает, что любые взгляды, мнения, 
мысли человека всегда верны не смотря ни на что. И это есть 
априорная форма толерантности. Критиковать суждения, другие 
точки зрения является нетолерантным, так как это задевает свобо-
ду личности. 

Вектор толерантности меняет свое направление: если рань-
ше человек воспринимался как индивидуальная личность со своим 
внутренним миром, готовый открыться миру, то сейчас окружаю-
щий мир не должен мешать человеку в его индивидуальности, что-
бы не задеть его личные чувства. В данном виде, человек – это ве-
нец природы, вокруг которого должен вертеться весь мир. Проис-
ходит переход агрессивной толерантности в тоталитаризм. В об-
ществе нагнетается толерантность, не давая человеку выражать 
свои мысли, чувства относительно других людей. Это позиция 
молчания становится политическим строем, приближенным к то-
талитаризму, где имеется полный контроль общества. Самовыра-
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жение в любой форме безжалостно и беспощадно подавляются, 
происходит с одной стороны уравнивание общества, с другой сто-
роны все люди в таком обществе считаются свободными, со своим 
вероисповеданием, свободой выбора. Накладывание этих тенден-
ций друг на друга ведут к уничтожению одной из них. И в настоя-
щее время все это происходит не в пользу личности. Свобода лич-
ности как свобода духа и мысли в дальнейшем может стать нето-
лерантной, открыв дорогу материальной свободе, которая не будет 
скована моральными принципами и в итоге свобода перейдет во 
вседозволенность.  

В конце надо вспомнить слова канадского философа Ч. Тей-
лора, который на мировом политическом форуме в Ярославле ска-
зал, что «интегрировать вновь прибывших и бороться с дискрими-
нацией можно только в том случае, если общество принимающей 
стороны убеждено, что приток иммигрантов – это благо, если 
население приветствует большее культурное разнообразие, по-
скольку считает, что оно способствует более динамичному разви-
тию и раскрытию творческого потенциала»6. Именно эти слова бо-
лее точно характеризуют терпимость и принятие мировоззрения, 
религий, обрядовости различных этнических групп. 

 

                                                      
6 Выступление канадского философа Ч. Тейлора на Мировом политическом фо-
руме в Ярославле (10 сентября 2010 г.). URL:http://2010.qpf-yaroslavl.ru/ 
viewpoint/CHarl-z-Tejlor-Zaschisohaya-mul-tikul-turalizm (дата обращения: 8 янва-
ря 2017 г.). 
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О СУЩЕСТВУЮЩИХ ПОДХОДАХ  
К ФОРМИРОВАНИЮ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ  

КУЛЬТУРЫ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
 

В настоящее время сформировались социально-культурные 
условия для разработки и внедрения в студенческой среде про-
граммы духовно-нравственного развития молодежи, основанного 
на изучении и сохранении традиционных православных ценно-
стей.  

Целью программы должно стать просвещение ума студентов, 
доведение до их сознания системы понятий, лежащих в основе 
православия, а также системы сведений, помогающих сформиро-
вать у них неискаженную картину мира, воспитание личности в 
общей системе нравственных ориентиров, имеющей своим источ-
ником духовность, которая способна достойно реализовать приоб-
ретенные принципы в служении ближним и Отечеству. 

 Главным критерием воспитания и образования являются 
вечные духовные ценности, которые задают высший смысл всей 
иерархии ценностей. Вся система других ценностей вне их духов-
но-нравственных основ лишается объединяющего начала. Воспи-
тание при этом утрачивает целостный и системный характер.  

Методологической основой программы должен выступать 
Нравственный Закон, выраженный в десяти заповедях Моисея и 
заповедях Христа о любви к Богу и ближнему. При этом необходи-
мо раскрывать стройность и системность Нравственного Закона, 
неразрывную связь любви к человеку с любовью к Богу. Особую 
роль в этой системе играет пятая заповедь – о почитании отца и 
матери. Именно она выступает связующим звеном между первыми 
четырьмя заповедями, посвященными любви к Богу и последними 
пятью – о любви к человеку. Все Евангелие пронизано темой от-
цовства и сыновства, сам троический догмат таит в себе указание 
на ключевую роль этой связи в создании и жизни мира. Вторая 
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часть этой заповеди: «и будешь долговечен на земле», касается не 
только отдельного человека, но и целых народов и стран. Здесь 
напрямую просматривается связь земного и небесного Отечества: 
любовь к земному Отечеству, к Родине, непосредственно связана с 
любовью к Отечеству небесному, к Богу. С точки зрения субъектов 
Программы, для успешности процесса ее реализации необходимо 
взаимодействие Церкви, государства и общества. 

Дидактической основой Программы должна стать система 
учебных материалов. В качестве таких материалов можно предло-
жить хрестоматии с выдержками из исторических сочинений, по-
казывающих роль Православия в истории России, поэтическую 
антологию: «Стихи русских поэтов о Родине», подборки высказы-
ваний выдающихся людей о Православии, о России, о любви к Ро-
дине, хрестоматии с отрывками из произведений писателей, в ко-
торых передается духовная и кровная связь русского человека с 
родной землей, с ее историей, языком, культурой. Особое внима-
ние следует уделить показу роли русских ученых в мировой науке; 
одной из форм решения этой задачи могли бы стать занимательные 
научно-популярные очерки о их жизни и открытиях, сборники ко-
торых также могут сыграть роль учебных пособий. 

Настоящая Программа предусматривает реализацию постав-
ленной цели в рамках двух модулей: «Отечество земное» и «Оте-
чество небесное» и ставит перед собой следующие задачи: 

1. Создание и разработка современных форм взаимодей-
ствия с детьми и молодёжью для формирования духовно-
нравственных качеств личности. 

2. Проведение массовых культурно-образовательных меро-
приятий, способствующих формированию самосознания молодых 
людей и приобщению подрастающего поколения к отечественным 
духовно-нравственным ценностям, укреплению института семьи, 
основ семейного воспитания, возрождению традиций многодетно-
сти, семейственности (культурно-ценностный блок).  

3. Создание специфической творческой среды, в которой 
участники проекта могли бы раскрыть для себя понимание лично-
сти человека как образа и подобия Божиего и суть таких христиан-
ских добродетелей как благочестие, мужество, милосердие, вер-
ность, преданность, целомудрие, семейственность, многодетность. 
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4. Организация круглых столов, бесед, встреч с представи-
телями педагогической общественности (учителями, руководите-
лями образовательных учреждений, родителями) по обобщению и 
распространению опыта духовно-нравственного становления лич-
ности в образовательном процессе школ, ссузов, вузов (ценностно-
образовательный блок). 

5. В рамках модуля «Отечество земное» (военно-
патриотический блок), целью которого выступает привитие любви 
к Родине, интереса к её истории, формирование личностного идеа-
ла, ориентирующего современного молодого человека на созида-
тельную деятельность и служение Отечеству, Богу и ближнему. 

6.  Модуль «Отечество небесное» предполагает воспитание 
ценностного отношения к Православному культурному наследию 
(богословие, история Ветхого и Нового Заветов, жития святых, 
православные праздники), знакомство с Православным богослуже-
нием, участие в нём, беседы и встречи с духовенством, паломниче-
ские поездки (блок-святыни Православия). 

Целевой аудиторией Программы являются студенты высшей 
школы. 

Межрегиональная просветительская общественная органи-
зация «Объединение православных ученых» предлагает в рамках 
Программы модульную реализацию эффективных практик для ре-
шения заявленных в Программе задач. Все обозначенные проекты 
адаптированы для студенческой среды учеными Объединения, ме-
тодически разработаны, характеризуются критериями эффектив-
ности. Так наиболее интересными в культурно-ценностном блоке 
являются: 

– циклы тематических музыкальных постановок и культур-
но-просветительско-миссионерские вечера; 

– конкурс «Славянское письмо: образы, символы, концепты в 
современной среде, искусстве, рекламе»; 

– молодежные фестивали православной культуры, право-
славного хорового пения; 

– интерактивы «Свадьба и брак на Руси: соБЫТИЕ и  
БЫТИЕ. 

Ценностно-образовательный блок включает: 
– Круглые столы по вопросам духовно-нравственного ста-

новления личности в образовательном процессе школы и вуза; 

72



73 
 

– мастер-классы: «От Человека раздробленного – к Человеку 
Целостному», «Формирование и оценивание социализованности 
(патриотичности, духовности, созидательности) студентов: ин-
струментальное обеспечение»; 

– литературные кружки – «Славянская Азбука как ДНК 
нации»; «Пятая заповедь в литературе, живописи, музыке»; 

– ролевые интерактивные игры «Дочки-матери», «Человек 
целостный», «счастье: иметь или быть ?»; 

– создание добровольческих молодежных общин в помощь 
работе направлений ЦДНК ; 

– Олимпиада по духовно-нравственной культуре для студен-
тов. МПОО ОПУ разработало Положение и алгоритм данной 
Олимпиады, курирует ее проведение в ВУЗах России в 2016–
2017 гг. 

Патриотический блок (военная, спортивная тематика) 
включает: 

– работу историко-патриотических клубов «Пространство 
памяти о второй мировой войне: послевоенные и современные па-
мятники»; 

– семинары «Земное и небесное воинство. Духовно–
нравственные традиции Российской армии», тематические встре-
чи- беседы «100 лет со дня рождения М.Т. Калашникова: служение 
Отечеству»; 

– фото-конкурсы «Моя малая родина: образы истории родно-
го края». 

Блок «Святыни Православия» отличается проведением: 
– Паломническими поездками по святыням России и зару-

бежья; 
– Проведением круглых столов и лекториев по направлени-

ям: «Православная духовность и русская культура», «Православие 
и патриотизм», «Роль молодежных объединений и волонтерского 
движения в формировании духовно-нравственных ориентиров мо-
лодежи», «Нравственный закон как основа воспитания экономиче-
ской и экологической культуры», «Духовно-нравственные аспекты 
профессионально-трудового воспитания студентов вузов», «Пра-
вославные традиции и ценности в эстетическом воспитании», 
«Пути создания системы непрерывного духовно-нравственного 
образования и воспитания: детский сад – школа – вуз». 
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– Организация выставок «Сохраним и передадим потомкам» 
(макеты храмов, мониторинг волонтерской работы по консервиро-
ванию разрушающихся храмов, восстановлению и сохранению 
храмов и памятников духовной культуры и пр. 

Перечень эффективных практик работы в области духовно-
нравственной культуры со студенческой молодежью может коррек-
тироваться с учетом пространственно-временных особенностей. 
Это позволит либо одновременно проводить параллельные меро-
приятия на разных площадках, либо создать некий последователь-
ный график их реализации.  

Перечисленные практики реализуются МПОО ОПУ в преде-
лах разных ВУЗов России, имеют методологическое обоснование, 
могут быть адаптированы для условий различных регионов.  
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО  
ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ В РОССИЙСКОМ 

ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ XX–XXI ВВ. 
 
В XX–XXI вв. в России существовало две точки зрения на 

цели отечественного высшего образования. Первая из них предпо-
лагает одновременное получение знаний и воспитание молодого 
поколения, а сторонники второй настаивают на том, что целью об-
разования может быть только получение нового знания. По наше-
му мнению, приоритет, безусловно, должен быть отдан гармонич-
ному сочетанию приобретения новых знаний с духовно-
нравственным воспитанием учащейся молодежи. Одной из важ-
нейших целей духовно-нравственного воспитания личности сту-
дента является формирование любви к своему Отечеству. 

На протяжении длительного периода времени в высшем оте-
чественном образовании, за исключением конца XX в., студенче-
ская молодежь получала не только знания, но и патриотическое, 
духовно-нравственное воспитание, основанное на формировании 
осознанного уважения к своей истории и культуре. Учащиеся при-
обретали знания о героической борьбе с иностранными захватчи-
ками, достижениях нашей страны в научно-технических и гумани-
тарных отраслях знаний, золотом и серебряном веке русской куль-
туры и т.д. Этим задачам была подчинена учебная программа выс-
шей школы Российской империи и Советского Союза, к ним воз-
вращаются сейчас, в середине 10-х годов XXI столетия. 
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Для становления и эффективного духовно-нравственного 
воспитания студентов необходимо широко использовать возмож-
ности учебного процесса. Эти вопросы преподаватель может 
успешно достраивать в ходе чтения лекций, проведения практиче-
ских и семинарских занятий. Любое знание подаётся преподавате-
лем с определенных мировоззренческих позиций, комментируется 
соответствующим образом, а в этом и заключается существенная 
составляющая духовно-нравственного воспитания учащихся. 

Важную роль в духовно-нравственном воспитании студенче-
ской молодежи играют научные конференции по истории русского 
государства и Русской Православной Церкви. Подобные междуна-
родные и всероссийские конференции систематически проводятся 
в Ярославском государственном университете имени П.Г. Демидо-
ва. Их материалы регулярно издаются1 и пользуются большой по-
пулярностью среди студентов. Также необходимо привлекать уча-
щихся высших учебных заведений к мероприятиям по сохранению 
историко-культурного наследия, так, в Ярославском государствен-
ном университете имени П.Г. Демидова студенты принимают ак-
тивное участие в реализации проекта по сохранению памяти дере-
вянного зодчества2.  

Важной составляющей в духовно-нравственном воспитании 
студентов является разработка общенациональной идеи Россий-
ской Федерации. Современной студенческой молодежи нужна но-
вая, национально-ориентированная идея, обращенный к миру рос-
сийский проект. Восстановление в настоящее время института гос-
ударственной пропаганды не может иметь успеха без осознания 
базовых ценностей, выдвижения единой общенациональной идеи, 
способной сплотить население страны, прежде всего молодежь, 
так как за ней будущее. Для этого должна быть найдена общая 
                                                      
1 Развитие российской государственности и Ярославский край: материалы все-
российской научно-практической конференции 27 ноября 2013 года, г. Яро-
славль / под ред. Ю.Ю. Иерусалимского. Ярославль, 2014. С. 400; Роль Русской 
Православной Церкви в становлении и развитии российской государственности: 
материалы всероссийской научно-практической конференции 20 ноября 
2014 года, г. Ярославль / под ред. Ю.Ю. Иерусалимского. Ярославль, 2015. 
С. 528; Эпоха князя Владимира и развитие Российской государственности: мате-
риалы всероссийской научно-практической конференции 26 июня 2015 года, 
г. Ярославль / под ред. Ю.Ю. Иерусалимского. Ярославль, 2016. С. 512.  
2 Ярославский деревянный дом / под ред. В.М. Марасановой. Ярославль, 2016. 
С. 175. 
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интеграционная идея, принимаемая всеми народами и поколе-
ниями, определяющая смысл их бытия в рамках единого госу-
дарства. 

Общенациональная идея невозможна без религии, государ-
ства и гражданского общества. Мы должны строить не сытое об-
щество, а духовно богатое. Сейчас общество все больше скатыва-
ется к бездумному потреблению, но обладание вещами не делает 
человека счастливым. Потребление – бесконечный процесс, посто-
янно будет требоваться что-то еще. В итоге человек становится 
рабом вещей, а он должен быть свободным и самостоятельно вы-
бирать векторы развития своей жизни. Желая найти удовлетворе-
ние в материальном, человек подменил временным понимание 
настоящего блага. Насаждение системы потребления как главной 
ценности является следствием духовно-нравственного кризиса со-
временного общества.  

Общенациональная идея должна объединять, а не разделять. 
Следует найти такой принцип в первую очередь внутренней жизни 
человека, который бы не разъединял общество и людей между со-
бой, а старался объединять, принцип, который бы укладывался в 
традиционные ценностные установки. Таковым может быть только 
закон любви, любви как милосердия, сострадания, взаимопонима-
ния, жертвенности, патриотизма. Все в нашей жизни строится на 
любви, поэтому главная задача – научить молодое поколение чув-
ствовать любовь к ближнему, к Отечеству. В этом и состоит обще-
национальная идея России, задача которой – поднять значимость 
понятия любви и научиться раскрывать его ценность в произведе-
ниях культуры, в образовательном процессе средней и высшей 
школы. Любовь объединит все поколения российского общества и 
дает возможность жить бесконфликтно в одной многонациональ-
ной и поликультурной семье.  

Общенациональная идея должна объединять все многочис-
ленные народы нашего великого Отечества. Краеугольным камнем 
в его основании является русский народ, вокруг которого объеди-
нились все национальности Российской Федерации. Ни один народ 
не может быть ущемлен в своих правах, каждый народ России 
имеет право на развитие своей национальной культуры, языка и 
территории, а также на свободу передвижения. Через процветание 
всех народов нашего Отечества к его нерушимому добровольному 
единству. В основе общества должно лежать служение Отече-
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ству – каждый гражданин должен трудиться на своем месте для 
созидания будущего.  

Без четко сформулированной национальной идеи государ-
ственной идеологии невозможно духовно-нравственное воспита-
ние учащейся молодежи. Важно, чтобы гражданин Российской Фе-
дерации, получив качественное высшее образование, стал патрио-
том своей Родины и не стремился уехать на постоянное место жи-
тельства за рубеж. Целью молодого поколения должно стать не 
только достижение материальных благ, высокой заработной платы 
и социального статуса, но и стремление служить своему Отечеству 
всеми силами души. 

В то же время у молодежи необходимо не только сформиро-
вать желание служить Отечеству, но и дать ей качественные знания 
и умения. Для этого необходимы стремление самих студентов, вы-
сокопрофессиональный профессорско-преподавательский состав, 
использование новейших достижений науки и техники, продуман-
ные рабочие планы и программы, наличие качественной научно-
методической литературы и солидная материальная база. Все эти 
проблемы следует решать на уровне правительства Российской 
Федерации, министерства науки и образования, а также во всех 
высших учебных заведениях.  

Высокое качество обучения советской системы высшего обра-
зования привело к тому, что в СССР активно стремились учиться 
тысячи граждан многих государств со всех концов света, особенно 
из стран социалистической ориентации. Флагманом в этом направ-
лении справедливо стоит отметить Российский университет дружбы 
народов. В наши дни, учитывая сохранившийся достойный уровень 
отечественного высшего образования и доступную стоимость платы 
за обучение, наблюдается определенный интерес у иностранцев в 
получении дипломов ведущих российских университетов. 

Для успешного проведения духовно-нравственного воспита-
ния студенческой молодежи в Российской Федерации необходимо 
повысить престиж высшего образования, знаний и преподавания, 
включая материальную базу вузов и заработную плату преподава-
телей, чтобы не было риторического вопроса: «Если ты такой ум-
ный, где же твои деньги?» Самое главное в духовно-нравственном 
воспитании учащихся высших учебных заведений – наличие наци-
ональной идеи и создание государственной идеологии, основанной 
на служении Отечеству и российскому народу.  
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К ВОПРОСУ ОБУЧЕНИЯ РОДНОЙ КУЛЬТУРЕ  
НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 
В условиях глобализации важность обучения культуре в ино-

язычном образовании можно только аксиоматично, при этом прак-
тически всегда акценты ставятся на обучении именно иноязычной 
культуре, поскольку она является незнакомой, новой и интересной 
для изучающих язык. Межкультурная коммуникация как наука 
также чаще всего описывает особенности разных культур и их 
народов, проявления культурной специфики в языке. При этом 
считается, что родная культура является доступной и понятной, на 
нее опираются, как на установки компьютерной программы – «по 
умолчанию».  

Этот подход в некоторой степени оправдан, поскольку не-
возможны быть вне культуры родного языка. Социализация, ин-
культурация с детства приобщают человека к культуре и языку 
страны проживания, однако культура настолько многогранна и го-
раздо шире, чем знание образцов и моделей поведения, образа 
жизни, ментальности. Процесс изучения иноязычной культуры 
начинается с самых поверхностных и внешних проявлений – тра-
диций, обычаев, праздников, но при этом глубинный слой культу-
ры будет для изучающих наиболее сложным для познания, изуче-
ния и понимания.  

Парадокс заключается в том, что с родной и с иноязычной 
культурой ситуация совершенно противоположная: мы их по-
разному воспринимаем, осознаем и познаем. Поэтому и возникает 
заблуждение, что человек владеет родной культурой, зная ее «из-
нутри».  

Это заблуждение не всегда проявляется. С проблемой чаще 
всего сталкиваются те, кто оказывается за пределами родной куль-
туры на более-менее продолжительный период (приблизительно от 
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трех месяцев). Опрос тридцати российских студентов, обучающих-
ся в университетах города Хельсинки, показал, что все они в 
большей или меньшей степени пришли к осознанию недостаточно-
го знания собственной культуры. Проявление такого незнания 
участники опроса описывали следующим образом: «не могла объ-
яснить, почему у нас так принято», «не знал, что обозначают са-
мые традиционные праздники, какая у них была история и почему 
они так важны», «выяснилось, что почти ничего не знаю о городах 
России, кроме Москвы и Питера». При этом практически все отме-
чали, что они лучше знают даты проведения и историю финских 
праздников, знакомы с финской культурой, знают историю некото-
рых городов Финляндии, знакомы с эпосом «Калевала» – то есть 
знают историю и традиции страны пребывания больше и лучше.  

Опыт пребывания в Финляндии стал для опрашиваемых 
«двусторонним» узнаванием двух культур – помимо погружения в 
новую культуру приходилось выяснять факты и про родную куль-
туру, чтобы рассказать новым друзьям и «не упасть в грязь лицом». 
То, что обучающиеся выяснили, узнали о финской культуре за вре-
мя обучения там, относится больше именно к глубинной структу-
ре, о которой не написано в учебниках – то, что принято или не 
принято в определенных ситуациях, как себя вести и что говорить, 
поскольку проблем со знанием поверхностной культуры не было.  

Эти выводы созвучны с мнением Ю.В. Плехановой, которая 
отмечает два разных механизма овладения культурой и изучения 
культуры. Процесс овладения (родной) культурой происходит от 
общего к частному, т.е. от явлений культуры к языковым единицам, 
которые это явление означают. При изучении (иноязычной!) куль-
туры все происходит наоборот – от языковых единиц до осознания 
и понимания культуры1.  

Когда студенты готовятся поехать в другую страну на обуче-
ние, им с самого начала приходится читать и слушать тексты на 
иностранном языке, узнать многое о системе образования, видах 
школ, вузов, а заодно и общественно-политическом строе, языке и 

                                                      
1 Плеханова Ю.В. Обучение младших школьников иностранным языкам в поли-
культурном образовательном пространстве // Актуальные вопросы преподавания 
иностранных языков: сб. науч. ст. по материалам II Всероссийской научно-
практической конференции с международным участием. Чебоксары: Чуваш. гос. 
пед. ун-т, 2008. С. 71. 
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культуре. В итоге большинство иностранных учащихся владеют не 
только фактической информацией о мире изучаемого языка, но и 
необходимой терминологией.  

Справедливости ради стоит отметить, что теперь создается 
много учебных пособий, в том числе и в дистанционном формате. 
Так, например, был создан лингвострановедческий словарь «Рос-
сия», заработал портал «Образование на русском», созданный Гос-
ударственным институтом русского языка им. А.С. Пушкина. При 
составлении учебников по иностранному языку для вузов внима-
ние уделяется не только лексике и грамматике, но и культурологи-
ческой информации с тем, чтобы обучающийся мог рассказать о 
своей культуре на иностранном языке. В этом и состоит отличие 
учебников нового поколения, необходимость создания которой бы-
ла вызвана именно этим разрывом в знаниях о родной и иноязыч-
ной культурах. Так, в частности, учащиеся знали, почему Креще-
ние в Финляндии называется loppupäivä (дословно – день конца), 
пробовали lohikeitto, но затруднялись сказать, как по-фински, или 
даже по-английски «Масленица», или как назвать «компот». С та-
кой проблемой сталкиваются даже выпускники факультетов ино-
странных языков, которые владеют иностранным языком на про-
двинутом уровне и прекрасно знают иноязычной культуры. 

Вероятно, причины этого факта кроются не только в отсут-
ствии подходящих учебных материалов в должном количестве и 
качестве. Основной причиной, скорее, является такая расстановка 
акцентов, при котором преподаватель нацелен на иноязычную 
культуру, а не родную. В.В. Борщева отмечает, что интеграция 
культуры в образовательный процесс затрудняется еще и потому, 
что нет четкой схемы как, когда, какими средствами, методами, на 
основании каких принципов этот процесс должен происходить; 
отдельному преподавателю иностранного языка довольно «сложно 
принять на себя такой вызов»2. 

Решение проблемы обучения родной культуре на занятиях по 
иностранному языку лежит на поверхности, он одновременно 
прост и сложен. Для эффективного соизучения языка, родной и 
                                                      
2 Борщева В.В. Проблемы интеграции культуры в процесс обучения иностранно-
му языку в вузе // Проблемы межкультурной и профессиональной коммуникации: 
Материалы общероссийской научно-практической конференции. Саратов: 
СГСЭУ, 2004. С. 15. 
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иноязычной культуры на занятиях необходимо создавать поликуль-
турную среду. Поликультурная среда – среда, в которой развивают-
ся культуры во всех направлениях. Рассматривая поликультурную 
среду, нужно отметить, что в настоящее время ее структура ослож-
няется и тем самым требует изучения и анализа. В условиях поли-
культурной реальности, когда общаются люди, принадлежащие к 
разным лингвокультурным общностям, между ними происходит 
диалог, меняется их сознание. Современные методики обучения 
иностранного языка в целом направлены на соизучение иностран-
ного языка и культуры. Однако исследователи утверждают о недо-
статчности их разработанности. Нужно разрабатывать методики на 
основе принципа общности культур и национального своеобразия, 
методики, которые приобщат учащихся к нравственным и эстети-
ческим ценностям своего народа. Учащиеся должны видеть разли-
чия культур, их специфику, чтобы определить значимость своей 
культуры, свою принадлежность к ней. Одним из эффективных 
методов может быть сравнительно-сопоставительный, нацелива-
ющий учащихся на анализ кросс-культурных различий, позволяю-
щий более глубоко понять собственную культуру, открыть неиз-
вестные ее грани, понять ее своеобразие. 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА  
КАК МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА  

СОВРЕМЕННОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Рефлексия уроков столетия 1917–2017 гг., принятие страте-

гии, приемлемой для России, заключается в возвращении к тради-
ционным формам поддержания цивилизационной идентичности, 
которые в течение столетий служили основным грантом межэтни-
ческого и межконфессионального согласия. Каждый из народов 
России сохранил и имеет возможность сохранить в будущем свою 
культуру. В этом заключена уникальность цивилизационного пути 
России, ее высокая историческая миссия: она сберегла свое куль-
турно-языковое многообразие во многом благодаря тому, что Рус-
ская Православная Церковь в течение тысячелетней истории под-
держивала дух национального единства и уважения к инославию. 
Именно это духовно-нравственное ядро великой русской культуры 
составляет «цивилизационный код» России, который столетиями 
предохранял наше Отечество от межэтнических и межрелигиоз-
ных войн, что позволило Российскому государству выстоять и 
окрепнуть под натиском враждебного окружения. Потеря цивили-
зационного кода ставит под вопрос существования страны, смысл 
союза народов. 

Если мы хотим не на словах, а на деле вернуть России ее об-
раз – образ великой державы, которая не только удерживает части 
света, но и несет в себе духовный свет веры, то начинать надо 
именно с высшего образования, а точнее с государственной обра-
зовательной стратегии, в основе которой должны быть положены 
принципы духовных и нравственных традиций. 

Главным критерием воспитания и образования в ВУЗе явля-
ются вечные духовные ценности, которые задают высший смысл 
всей иерархии ценностей. Вся система других ценностей вне их 
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духовно-нравственных основ лишается объединяющего начала. 
Воспитание при этом утрачивает целостный и системный характер.  

С 2005 г. была начата реализация специальной целевой ком-
плексной программы «Духовно-нравственная культура подраста-
ющего поколения России» в качестве общественной инициативы 
на базе государственно-частного партнерства. В основе образова-
тельного блока – концепция академика РАО В.С. Леднева по обос-
нованию восстановления духовно-нравственного компонента в си-
стеме Российского образования. 

В феврале 2006 года программа «Духовно-нравственная 
культура подрастающего поколения России» была благословлена 
Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием II 

Патронат проектов Программы «Духовно-нравственная 
культура подрастающего поколения России» осуществляется на 
высшем государственном и церковном уровне с участием и по бла-
гословению в 2007 г. Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла, Архиепископа Евгения Верейского, попечительский 
Совет возглавляет С.В. Медведева, высоким попечителем является 
также В.Р. Мединский, министр культуры Правительства РФ (тео-
ретическое руководство осуществляют В.Н. Расторгуев, И.П. Ря-
занцев; кандидат педагогических наук, доцент Московской Духов-
ной Академии, игумен Киприан (Ященко)).  

В Программу входят более десятка культурно-
просветительских, духовно-нравственных, историко-
патриотических проектов Всероссийского уровня. С 2005 г. в Про-
грамме ДНК участвовали более 800 000 человек. 

Наиболее значимые результаты за прошедшее десятилетие: 
1. Проведено научное исследование на тему «Духовно-

нравственная культура и мировоззренческие парадигмы современ-
ного образования», которое показало, что большинство студенче-
ства открыто к духовным поискам и постижению Евангелия.  

2. Проводятся Международные научно-практические кон-
ференции на тему «Духовно-нравственная культура в высшей 
школе». 

3. Были открыты Высшие Богословские Курсы Московской 
Духовной Академии, которые выпустили 8000 преподавателей по 
«Основам православной культуры». 
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4. Создана электронная информационно-образовательная 
среда обучения по предмету «Основы православной культуры», 
богословию и культурологическим дисциплинам. 

5. Один из приоритетных проектов Программы – Кинофе-
стиваль «Лучезарный Ангел» под девизом «Доброе кино возвра-
щается» вошел в пятерку крупнейших кинофестивалей России во 
многом Благодаря постоянной поддержке С.В. Медведевой. 
20 000 душеспасительных фильмов о добре, добродетели, подвиж-
ничестве собраны за эти годы. Ближайшая задача – выпустить 
доброе кино на просторный общероссийский экран. 

6. Приоритетный проект Программы «Добрая книга Рос-
сии» реализовал издание 70 книг общим тиражом более полумил-
лиона экземпляров, которые вносят свой вклад в приобщение к 
Православной духовно-нравственной культуре. 

7.  В 2014 г. открыт набор в Магистратуру «Педагогика ду-
ховно-нравственного воспитания» в МГГУ имени М.В. Шолохова, 
образовательная программа которой близка Высшим Богослов-
ским курсам. Это пилотный пример сотрудничества духовной и 
светской школы, достойный для внедрения в ВУЗы страны. 

8.  В 2015 г. Высшие Богословские курсы МДА преобразо-
ваны в Центр Дополнительного образования мирян. За 10 лет бо-
лее 10 000 человек с высшим образованием получили духовное 
образование и заняты духовно-нравственным просвещением. 

С 2014 г. выделил раздел программы ДНК в ВУЗах России 
цель которого: сохранение и приумножение духовно-
нравственного и культурно-исторического, патриотического насле-
дия России. Создание государственно-общественного механизма 
приобщения молодежи к основам исторически традиционной 
культуры. Воспитание личности студентов в системе духовно-
нравственных ориентиров. 

Методологической основой программы выступает Нрав-
ственный закон, выраженный в святоотеческом учении о доброде-
телях. При этом необходимо раскрывать стройность и системность 
Нравственного Закона, неразрывную связь любви к человеку с лю-
бовью к Богу. Особую роль в этой системе играет иерархия и взаи-
мосвязь восьми исходных добродетелей: умеренность, целомудрие, 
милосердие, кротость, радость, мужество, смирение и любовь.  
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Здесь напрямую просматривается связь земного и небесного 
Отечества: любовь к земному Отечеству, к Родине, непосредствен-
но связана с любовью к Отечеству небесному, к Богу. 

Миссия Программы: Возвращение молодежи России к тра-
диционным духовным и нравственным ценностям. Содействие 
становлению духовных потребностей, нравственного облика и 
нравственного облика и нравственного совершенствования студен-
тов. Широкое просвещение о последствиях бездуховности и без-
нравственности. Доходчивое, эффективное просвещение о духов-
но-нравственных основах жизни в современном мире. 

Генеральная задача: Объединение деятельности ВУЗов для 
воспитания высоконравственных граждан Отечества. Организация 
взаимодействия Государства, Церкви и Общества для развития и 
продвижения духовно-нравственной культуры Российского народа, 
всего Русского Мира. Формирование действенного механизма, со-
гласованной политики Государства и Церкви для сохранения и раз-
вития ДНК. 

Приоритетные задачи : 
‒ обеспечение всем гражданам России доступности куль-

турных и образовательных ценностей; 
‒ организация на постоянной основе системы мероприятий 

и проектов по распространению духовной культуры и отечествен-
ных духовно-нравственных ценностей; 

‒ историко-краеведческая и духовно-просветительская дея-
тельность в организованных сообществах молодежи; 

‒ создание медиаресурса Покров.pro на основе духовно-
просветительского журнала «Покров»; 

‒ отбор и подготовка кадров в области духовно-
нравственного воспитания, образования, культурологии; 

‒ создание головного центра и на его базе развитие регио-
нальной сети инновационных центров Духовно-нравственной 
культуры, по возможности создание Центров Духовно-
нравственной культуры в ВУЗах; 

‒ апробация и массовое внедрение в учебный процесс  
ВУЗов программы «Духовно-нравственная культура в ВУЗах»; 

‒ обучение использованию современных информационно-
коммуникационных технологий на мероприятиях «Основы право-
славной культуры»; 
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‒ создание оптимальных условий в ВУЗах для развития, 
производства и проката произведений отечественной кинемато-
графии в русле отечественных традиционных ценностей. 

С учетом Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации разработана 
Стратегия «Духовно-нравственная культура Российского народа – 
2060 г.», основанная на консолидированной позиции государства, 
общества и церкви в отношении социальной востребованности 
сохранения и развития традиционной Российской цивилизации. 

Практически указанные выше задачи предлагаю проиллю-
стрировать на примере муниципальной программы «Духовно-
нравственная культура города Сочи на 2017–2022 гг.». 

Реализуемая Стратегия инвестиционного развития муници-
пального образования города-курорта Сочи до 2020 г. и Стратегия 
социально-экономического развития Краснодарского края ставит 
своей целью достижение для населения области достойного каче-
ства жизни и его постоянное улучшение на основе повышения эф-
фективности и конкурентоспособности здравоохранения, образо-
вания, жилищного строительства и коммунальной сферы, челове-
ко-ориентированной экономической и социальной политики. Одна 
из задач стратегии – становление благоприятной социальной среды 
и создание условий для эффективной реализации человеческого 
потенциала и обеспечения достойного качества жизни населения. 

Решению этих проблем способствуют реализуемые регио-
нальные программы в области образования, здравоохранения и 
культуры. Опыт реализации названных программ показал их жиз-
ненность и востребованность, позитивное влияние на развитие че-
ловеческого и культурного потенциала, демографической и моло-
дежной политики, системы образования, здравоохранения, соци-
альной защиты населения области. 

Однако, духовно-нравственное и патриотическое воспитание 
определены сегодня как приоритетные направления деятельности 
органов государственной власти, местного самоуправления, учре-
ждений образования, культуры, молодежной политики. В каждом 
регионе страны должна быть создана система духовно-
нравственного воспитания, которая строится на основе отече-
ственных традиций и современного опыта, обеспечения многомер-
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ности и интегрированности современных механизмов воспитания 
и его приоритетов в обществе. 

Объединяющим инструментом в г. Сочи будет является му-
ниципальная программа «Духовно-нравственная культура города 
Сочи на 2017–2022 гг.». 

В ходе реализации программы предполагается осуществлять 
совместно с благочиниями Сочи, ЦДНК, департаментом образова-
ния, культуры и молодежной политики города, управлениями по 
делам молодежи, культуры области проводит областные творче-
ские конкурсы духовно-нравственной направленности среди уча-
щихся и студентов образовательных учреждений всех типов и ви-
дов, взрослого населения области, организовать участие во всерос-
сийских конкурсах, создавать местные конкурсы и олимпиады. Со-
вершенствовать и развивать сеть духовно-просветительских клу-
бов, добровольческих сообществ, благотворительных организаций, 
инициативных групп граждан, братств, сестричеств, клубных объ-
единений, административного ресурса, которые бы объединили 
ресурсные и кадровые возможности храмов, школ, библиотек, до-
мов культуры для воспитания и образования взрослых, детей и 
подростков. 

Основой программы является принцип комплексности реше-
ния проблем различных социальных институтов и возрастных 
групп населения. В связи с этим программа включает в себя и со-
вершенствование школьного образования, и систему мер, адресо-
ванных семье, детям дошкольного возраста, учащейся молодежи; 
внедрение духовно-нравственного содержания в сферу дополни-
тельного образования, культуры, здравоохранения, социальной за-
щиты, работу общественных объединений с подростками и моло-
дежью. 

 При этом важен системный подход к проблемам духовно-
нравственного воспитания подрастающего поколения и оздоровле-
ния взрослого населения на основе ценностей духовно-
нравственной культуры народов России. Проблема духовно-
нравственного оздоровления общества на уровне муниципалитета, 
города является настолько трудной, что эффективность ее решения 
может быть обеспечена только масштабными действиями при 
условии системного подхода в рамках муниципальной целевой 
комплексной программы.  
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Работа по духовно-нравственному воспитанию включает в 
себя совершенствование школьного образования, систему мер, ад-
ресованных семье, детям дошкольного возраста; внедрение духов-
но-нравственного содержания в сферу дополнительного образова-
ния, культуры, здравоохранения, социальной защиты, отдыха, ра-
боту общественных объединений с подростками и молодежью, 
взрослым населением и отдыхающими, деятельность силовых 
структур. 

Верное понимание процесса духовно-нравственного разви-
тия воспитания личности в России предполагает также соблюде-
ние принципа разделения светского и религиозного, а также объ-
единение усилий представителей всех традиционных религий в 
восстановлении духовно-нравственного потенциала общества и 
его единства. 

Дидактической основой программы должна стать система 
учебных материалов. В качестве таких материалов можно предло-
жить хрестоматии с выдержками из исторических сочинений, по-
казывающих роль Православия в истории России, поэтическую 
антологию: «Стихи русских поэтов о Родине», подборки высказы-
ваний выдающихся людей о Православии, о России, о любви к Ро-
дине, хрестоматии с отрывками из произведений писателей, в ко-
торых передается духовная и кровная связь русского человека с 
родной землей, с ее историей, языком, культурой. Особое внима-
ние следует уделить показу роли русских ученых в мировой науке; 
одной из форм решения этой задачи могли бы стать занимательные 
научно-популярные очерки о их жизни и открытиях, сборники ко-
торых также могут сыграть роль учебных пособий. 

Программа ориентирована на повышение статуса духовно-
нравственной культуры народов России на основе истинных ду-
ховно-нравственных ценностей, обновление содержания и струк-
туры воспитания на основе отечественных традиций и современ-
ного опыта и будет способствовать укреплению духовно-
нравственных основ жизни населения г. Сочи. 

Целью программы является повышения качества жизни 
населения г. Сочи и отдыхающих посредством  

–  удовлетворения индивидуальных и общественных потреб-
ностей в полноценной жизни и отдыхе на основе восстановления 
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навыков традиционного здорового целостного образа жизни (те-
лесно-душевного и духовного); 

–  возрождения духовно-нравственного просвещения населе-
ния, отдыхающих и молодежи через создание социокультурной 
среды (системы условий), ориентированной на традиционные оте-
чественные культурные ценности, способствующих сохранению 
духовного и нравственного здоровья российского общества, сохра-
нению исторического наследия, созданию духовно-нравственной 
атмосферы глубинных братских отношений содружества поколе-
ний, укреплению и развитию взаимоотношений общества и Рус-
ской Православной Церкви, служению Богу, ближнему и Отече-
ству. 

Настоящая программа предусматривает реализацию постав-
ленной цели в рамках двух модулей: «Отечество земное» и «Оте-
чество небесное» и ставит перед собой следующие задачи: 

Создание и разработка современных форм взаимодействия с 
детьми и молодёжью для формирования духовно-нравственных 
качеств личности. 

Проведение массовых культурно-образовательных меропри-
ятий, способствующих формированию самосознания молодых лю-
дей и приобщению подрастающего поколения к отечественным 
духовно-нравственным ценностям, укреплению института семьи, 
основ семейного воспитания, возрождению традиций многодетно-
сти, семейственности (культурно-ценностный блок).  

Создание специфической творческой среды, в которой 
участники проекта могли бы раскрыть для себя понимание лично-
сти человека как образа и подобия Божиего и суть таких христиан-
ских добродетелей как благочестие, мужество, милосердие, вер-
ность, преданность, целомудрие, семейственность, многодетность. 

Организация круглых столов, бесед, встреч с представителя-
ми педагогической общественности (учителями, руководителями 
образовательных учреждений, родителями) по обобщению и рас-
пространению опыта духовно-нравственного становления лично-
сти в образовательном процессе школ, ссузов, вузов (ценностно-
образовательный блок). 

В рамках модуля «Отечество земное» (военно-
патриотический блок), целью которого выступает привитие любви 
к Родине, интереса к её истории, формирование личностного идеа-
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ла, ориентирующего современного молодого человека на созида-
тельную деятельность и служение Отечеству, Богу и ближнему 

–  провести военно-патриотические сборы под руководством 
преподавателей Военно-воздушной Академии им. Жуковского 
(г. Воронеж),  

–  организовать спортивно-патриотический лагерь на базе 
(казачество) 

5. Модуль «Отечество небесное» предполагает воспитание 
ценностного отношения к Православному культурному наследию 
(богословие, история Ветхого и Нового Заветов, жития святых, 
православные праздники), знакомство с Православным богослуже-
нием, участие в нём, беседы и встречи с духовенством, паломниче-
ские поездки (блок-святыни Православия). 

Целевая аудитория: дошкольники, школьники, студенты, мо-
лодёжь, родители, педагоги, представители старшего поколения 
и др. 

Мероприятия программы систематизированы по приоритет-
ным направлениям в сфере духовно-нравственного воспитания 
населения на территории города Сочи: 

1. Организационные, правовые и управленческие меры по 
духовно-нравственному воспитанию населения. 

2. Научно-методическое и информационное обеспечение ра-
боты по духовно-нравственному воспитанию населения. 

3. Система мер по духовно-нравственному воспитанию детей 
и молодежи области. 

4. Формирование духовно-нравственной личности средства-
ми культуры и искусства, массовой информации. 

5. Система мер по совершенствованию процесса семейного 
духовно-нравственного воспитания. 

6. Организация подготовки и повышения квалификации кад-
ров, занимающихся духовно-нравственным воспитанием населе-
ния. 

Оценка эффективности реализации программы 
Реализация программы при условии ее полного финансиро-

вания позволит повысить образовательный и культурный уровень 
населения области, укрепить институт семьи, создать условия для 
духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, взрослого 
населения в образовательных учреждениях всех типов и видов, 
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учреждениях культуры, социальной защиты населения, по делам 
молодежи. 

Реализация программы будет способствовать снижению 
криминогенной ситуации в городе, при этом удельный вес право-
нарушений и преступлений среди учащейся молодежи снизиться. 

К числу непосредственных результатов реализации про-
граммы относятся: 

‒ увеличение доли совместных мероприятий просветитель-
ской деятельности и проектов в области духовно-нравственного 
воспитания населения города, проводимых всеми заинтересован-
ными структурами; повышение интенсивности обмена опытом и 
информацией; 

‒ увеличение доли образовательных учреждений, учрежде-
ний социальной защиты населения, культуры, по делам молодежи, 
реализующих программы по духовно-нравственному воспитанию 
детей, молодежи, взрослого населения Сочи; 

‒ увеличение круглогодичной наполняемости санаторно-
курортного фонда Сочи; 

‒ увеличение количества конференций и мероприятий ду-
ховно-нравственной культурной направленности в городе; 

‒ увеличение доли совместных мероприятий просветитель-
ской деятельности и проектов в области духовно-нравственного 
воспитания населения города, проводимых всеми заинтересован-
ными структурами; повысить интенсивность обмена опытом и ин-
формацией; 

‒ повышение уровня самооценку благополучия жизни 
местного населения;  

‒ снижение уровень правонарушений и преступлений среди 
учащейся молодежи; 

‒ рост числа детей и молодежи среди участников кружков, 
элективных курсов духовно-нравственной направленности, а также 
принимающих участие в областных и всероссийских мероприяти-
ях духовно-нравственной направленности. 

Кроме того, реализация программы позволит: 
–  создать механизм интенсивного взаимодействия различ-

ных организационно-управленческих структур для своевременного 
решения актуальных задач духовно-нравственного развития и вос-
питания молодежи и гостей города; 
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–  повысить уровень духовно-нравственного воспитания 
подрастающего поколения, формирования его патриотического и 
гражданского сознания и самосознания, потребности в изучении 
отечественной истории и духовно-нравственной культуры; 

–  усилить внимание общественности к вопросам духовно-
нравственного воспитания детей и молодежи на основе истинных 
духовных ценностей отечественной духовно-нравственной куль-
туры; 

–  активизировать деятельность общественных объединений, 
рост социальной активности населения в области возрождения 
уважительного отношения к духовно-нравственной культуре Рос-
сии. 

Таким образом Духовно-нравственная культура – это ядро 
любой национальной культуры и гарант сохранения цивилизаци-
онной идентичности, которая формирует и «задает» иерархию 
ценностей. Верность цивилизационной традиции позволяет наро-
дам, с одной стороны, сохранять идентичность и свой культурно-
исторический тип («живые корни» локальной цивилизации), а, с 
другой стороны, подняться над узко-этническим горизонтом. этно-
культурных конфликтов, разъедающих современное общество. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО СТАТУСА  

СВЯТОЙ ГОРЫ АФОН 
 
В контексте празднования в 2016 г. 1000-летия русского при-

сутствия на Святой Горе Афон небезынтересно обратиться к пра-
вовым и международно-правовым аспектам статуса монашеской 
республики в их развитии и современном состоянии.  

Афон в православной традиции, как известно, считается 
земным уделом Пресвятой Богородицы. Это уникальный очаг пра-
вославия, христианства, где уже более тысячи лет бережно хранят-
ся и приумножаются духовные традиции и ценности. 

Нам, как преподавателям международного права, видится не 
корректным уделять в рамках преподавания курса «Международ-
ное публичное право» внимание правовому статусу Ватикана и 
совсем не упоминать про уникальный правовой статус Святой Го-
ры Афон, про который не говорится ни в одном современном 
учебнике по международному праву1. Вместе с тем про Ватикан 
упоминается и в учебниках «Международное право», и в ряде об-
щедоступных научных публикаций2. Ради справедливости стоит 

                                                      
1 Скудность упоминания в научной литературе, видимо, ведет и к фактическим 
ошибкам. Так, например, в учебнике «Теория государства и права» указано, что 
Афон – это «остров» (см.: Мелехин А.В. Теория государства и права: Учебник. 2-
е издание, переработанное и дополненное. 2009). 
2 Олейник А.А. Правовой статус города-государства Ватикан: история и совре-
менность // XV научно-практическая конференция преподавателей, студентов, 
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отметить, что известнейший историк международного права 
В.Э. Грабарь отмечал, что первые размышления о международном 
праве в России принадлежат именно перу афонского монаха Мак-
сима Грека3! Максим Грек приехал в Россию по приглашению пра-
вительства для исправления богослужебных книг и провел здесь на 
свободе десять лет (1515–1525), остальную же часть своей жизни в 
заключении, к которому был присужден духовным собором. Так, 
например, в своем сочинении «Главы поучительны начальствую-
щим правоверно» он дает государям совет действовать по справед-
ливости и не стремиться к завоеваниям, сохраняя мирные отноше-
ния со всеми христианскими государствами4.  

Правовой статус Афона и попытки его изменения 
C политико-географической точки зрения, Святая Гора Афон 

является полуостровом в северо-восточной Греции, омываемой 
Эгейским морем.  

Как гласит церковное предание, когда Пресвятая Богородица 
отправилась на о. Кипр навестить воскрешенного Господом Лаза-
ря, разразилась буря, и корабль прибило к берегу Афонской горы, 
где с сошествием Богоматери на берег рухнули идолы. Это было 
сочтено знаком воли Божией об Афоне как уделе Пресвятой Бого-
родицы.  

В VII–IX вв. Афон стал исключительно монашеским местом. 
В 680 г. гора была передана в распоряжение монахов византийским 

                                                                                                                     
аспирантов и молодых ученых: актуальные проблемы российской правовой поли-
тики: сборник докладов. Таганрог: Изд-во НОУ ВПО ТИУиЭ, 2014. С. 59–64; 
Шепелева К. Ватикан как субъект международного права // Современные про-
блемы юридической науки. Материалы IX Международной научно-практической 
конференции молодых исследователей, посвященной 70-летию ЮУрГУ,  
10-летию юридического факультета и 20-летию юридического образования в 
ЮУрГУ (Юридический факультет Южно-Уральского государственного универ-
ситета, 3-4 мая 2013 г.): в 2 ч. Челябинск: Цицеро, 2013. Ч. II. С. 327–328; Кар-
лов Ю.Е. Современное международно-правовое положение Ватикана // Вопросы 
международного права. Ученые записки ИМО. М.: Изд-во ИМО, 1963. Вып. 16. 
С. 218–236. 
3 Грабарь В. Э. Материалы к истории литературы международного права в России 
(1647–1917). М.: Изд-во «Зерцало», 2003. 
4 Грек Максим. Соч. Ч. 2. Казань, 1860. С. 157–184: Дунаев Б.И. Преподобный 
Максим Грек и греческая идея на Руси. М., 1916. 
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императором5 и находилась в прямом подчинении императорам 
вплоть до XIV в., «пока… Андроник Старший не отказался от 
непосредственного управления Афоном и не подчинил его власти 
Константинопольского патриарха»6. 

Для внешней политики Российской империи интересы всех 
православных христиан всегда были приоритетны. Так, Россия не-
однократно отстаивала их во взаимоотношениях с Турцией. При 
этом, как отмечают исследователи, «парадоксальным образом, до-
биваясь каких-то успехов благодаря огромным кровопролитным 
потерям в войнах, тут же теряла свое политическое влияние на 
освобожденных славянских и греческих землях»7. Так, сохранение 
монастырей Афона в XIX в. стало возможно только благодаря за-
ступничеству российского императора Александра I: «В 1821 году, 
во время восстания греков, на Афон вступили турецкие войска и 
заняли монастыри; взята была большая контрибуция, некоторые 
монастыри были ограблены и разорены; монахов частью разогна-
ли, а частью предали смерти. Султан Махмуд хотел срыть мона-
стыри, но пощадил лишь по ходатайству императора Александра I, 
который настоял на том, чтобы их спасти. После этого Афон стал 
пополняться монахами только после заключения мира русских с 
турками в Адрианополе в 1829 году. Если бы не это заступниче-
ство великой России, то ни о каких афонских монастырях как цен-
нейшем культурном наследии всей Европы сегодня не могло быть 
и речи»8. 

                                                      
5 Лисовой Н.Н. Афон и Россия: святоотеческий завет, национальный миф или 
вызов эпохи? URL: http://fund-panteleimon.ru/library/history-monastery/afon-i-
rossiya-svyatootecheskij-zavet-natsionalnyj-mif-ili-vyzov-epokhi. См. также: “С точ-
ки зрения международного права Афон – территория в составе Греции, само-
управляющаяся на основе собственной Уставной хартии 1924 года. Хартия, в 
свою очередь, опирается на буллу византийского императора Константина Пого-
ната, передавшего в 676 году Афон в вечную собственность монахам-
насельникам». Зиньковский О. Статус Афона и возможные угрозы ему в совре-
менном мире. URL: http://www.pravoslavie.ru/47653.html. 
6 Ульянов А.Г. 1700-летняя судьба главной святыни русского на Святой горе 
Афон Свято-Пантелеимонова монастыря. URL: http://fund-panteleimon.ru/ 
library/shrines/1700-letnyaya-sudba-glavnoj-svyatyni-russkogo-na-svyatoj-gore-afon-
svyato-panteleimonova-monastyrya.  
7 Там же.  
8 Там же.  
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В 1978 г. Берлинским договором, окончательно завершив-
шим русско-турецкую войну, были «гарантированы права всех мо-
нашеских общин Святой горы Афон, которые впервые получили 
международную санкцию своих привилегий» (ст. 62)9. «Это юри-
дическое положение сохранялось и после большевистского пере-
ворота, когда Россия уже никоим образом не могла вести активную 
международному политику. По Севрскому договору 1920 г. обяза-
тельства «признавать и охранять традиционные права и свободы, 
которыми пользовались не греческие монашеские общины Горы 
Афона, согласно постановлениям Берлинского договора» были 
возложены на Грецию. Причиной этому стала аннексия греками 
Афонского полуострова, провозглашенная в королевском декрете 
2 ноября 1912 г., что нашло отражение в Бухарестском мирном до-
говоре 1913 г. Получается, что накануне мировой войны 1914–
1918 гг., во время которой союзники дважды производили мобили-
зацию на Афоне, забрав все молодое поколение послушников на 
Салоникский фронт, была установлена монополия над негрече-
скими общинами на Афоне со стороны греческого правительства. 
До 1926 г. сохранялись прежние исторические условия, как вдруг, 
не считаясь с международными договорами и обязательствами, 
греческое правительство издало закон от 10 сентября 1926 г. «Об 
утверждении Устава Святой Горы», объявив Афон греческой тер-
риторией, и с тех пор туда был полностью ограничен доступ всех 
монахов – не греков»10. Суверенитет Афона нашел отражение в 
Лозаннском договоре 1923 г., а с 1926 г. полуостров вошел в состав 
Греции11. 

В настоящее время монашеская республика Святой Горы яв-
ляется самоуправляемым сообществом, состоящим из 20 право-
славных монастырей, и опирается на положения первого Устава 
Святой горы Афон («Трагоса»)12. Как отмечает современный писа-
тель С.Л. Стенькин, Афон напоминает «маленькую страну с горо-

                                                      
9 Ульянов А.Г. 1700-летняя судьба главной святыни русского на Святой горе 
Афон Свято-Пантелеимонова монастыря. URL: http://fund-panteleimon.ru/ 
library/shrines/1700-letnyaya-sudba-glavnoj-svyatyni-russkogo-na-svyatoj-gore-afon-
svyato-panteleimonova-monastyrya. 
10 Там же. 
11 Общая информация об Афоне. URL: http://www.grekomania.ru/athos.  
12 Там же.  
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дами-монастырями, селами-скитами и небольшими хуторами оди-
ноких келий»13. 

В настоящее время особый правовой статус этой территории 
зафиксирован в Конституции Греции 1975 г., чья ст. 105, входящая 
в главу 3. «Статус Горы Афон» раздела Е ч. III Конституции, вклю-
чает следующие положения: «1. Афонский полуостров, от Мегали 
Вилга и выше, образующий район Святой горы, составляет со сво-
им древним привилегированным положением самоуправляющую-
ся часть Греческого государства, сохраняющего в неприкосновен-
ности свой суверенитет над этой территорией. В духовном отно-
шении Святая гора состоит в непосредственном ведении Вселен-
ского патриархата. Все лица, ведущие там монашескую жизнь, 
приобретают греческое гражданство, как только они допускаются в 
качестве послушников или монахов, без каких-либо формально-
стей.  

2. В соответствии со своим статусом Святая гора управляет-
ся своими двадцатью святыми монастырями, между которыми по-
делен весь Афонский полуостров; ее территория не подлежит от-
чуждению. 

Управление осуществляется представителями святых мона-
стырей, образующих святую общину. Абсолютно запрещаются ка-
кие бы то ни было изменения в системе управления или в количе-
стве монастырей Святой горы, их иерархического строя и взаимо-
отношений с зависящими от них подчиненными; на ее территории 
запрещено поселение иноверцев или раскольников. 

3. Детальный режим Святой горы и условия ее функциони-
рования определяются конституционной хартией Святой горы, со-
ставленной и принятой двадцатью святыми монастырями в со-
трудничестве с представителем государства и утвержденной Все-
ленским патриархатом и Палатой депутатов Греции. 

4. Точное соблюдение режима Святой горы в отношении его 
духовной части находится под верховным надзором Вселенского 
патриархата, а в административном отношении – под надзором 
государства, которое обладает исключительным правом поддержа-
ния порядка и общественной безопасности. 

                                                      
13 Сенькин С.Л. Удивительные истории о жизни и чудесах на святой горе Афорн. 
Елец, 2015. С. 18. 
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5. Вышеназванные полномочия государства осуществляются 
губернатором, права и обязанности которого устанавливаются за-
коном. 

В равной мере определяется законом судебная власть, осу-
ществляемая монастырскими властями и святой общиной, а также 
налоговые и таможенные привилегии, предоставляемые Святой 
горе»14. 

При вступлении Греции в ЕС особый статус Афона был га-
рантирован совместной Декларацией, которая прилагается к за-
ключительному акту договора о присоединении Греции к ЕС. Ува-
жение этого особого статуса было подтверждено общими заявле-
ниями, сделанными в Шенгенском соглашении и Амстердамском 
договоре15.  

Особым пунктом статуса Афона является запрет на допуск 
женщин – правило аватона, распространяемое даже на животных. 
По существу, этот запрет связан с заветом Богородицы и поддер-
жанием исключительно монашеского образа жизни полуострова, 
где все монастыри мужские: «по завету Матери Божией ни одна 
женщина, кроме Нее, не может ступить на землю Афона. Офици-
ально традиция не допускать на территорию Афона женщин была 
закреплена в 1045 году указом византийского императора Констан-
тина IX Мономаха. 

Запрет на нахождение женщин на Афоне существовал и по-
сле падения Константинополя. Турецкие султаны подтвердили 
право афонитов жить в соответствии с их древними принципами. 
В новое время особый статус Афона был закреплен указом прези-
дента Греции от 1953 года. Согласно ему женщина, сознательно 
нарушившая древнюю традицию и проникшая на Афон, может 
быть подвержена тюремному заключению на срок от двух до две-
надцати месяцев»16. 

                                                      
14 Конституции зарубежных государств: учебное пособие. 2-е изд., исправ. и 
доп. / Сост. В.В. Маклаков. М.: БЕК, 1999. URL: http://textbook.news/ 
pravo-zarubejnyih-konstitutsionnoe/status-goryi-afon-95706.html.  
15 Яннис Аманатидис: народы Греции и России крепко связаны историей // РИА 
«Новости». 20.02.2016. URL: https://ria.ru/interview/20160220/1377696386.html.  
16 Почему женщин не пускают на Афон? URL: http://radiovera.ru/pochemu-
zhenshhin-ne-puskayut-na-afon.html.  
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Этот запрет является предметом нападок в последнее время с 
позиций, якобы защиты прав человека, когда аватон объявляется 
дискриминацией. Так, «уже в 90-е годы некоторые депутаты Евро-
парламента требовали открыть Афон для женщин. Мотивом стала 
забота о женском равноправии. Инициативы были поддержаны 
министерствами иностранных дел Финляндии и Швеции. Отмеча-
лось, что аватон противоречит праву ЕС, которое в принципе при-
оритетно по отношению к национальному законодательству госу-
дарств – членов Союза. 

В 2001 г. Европарламент принял резолюцию относительно 
соблюдения прав человека в странах ЕС. Пункт 98 резолюции по-
священ Афону и призывает «снять запрет на посещение женщина-
ми Горы Афон, введенный в 1045 году монахами расположенных 
там монастырей и нарушающий в наши дни повсеместно признан-
ный принцип равенства полов, правовые акты ЕС по борьбе с дис-
криминацией и нормативы о свободе передвижения граждан внут-
ри Евросоюза». Резолюция не носила обязательный характер, но 
отразила умонастроения большинства депутатов высшего законо-
дательного органа ЕС. 

Запросы депутатов, критикующих особый статус Афона, 
продолжались. Например, в 2001 г. представитель социал-
демократической фракции Европарламента, итальянец Джанни 
Ваттимо (Gianni Vattimo) указал, что Афон включен в список объ-
ектов мирового культурного наследия ЮНЕСКО и получает фи-
нансовую помощь ЕС для реставрации памятников старины. «Объ-
екты культуры должны быть доступны для всех», продолжил депу-
тат, «тем не менее на Афоне женщины не имеют к ним доступа». 
Схожий запрос в 2004 году направила социал-демократка, депутат-
ка от Испании Мария Рохо (María Rojo). 

В 2003 г. голландский суд удовлетворил частный иск и при-
знал «противоречащим правам человека» закон Греции, который 
подтверждает аватон. Греческое правительство реагировало нега-
тивно, сославшись на оговорку об особом статусе Афона в догово-
ре о присоединении Греции к ЕС. Тем не менее – по существую-
щей в Евросоюзе практике – вопрос о якобы противозаконности 
аватона мог бы быть передан в Европейский суд по правам челове-
ка в Страсбурге, вердикты которого в принципе обязательны для 
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исполнения странами – членами ЕС. Такая возможность существу-
ет по сей день. 

Еврокомиссия и другие исполнительные органы Евросоюза 
вроде бы официально не ставят аватон под вопрос. Но есть тен-
денция как можно шире открыть Афон для внеконфессиональных 
туристов. Оказывается, определенное давление на Священный Со-
бор, как орган власти Святой Горы, и отдельные монастыри. Выде-
ление помощи из бюджета ЕС на дорожное строительство, модер-
низацию инфраструктуры и реконструкцию монастырей увязыва-
ется с приемом все большего числа туристов, без различия их веры 
и намерений. Некоторые еврочиновники хотели бы превратить 
Афон в туристическую зону, доступную практически для всех же-
лающих, пока мужского пола»17. 

В этих условиях стоит еще раз подчеркнуть, что статус Свя-
той Горы Афон зафиксирован в международно-правовых актах и 
актах национального права Греции, в том числе Конституции. Этот 
правовой статус формировался на протяжении более 1000 лет и 
сегодня является незыблемым. Попытки его насильственного из-
менения не имеют правовых оснований и должны пресекаться.  

Россия и Святая Гора Афон 
Согласно историческим свидетельствам, «русские монасты-

ри на Святой горе относятся к числу древнейших. Первым из из-
вестных документальных свидетельств является подпись под свя-
тогорским актом, датированным февралем 1016 г. Вот ее перевод: 
«Герасим монах, Божиею милостию пресвитер и игумен обители 
Русского, свидетельствуя, подписал собственноручно». Упомяну-
тая в акте обитель возникла гораздо раньше, ведь монастыри на 
Святой горе носят обычно имя своего основателя»18. «Большин-
ство исследователей однозначно утверждают, что русские пришли 
на Афон сразу после Крещения Руси, а, может, и ранее. Но по-
скольку письменных свидетельств не сохранилось, мы отсчитыва-

                                                      
17 Зиньковский О. Статус Афона и возможные угрозы ему в современном мире. 
URL: http://www.pravoslavie.ru/47653.html. 
18 Лисовой Н.Н. Афон и Россия: святоотеческий завет, национальный миф или 
вызов эпохи? URL: http://fund-panteleimon.ru/library/history-monastery/ 
afon-i-rossiya-svyatootecheskij-zavet-natsionalnyj-mif-ili-vyzov-epokhi.  
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ем 1000-летие присутствия русских на Горе Афон с 1016 г. – имен-
но под этим годом стоит подпись игумена «монастыря россов»»19. 

Первый русский монастырь на Афоне был основан во вре-
мена святого равноапостольного князя Владимира и назывался 
обителью Богородицы Ксилургу. Во второй половине XII в., вслед-
ствие многочисленности, братия переселилась в скит Нагорный 
Русик, а в конце XVIII столетия иноки переселились на берег моря 
в обитель с храмом Вознесения Господня на месте нынешнего 
Пантелеимонова монастыря20. 

В XVIII в. монастырь перешел к грекам. Возвращение рус-
ских иноков началось в 30-е гг. XIX в. Расцвет обители приходится 
на конец XIX – начало XX вв. В 1903 г., русский Афон насчитывал 
более 70 обителей: Русский Свято-Пантелеимонов монастырь (в 
1912 году братия монастыря насчитывала до 1800 человек); в пре-
делах территории, издревле принадлежавшей Пантелеимонову мо-
настырю, находились еще два скита: Кромица, с восемью храмами 
(главный из них – Казанский собор), и Новая Фиваида, с храмом во 
имя Всех Святых Афонских; продолжалась иноческая жизнь и в 
Старом (Нагорном) Руссике (здесь совершал свой подвиг один из 
величайших молитвенников прошлого столетия – преподобный 
Силуан Афонский21); русские скиты и келии22. В общей сложности 
«из 7432 святогорских монахов русских было 3496, греков – 3276, 
остальные – болгары, сербы, румыны, грузины»23. 

После революции, вследствие разрыва связей с Россией и 
систематического вытеснения русских со Святой Горы, числен-
                                                      
19 Слово Святейшего Патриарха Кирилла после молебна в Русском на Афоне 
Пантелеимоновом монастыре. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/4480581.html.  
20 Святейший Патриарх Кирилл прибыл в Русский на Афоне Пантелеимонов мо-
настырь. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/4480185.html.  
21 Преподобный Силуан Афонский. Житие, учение и писания. Мн.: Лучи Софии, 
2005. 
22 На Афоне слово «келья» употребляется не в смысле маленького, бобыльского 
домика, как у нас в России, а в смысле маленького монастырька (помещающегося 
в одном здании: келья, потому что одно здание, причем непременно подразумева-
ется. что есть в нем и своя монастырская церковь. Эти кельи построены и строят-
ся на арендуемых у монастырей землях. Превратившись в большой и настоящий, 
со многими зданиями, монастырь, келья становится по имени и по рангу скитом. 
23 Лисовой Н.Н. Афон и Россия: святоотеческий завет, национальный миф или 
вызов эпохи? URL: http://fund-panteleimon.ru/library/history-monastery/ 
afon-i-rossiya-svyatootecheskij-zavet-natsionalnyj-mif-ili-vyzov-epokhi 
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ность братии стала быстро сокращаться. В конце 1960-х годов в 
монастыре оставалось всего 7 престарелых монахов. На настоящий 
момент их вместе с послушниками ― 106 человек24. 

Заключение 
Святая Гора Афон – небольшой узкий горный полуостров, 

врезавшийся в Эгейское море, не имеет большого экономического 
значения, но имеет великое духовное значение для всего право-
славного мира – не только для греков, но и для славян, румын и 
грузин, и потому необходимо принять меры, чтобы его междуна-
родное положение было урегулировано в соответствии с нормами 
и принципами международного права25. 

Президент России в своем выступлении в 2016 г. в Русском 
на Афоне Свято-Пантелеимоновом монастыре отметил: «Россию и 
Афон издавна связывали тесные религиозные узы. Сами афонские 
традиции играли значимую роль в жизни российского народа. И в 
наши дни интерес России к Афону не ослабевает»26. И далее: 
«Возрождая сегодня ценности патриотизма, историческую память, 
традиционную культуру, мы рассчитываем на упрочение наших 
отношений с Афоном»27.  

 

                                                      
24 Святейший Патриарх Кирилл прибыл в Русский на Афоне Пантелеимонов мо-
настырь. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/4480185.html 
25 Mutatis mutandi см.: Троицкий С.В. Афон и международное право. URL: 
https://azbyka.ru/otechnik/Sergej_Troickij/afon-i-mezhdunarodnoe-pravo/.  
26 Выступление по окончании молебна в Русском на Афоне Свято-
Пантелеимоновом монастыре (28 мая 2016 г., Святая Гора Афон). URL: 
http://kremlin.ru/events/president/transcripts/52033. 
27 Выступление на встрече с членами Священного кинота (28 мая 2016 года, Свя-
тая Гора Афон). URL: http://kremlin.ru/events/president/transcripts/52031 
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И.И. Косинова, Т.Н. Позднякова, Е.В. Фирстова 
ФБГОУ ВО ВГУ, ФБГОУ ВО ВГПУ 

 
ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ  

ПО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ  
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ 

 
Межрегиональная просветительская общественная органи-

зация «Объединение православных ученых» в процессе своей дея-
тельности реализует серию проектов по духовно-нравственному 
воспитанию студенческой молодёжи. Одним из них стал проект 
Всероссийской студенческой Олимпиады по духовно-
нравственной культуре. 

 Целью Олимпиады стало создание творческой площадки 
для привлечения студенческой молодежи к изучению традицион-
ных духовных ценностей, совершенствование участниками знаний 
и навыков в области Духовно-нравственной культуры. Первый этап 
Олимпиады был проведен в Сочи в рамках молодежного форума 
по духовно-нравственной культуре. В мероприятии приняли уча-
стие команды из Воронежа, Ростова-на-Дону и Сочи. Воронеж 
представляла сборная вузов города – ВГПУ, ВГУ, ВГАУ и ВПДС; 
Ростов-на-Дону – Донская духовная семинария, а Сочи – Сочин-
ский институт Российского университета дружбы народов, на базе 
которого и проходила Олимпиада. В ходе турнира участники твор-
чески представили свои команды, ответили на вопросы ведущего и 
вопросы, подготовленные ими для других команд, показали инсце-
нировки Евангельских притч, продемонстрировав хорошую подго-
товку к данному мероприятию. 

В результате соревнования команда Сочи заняла третье ме-
сто, Ростова-на-Дону – второе, а сборная Воронежа – первое. В 
соответствии с условиями конкурса, капитан воронежской коман-
ды Константин Соломахин получил от руководителя фонда «По-
кров» – учредителя фестиваля по духовно-нравственной культуре 
игумена Киприана (Ященко) – приглашение в 2017 г. посетить мо-
настыри святой горы Афон. 

Дальнейшее развитие данный проект получил в ВУЗах Цен-
трально-Черноземного Региона. Среди них 5 ВУЗов г. Воронежа, 
Воронежская семинария, 3 ВУЗА г. Орла, 3 ВУЗа г. Липецка. В Во-
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ронеже в Олимпиаде приняли участие команды из Воронежской 
Духовной семинарии («Афониада») и пяти вузов Воронежа : ВГУ 
(«Оливковая ветвь»), ВГУИТ («Святогорцы»), ВГАУ им. Петра I 
(«Ника»), ВГПУ («Катавасия») , ВГМУ им. Бурденко («Эвкалия»). 
Участники соревновались в 5 конкурсах: визитная карточка «Афон 
в моей жизни», вопросы сопернику, турнир капитанов, интеллек-
туальный бой на тему ««1000-летие русского присутствия на 
Афоне», инсценирование библейской притчи. Особый динамизм 
состязаниям придал конкурс «вопросы соперникам» и турнир ка-
питанов. Следует отметить, что ведущим Олимпиады стал капитан 
победившей команды из Воронежа на I Всероссийской Олимпиаде 
по духовно-нравственной культуре, проходившей в Сочи в октябре 
этого года – Константин Соломахин, выпускник философского фа-
культета ВГУ. Среди притч, поставленных на сцене, особое впе-
чатление на зрителей произвела постановка о добром самарянине 
(ВГМУ им. Бурденко) и притча о блудном сыне (ВГПУ), а команда 
ВГУ была особо отмечена за красочность постановки и актерскую 
игру. 

В Орле состязание проходило на базе Института педагогики 
и психологии Орловского государственного университета имени 
И.С. Тургенева. В конкурсе приняли участие команды из медицин-
ского колледжа («Милосердие»), Института педагогики и психоло-
гии («Категория вечности»), а также сборная команда вузов  
(«Эллада»).  

 В целом, в Олимпиаде за октябрь-декабрь 2016 г. в качестве 
непосредственных участников команд приняло 85 студентов, ауди-
тория зрителей составила около 1300 человек. Результаты прове-
дения Олимпиады активно отражались как в радиоинформацион-
ных программах, так и в прессе, на сайте Объединения православ-
ных ученых, в социальных сетях. Участники Олимпиады и зрители 
высказывали весьма восторженные мнения от мероприятия. Гово-
рили о прекрасной форме знакомства студентов с традиционными 
ценностями, возможности задуматься об основных нравственных 
категориях своей жизни и общества в целом. Зрительская аудито-
рия принимала живое участие в состязании участников команд. 

 Проведение Олимпиады предполагает ежегодную корректи-
ровку основных заданий, связанную с темой года. Так МПОО ОПУ 
разработало задания на проведение Олимпиады не только для 
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2016 г., но и для 2017 г. В 2017 г. участники Олимпиады принима-
ют участие в состязаниях по истории Русской православной церк-
ви после 1917 г. «Памяти новомучеников и исповедников Россий-
ских посвящается…» 

Условия проведения:  
1. Cостав команды – 5 человек. 
2. Каждая команда выбирает капитана. 
3. Команды в начале игры должны представить свои назва-

ние, девиз и состав. Визитная карточка команды – авторский ви-
деоролик либо слайд-шоу «Русская православная культура в эпоху 
гонений: взгляд из ХХI века» (длительностью не более 5 минут). 

4. Конкурс «Интеллектуальный бой»: ведущий задаёт 5 во-
просов по теме Олимпиады; команда, предложившая правильный 
ответ, написав его на листе бумаги и сдав ведущему, получает 1 
очко. 

5. Турнир капитанов: ведущий задаёт 5 вопросов; капитан 
каждой команды предлагает свой вариант ответа, написав его на 
листе бумаги и сдав ведущему; за правильный ответ засчитывается 
1 очко. Побеждает капитан, набравший наибольшее количество 
очков, которые также зачисляются на счёт команды. 

6. Конкурс по теме Домашнего задания проводится в два ра-
унда:  

– в первом раунде участники команд задают друг другу по 
5 вопросов на тему «Русская православная культура в эпоху гоне-
ний»; время обсуждения вопроса – 1 минута; за 10 секунд до исте-
чения минуты обсуждения раздается звуковой сигнал, а по истече-
нии минуты команда записывает свой единственный вариант отве-
та на листок, и капитан передаёт листок ведущему (за каждый пра-
вильный ответ команда получает очко); 

– второй раунд представляет собой домашнюю заготовку по 
инсценированию библейской притчи (максимальная оценка за до-
машнее задание – 5 баллов). 

При инсценировке библейской притчи не рекомендуется 
изображать Христа, Богородицу, святых угодников. Необходимо 
напомнить высокий духовный смысл притчи и продемонстриро-
вать его на примере современной жизненной ситуации, а также 
сделать «смысловую подводку-цитату» в начале или в конце. 
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 Оргкомитет разрабатывает список рекомендуемой литерату-
ры для подготовки к Олимпиаде. 

Краткий анализ проведения мероприятия позволяет сделать 
следующие выводы и рекомендации: 

1. Межрегиональной просветительской общественной орга-
низацией «Объединение православных ученых» по инициативе 
Фонда «Покров» разработаны методологические и организацион-
ные основы Положения О Всероссийской Олимпиаде по духовно-
нравственной культуре для студенческой молодежи. Разработан-
ные предложения адаптированы на примере 15 ВУЗов Российской 
Федерации, охватывающих территорию Центрально-Черноземного 
региона и Сочи.  

2. В качестве рекомендаций следует отметить необходимость 
более внимательного отношения к организационным вопросам, 
связанным со временем подготовки, доставкой к месту проведения 
мероприятия, разработкой графика питания, репетиций, возможно-
стей общения и т.п. По окончании турнира целесообразно органи-
зовывать круглый стол участников – как для обсуждения прошед-
шего мероприятия, так и для общения друг с другом – это же очень 
важно для молодёжи! Важным фактором является планирование 
после турнира культурной программы для участников – экскурсии 
по объектам духовного и культурного наследия региона. 

3. Выявлен высокий уровень позитивного отклика студенче-
ской аудитории на данное мероприятие, высказана благодарность 
за возможность непосредственного соприкосновения с богатством 
духовно-нравственной культуры России. Участие в процессе 
Олимпиады динамично, интересно, позволяет раскрыть нрав-
ственно духовные и личностные характеристики представителей 
студенческой молодежи. 
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заведующий кафедрой церковно-исторических дисциплин  

Вологодского духовного семинария, 
Istorik-vologda@yandex.ru 

 
ВОЛОГОДСКАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ 

в 1917–1918 гг. (ПО МАТЕРИАЛАМ ЖУРНАЛОВ  
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОБРАНИЯ) 

 
Революционный 1917 стал годом «великого перелома» для 

всех сфер и институтов российского социума. Гибель империи, 
социально-политическая нестабильность, глубочайший экономи-
ческий кризис отразились на каждом человеке и каждом учрежде-
нии, в том числе и на достаточно консервативных и стабильных 
учреждения духовного ведомства. Не стала исключением и Воло-
годская духовная семинария.  

Задачей данной статьи является обзор жизни Вологодской 
духовной семинарии в 1917–1918 гг. Это время постепенного уга-
сания крупнейшего образовательного центра на Европейском Се-
вере России, закончившееся полной ликвидацией старейшей в ре-
гионе духовной школы. В качестве основного источника для реше-
ния данной задачи целесообразно использовать Журналы педаго-
гического собрания правления Вологодской духовной семинарии. 
Всего в фондах Государственного архива Вологодской области (да-
лее ГАВО) удалось выявить 56 журналов за 1917 г. и 31 журнал за 
1918 г.1, которые достаточно полно раскрывают жизнь семинарии в 
этот не простой период. 

Педагогическое собрание семинарии обладало достаточно 
широкой компетенцией. На его заседаниях решались вопросы при-
ема, перевода, увольнения, восстановления воспитанников, вопро-
сы допуска к экзаменам, обсуждали ведомости о поведении и 
успеваемости воспитанников. Члены преподавательской корпора-
ции обсуждали темы письменных работ, программы дисциплин, 
принимали решение о закупке книг для фундаментальной библио-
теки. Также выносились на обсуждение и общие вопросы деятель-
ности семинарии. Проходили заседания под председательством 

                                                      
1 ГАВО. Ф. 466. Оп. 1. Д. 4034; ГАВО. Ф. 466. Оп. 1. Д. 4084. 
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ректора, в 1916–1918 гг. эту должность занимал протоиерей Нико-
лай Кибардин. 

Демократические тенденции, наметившиеся после Февраль-
ской революции, отразились и на системе духовного образования. 
Уже в марте 1917 г. Святейший Синод своим определением разре-
шает проводить выборы на вакантные педагогические и админи-
стративные должности в духовных школах. Следует отметить, что 
служба в семинарии была достаточно престижной. Так 26 января 
1917 г. педагогическое собрание рассматривает вопрос о замеще-
нии вакантной должности эконома семинарии. Из документов вид-
но, что на вакансию подано 9 прошений. При отборе кандидатов 
учитывался образовательный ценз, возраст, состав семьи, «конфи-
денциальные отзывы» благочинных, «аттестации» от разных лиц, 
представленные кандидатами2. Аналогично, на должность учителя 
пения в Вологодской духовной семинарии в сентябре 1917 г. было 
подано 11 прошений3. 

 Одним из острых вопросов, выносившихся на рассмотре-
ние педагогического собрания, был вопрос о семинарском обще-
житии. Общежитие Вологодской семинарии было закрыто еще 
19 июля 1916 г., «за неимением достаточных средств на содержа-
ние». Правление пыталось изыскать недостающие средства в раз-
мере 18 000 рублей, о чем в 1916 г. велась переписка со Святейшим 
Синодом. Однако, средства эти найдены так и не были. В результа-
те, ученики, обучавшиеся за счет казны, стали получать компенса-
цию на аренду частного жилья в размере 15 рублей в месяц, что в 
условиях резкого роста цен зимой 1916/17 годов оказалось крайне 
недостаточно для покрытия этих расходов. 16 января 1917 г. педа-
гогическое собрание возвращается к этому вопросу по инициативе 
депутата Государственной Думы от Вологодской губернии свя-
щенника Димитрия Попова и в очередной раз принимает отрица-
тельное решение4. 

Были экономические сложности и с содержанием семинар-
ского здания. Так, 23 января 1917 г. ректор Вологодской семинарии 
срочно телеграфировал Председателю Учебного комитета при 

                                                      
2 ГАВО. Ф. 466. Оп. 1. Д. 4034. Лл. 31–33. 
3 ГАВО. Ф. 466. Оп. 1. Д. 4034. Лл. 127–128 об. 
4 ГАВО. Ф. 466. Оп. 1. Д. 4034. Лл. 27 об. – 28 об. 
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Святейшем Синоде архиепископу Сергию (Страгородскому): «Сто-
ят сильные морозы. Классы, при неисправности большинства пе-
чей и недостатке топлива, нагреть невозможно. Воспитанники и 
преподаватели мерзнут, простужаются. Разрешите не учиться при 
морозе в двадцать пять градусов и выше»5. В ответ была получена 
телеграмма: «Разрешается при морозе не учиться»6. Экономиче-
ские сложности отразились и на сроках учебного процесса. В фев-
рале 1917 г. Педагогическое собрание рассматривало обращение 
съезда духовенства пяти юго-западных уездов Вологодской епар-
хии о сокращении учебного года, в качестве мотивов были пред-
ложены распутица и дороговизна. В результате учащиеся I–V клас-
сов были отпущены по домам с 23 марта, репетиции, которые 
должны были состояться после праздника Пасхи, решено провести 
во время уроков7. Данное решение было одобрено Святейшим Си-
нодом8. 

Катастрофическая нехватка денег отразилась и на графике 
учебного процесса в 1917/1918 учебном году. Уже в мае 1917 г. Пе-
дагогическое правление заблаговременно принимает решение о 
начале занятий с 16 августа и окончании занятий в первом полуго-
дии к 16 ноября9. Вызвано это решение невозможностью отапли-
вать учебные классы в холодное время года. Святейший Синод вы-
сказал свое мнение по этому вопросу в определении от 18 мая 
1917 г., которым просил изыскать все возможные средства для то-
го, чтобы время учебных занятий не сокращалось. При этом ассиг-
нования на содержание семинарии были сокращены как минимум 
в два раза, а расходы имели тенденцию к росту из-за всеобщей до-
роговизны. В результате Педагогическое собрание 16 июня 1917 г. 
просило правящего архиерея помочь с решение возникшей ситуа-
ции10. Повторно Правление возвращается к этому вопросу 
27 июля11, по результатам обсуждения в Синод было направлено 
ходатайство о восстановлении финансирования. Непростая эконо-

                                                      
5 ГАВО. Ф. 466. Оп. 1. Д. 4034. Лл. 34–34 об. 
6 ГАВО. Ф. 466. Оп. 1. Д. 4034. Л. 34. 
7 ГАВО. Ф. 466. Оп. 1. Д. 4034. Лл. 48–50. 
8 ГАВО. Ф. 466. Оп. 1. Д. 4034. Лл. 52–52 об. 
9 ГАВО. Ф. 466. Оп. 1. Д. 4034. Лл. 77–77 об. 
10 ГАВО. Ф. 466. Оп. 1. Д. 4034. Лл. Лл. 92–93 об. 
11 ГАВО. Ф. 466. Оп. 1. Д. 4034. Лл. 105–108. 
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мическая и политическая ситуация в стране вынудила Синод при-
нять указ от 10 августа 1917 г., которым духовным учебным заве-
дениям было разрешено сокращать учебный год в зимнее время с 
учетом местных особенностей, но с компенсацией их в теплое 
время года12. И это решения Синода оказалось не так просто реа-
лизовать. Педагогическое собрание семинарии 29 сентября приня-
ло решение проводить занятия до 1 февраля 1918 г., репетиции – 
с 1 по 15 февраля, а на февраль – апрель 1918 г. дать письменные 
домашние задания для всех классов13. 

Финансовое состояние семинарии постоянно ухудшалось. 
В качестве вынужденной меры 30 июня 1917 г. общеепархиальным 
съездом духовенства и мирян было принято решение о взимании 
платы за пользование больницей и библиотекой семинарии со всех 
учеников кроме сирот в размере 20 рублей в год, вырученные сред-
ства решено расходовать на пособие воспитанникам сиротам14. 

В ноября 1917 г. «Вологодские епархиальные ведомости» 
писали о бедственном положении семинарии: «Семинария может 
предоставить лишь голые стены, тюфяки и кровати, а об отопле-
нии, освящении и питании ученики должны были позаботиться 
сами». К этому времени в семинарском корпусе проживало 55 че-
ловек. Всеобщая дороговизна и отсутствие финансирования побу-
дили преподавателей семинарии к созданию Союза педагогов ду-
ховной школы, который активно занимался сбором пожертвований 
на содержание семинарии в целом и семинарской столовой в част-
ности. Ученики, в свою очередь, «подвергли себя самообложе-
нию», что позволило организовать питание в семинарской столо-
вой для 103 воспитанников. Жертвователями выступили монасты-
ри и храмы епархии, так, например, Свято-Духов монастырь внес 
500 рублей, а Спасо-Прилуцкий монастырь – 30 пудов картофеля 
(примерно 240 рублей в ценах того времени)15. 

Революционные события 1917 г. оказали значительное влия-
ние и на отношения между учениками и педагогами. В начале ап-

                                                      
12 ГАВО. Ф. 466. Оп. 1. Д. 4034. Лл. 133–134 об. 
13 ГАВО. Ф. 466. Оп. 1. Д. 4034. Лл. 133–134 об. 
14 От Правления Вологодской духовной семинарии. // Вологодские епархиальные 
ведомости. 1917. № 15–16. С. 330–331. 
15 Из жизни воспитанников Вологодской духовной семинарии в 1917/18 учебном 
году // Вологодские епархиальные ведомости. 1917. № 21–22. С. 381–382. 
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реля 1917 г. в Вологодской духовной семинарии получают теле-
грамму Председателя Учебного комитета при Святейшем Синоде 
архиепископа Сергия с директивой заменить выпускные экзамены 
репетициями16. Одновременно с этим учащиеся выпускного класса 
обратились к ректору семинарии с требование провести выпуск-
ные репетиции только для желающих студентов или «для которых 
репетиции будут признаны необходимыми со стороны соответ-
ствующих преподавателей»17. В качестве мотивировки были 
предъявлены слухи о том, что в Ярославской духовной семинарии 
репетиции для выпускников отменены на основании циркулярного 
письма Синода. Освободившееся время обучающиеся предложили 
использовать для организации занятий по военной гимнастике и 
для чтения лекций на политические темы, так как многие из них 
планируют поступление в военные училища. В итоге Педагогиче-
ское собрание репетиции отменять не стало, а вот занятия по воен-
ной гимнастике решено организовать18. На этом воспитанники вы-
пускного класса не успокоились и подали ректору прошение об 
отмене разрядных списков при выпуске из семинарии, предлагая 
заменить их списками алфавитными. Правление приняло компро-
миссное решение: разрядный список был сохранен, так как его со-
ставление напрямую оговорено Уставом, но решено в Вологодских 
епархиальных ведомостях публиковать список переводимых из 
класса в класс воспитанников и выпускников в алфавитном поряд-
ке. Один из членов собрания священник Владимир Клепфер с этим 
решением категорически не согласился, мотивируя это тем, что 
будет создан «крайне опасный прецедент дальнейшего давления 
воспитанников на Правление»19. 

И действительно, 21–22 апреля 1917 г. студенты потребовали 
от ректора семинарии допустить их представителя к участию в Пе-
дагогических собраниях. Студенты указали, что направят своего 
представителя на очередное заседание Педагогического правления 
явочным порядком на основании решения Комитета союза уча-
щихся города Вологды от 15 апреля 1917 г. В своей дискуссии с 
ректором воспитанники ссылались на тот факт, что в реальном 
                                                      
16 ГАВО. Ф. 466. Оп. 1. Д. 4034. Л. 54 об. 
17 ГАВО. Ф. 466. Оп. 1. Д. 4034. Л. 55. 
18 ГАВО. Ф. 466. Оп. 1. Д. 4034. Лл. 54 об. – 55 об. 
19 ГАВО. Ф. 466. Оп. 1. Д. 4034. Лл. 62 об. – 63. 
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училище и мужской гимназии представители обучающихся были 
допущены к участию в педагогических советах. Из протокола Пе-
дагогического собрания видно, что представители воспитанников 
явились с данной просьбой непосредственно на заседание, были 
выслушаны. По результатам обсуждения большинством голосов 
(19 «за», 1 – «против») было принято решение о допуске предста-
вителя воспитанников на заседания педагогического собрания с 
правом совещательного голоса, при этом было сохранено право 
некоторые заседания собрания проводить в закрытом режиме20. 
Учебный комитет при Святейшем Синоде своим отношением от 
21 июня 1917 г. признал допущение воспитанников к участию в 
педагогическом собрании с правом совещательного голоса «неже-
лательным в педагогическом отношении», и приступил к обсужде-
нию этого вопроса для выработки единого общецерковного реше-
ния21. В новом учебном году (20 октября 1917 г.) Педагогическое 
собрание вынуждено было вернуться к рассмотрению этого вопро-
са. Члены собрания решили, что определение Синода носит реко-
мендательный характер и не запрещает прямо допуск учащихся в 
Педагогическое собрание, на этом основании повторно было при-
нято решение о допуске представителей учащихся старших клас-
сов к участию в заседаниях22. Одновременно с этим было принято 
решение о допуске трех представителей учащихся к участию в 
распорядительных собраниях Правления Семинарии с правом со-
вещательного голоса и расширении состава распорядительного 
собрания путем увеличения представительства от духовенства и 
педагогов семинарии23. 

1917/18 учебный год стал последним в истории Вологодской 
духовной семинарии. Процесс ликвидации духовной школы начал-
ся с принятия декрета «Об отделении церкви от государства и 
школы от церкви» от 23 января 1918 г. На основании этого декрета 
24 августа 1918 г. Государственная комиссия по просвещению 
приняла решение о закрытии духовных учебных заведений и пере-
даче их зданий в собственность государства. Уже 3 сентября Воло-
годский отдел народного просвещения постановил «принять сего 
                                                      
20 ГАВО. Ф. 466. Оп. 1. Д. 4034. Лл. 64–66. 
21 ГАВО. Ф. 466. Оп. 1. Д. 4034. Л. 115 об. 
22 ГАВО. Ф. 466. Оп. 1. Д. 4034. Лл. 138–140 об. 
23 ГАВО. Ф. 466. Оп. 1. Д. 4034. Лл. 140 об. – 141 об. 
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числа здание Вологодской духовной семинарии с его оборудовани-
ем, библиотекой, инвентарем и прочим в заведывание отдела»24. 
Педагогическое правление приняло решение подчиниться. В итоге 
деятельность духовной школы прекратилась 5 сентября 1918 г. 

Подводя итоги выше сказанному, следует отметить, что педа-
гогический коллектив и правление Вологодской духовной семина-
рии делали все возможное для сохранения духовной школы в не-
простые революционные годы. Однако общегосударственные атеи-
стические тенденции оказались сильнее. 

 

                                                      
24 ГАВО. Ф. 466. Оп. 1. Д. 4084. Л. 4 об. 
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Владимир Викторович Кузнецов, 
доктор педагогических наук, профессор кафедры  

общей и профессиональной педагогики  
Оренбургского педагогического университета 

 
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ВУЗА  

КАК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН 
 
Анализ философской, социологической, педагогической ли-

тературы позволяет говорить о том, что, во- первых, понятие «ду-
ховно- нравственной культура» требует своего определения. Во- 
вторых, российские культурологи приблизились к его обоснова-
нию. 

 Для того чтобы определиться с понятием «духовно- нрав-
ственная культура вуза» важно понять архитектонику и устройство 
духовно- нравственной культуры российского общества. Духовно- 
нравственная культура как очень специфический вид культуры 
имеет неземные корни. Её нельзя уничтожить на Земле и ничем 
материальным не объяснить. 

Культура – это движение к Христу. (А. Блок) 
Бутон культуры произрастает из зерна религии. (Павел Фло-

ренский)  
Как русские культуры неотделимы от истории Русской Церк-

ви, так и русская культура неотделима от православия, которое все-
гда было религией российских патриотов. 

Ф.М. Достоевский писал: «Быть русским и быть православ-
ным – значило одно и то же». Русская культура каждой клеточкой 
генетически проникнута православием, начиная от перехода от 
Руси языческой к Руси христианской. (988 г.) 

Культура – писал архиепископ Иоанн (Шаховской) – это 
связь человека с Творцом и со всем миром. Она возвышает, одухо-
творяет, приближает к Богу. 

Уровень духовно- нравственной культуры в России падает. 
Человек забыл Бога. От этого все беды. Человек без духовных цен-
ностей похож на мертвеца. 

На одном из выступлений в Оренбургском государственном 
университете заведующая лабораторией духовно-нравственного 
просвещения, заслуженный работник культуры России 

115



116 
 

Н.А. Ломакина, сказала: «Душа – это то, что болит у человека, ко-
гда тело здорово. Душа – это то, что делает траву травой, деревья – 
деревьями, а человека – человеком. Без души трава – просто сено, 
деревья – просто дрова, а человек – существо. Если ангел будет 
бодрствовать в душе человека, то человек никогда не станет вол-
ком». 

Духовно-нравственная культура российского общества во 
многом определяется состоянием души духовных россиян. 

Говоря о духовно-нравственной культуре, важно выделить 
научный подход. Так, гуманистический подход предполагает, что, 
рассматривая культуру, важно видеть в ней то, что принадлежит 
духовной сфере человека, который, постигая культуру, обретает 
свою духовную сущность. (Бондаревская Е.В., Кульневич С.В.) 

В светском мире, рассуждая о духовности человека, как пра-
вило, имеют в виду сосредоточенный у человека запас знаний, 
умение себя вести, интеллект, ум. К духовному наследию здесь 
относят музыку, театр, литературу и т.п. При данном подходе и 
осмыслению феномена культуры внимание акцентируется на со-
вершенствовании человека как субъекта духовно-нравственной 
культуры (Дивногорцева С.Ю.). 

Духовно-нравственная культура российского общества, на 
наш взгляд, определяет степень его религиозности, чистоту сердца, 
просвещение ума и обожение каждого его члена. И.А. Бунин пи-
сал: «Только тот народ силён, который религиозен». Именно в ду-
ховно-нравственной культуре общества и проявляются отношение 
к Богу, любовь, вера, добро и красота. 

Духовно – нравственная культура, утратившая свою религи-
озность, теряет духовность, то есть право называться культурой, 
ибо бездуховная культура – это уже не культура, а всего лишь ци-
вилизация, – то, что лишено души, – информационный мир и ско-
пище машин. 

Духовно-нравственная культура общества немыслима без 
храмов и богослужения. Церковь и ДНК не могут существовать 
друг без друга. Они нераздельны, как тело, душа и Дух Святой. 

Духовно-нравственная культура общества, имея неземные 
корни и основание, по мысли Ф.М. Достоевского, спасёт мир. 

ДНК – это триумвират красоты, истины, добра. 
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О духовно – нравственной культуре российского общества 
начинают говорить, когда её не обнаруживают, когда она пропада-
ет, и наступает хаос и произвол, анархия и насилие – то, что связа-
но с варварством и бескультурьем, невежеством в религиозном 
плане. 

Подлинная ДНК религиозна по своей сути, устремлена к Бо-
гу, служит Вечности, определяет степень взаимодействия церкви и 
государства – симфонии. 

Уровень развития духовно-нравственной культуры в обще-
стве определяется степенью его греховности. Люди всегда греши-
ли. Отношение населения к греху и злу в обществе может быть 
разным. Известно, что во времена торжества христианства особую 
роль играли проявление стыда, совести. В грехах каялись. В связи 
с этим Ф.М. Достоевский писал: «Если Бога нет, то всё дозволено, 
а Бог нам помогает всегда». 

Войны, разрушения, ненависть людей друг к другу – это ре-
зультат низкого уровня ДНК в обществе и повысить его можно 
только посредством духовной работы с каждым жителем края, об-
ласти, района, села. 

Духовная пища нужна в невидимом религиозном мире и дея-
тельности. Нужно только к ней приучать население.  

 Заповеди Божьи: «Не убий, не укради, не завидуй, почитай 
отца и мать, люби ближнего своего, как самого себя, – вот те Ду-
ховные Правила, к которым общество должно стремиться, должно 
овладеть ими. 

Иоанн Богослов писал: «Чтобы услышать Бога, надо сначала 
услышать людей, стоящих рядом». Поиск в любом человеке хоро-
шего (за что можно полюбить), простое понимание, сочувствие – 
это движение к высотам духовно-нравственной культуры, в центре 
которой – православная вера. И, чтобы возрождение духовно- 
нравственной культуры в России произошло и состоялось, важно 
возвратить его население в лоно православных ценностей и воспи-
тания духа патриотизма. 

В решении этой сложной задачи особую роль играют выс-
шие учебные заведения – институты, академии и университеты. 
Именно они, с одной стороны, могут оказать существенную по-
мощь государству в духовном воспитании молодого населения 
страны и оказывают эту помощь, занимаясь не только просвеще-
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нием и обучением молодёжи, но и воспитывают студентов, приви-
вая им патриотизм, любовь к Родине, к своей профессии, с другой 
стороны, повышают и свою духовно- нравственную культуру. 

Духовное и нравственное состояние высшей школы – это 
производные ДНК российского общества. 

 Духовно – нравственная культура вуза – это социально-
педагогический феномен, который определяется всеми её носите-
лями: руководителями, преподавателями, студентами, технически-
ми служащими. Таким образом, ДНК любого вуза складывается из 
личностной духовно- нравственной культуры каждого субъекта 
пространства высшей школы. 

В чем выражается духовно- нравственная культура лично-
сти? Почему, для того, чтобы сформировать духовно- нравствен-
ную культуру личности молодого поколения, необходимо, чтобы 
все, без исключения, преподаватели и руководители, технические 
служащие ею овладели? (по К.Д Ушинскому)? 

Духовно-нравственная культура преподавателей и студен-
тов – это целостная, динамическая система, которая складывается 
из определённого количества компонентов, благодаря тесной взаи-
мосвязи которых можно получить результат, проявляющийся, во- 
первых, – в личности выпускников вуза, обладающих верой, сове-
стью, честностью, патриотизмом, мужественностью, милосердием, 
ответственностью, терпением, человеколюбием, следующих выс-
шим нравственным идеалам. 

В структуре духовно-нравственной культуры преподавателя 
можно выделить следующие компоненты: 

– мировоззренческий (убеждения, ценностные ориентации, 
интересы, увлечения,предпочтения): 

– духовный (вера в Бога, чистое сердце, обожение): 
– практический (регулярная исповедь и причастие, участие в 

жизни Церкви):  
– творческий (создание проектов, направленных на повыше-

ние духовности как своей, так и окружения, своих близких): 
– рефлексивный (самооценка, самопознание, саморегуля-

ция). 
Успешность духовно-нравственной деятельности преподава-

телей и студентов заключается в воздержании, целомудрии, смире-
нии и т.п., то, о чём писал в своих работах игумен Киприан (8;9). 
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Духовно- нравственная культура личностей преподавателя и 
студента во многом, определяя ДНК вуза, предполагает высокую 
духовность каждого его субъекта и, как справедливо отмечал К.Д 
Ушинский, повлиять на личность другого человека сможет только 
высокоразвитая в духовном плане личность. (13). 

Педагог с высокой духовно- нравственной культурой, как 
правило, проявляется в самореализации своих сущностных сил. 
Студент, если он религиозен, – это знак духовной одарённости, 
сильной личности, способ выживания (12) 

Реализовать свои духовные возможности преподаватели мо-
гут в специально создаваемых в регионах, духовно-
просветительских центрах. 

Духовно – просветительский центр (ДПЦ) – это негосудар-
ственное, многофункциональное религиозно-образовательное объ-
единение, деятельность которого направлена на возвращение насе-
ления в лоно православных ценностей и воспитание духа патрио-
тизма на героических примерах российской истории. Это мощное 
средство формирования ДНК общества и его носителей. 

Такие центры, например, в Белгородской области, позволяют 
осуществлять духовно- нравственное воспитание, возрождать тра-
диции благотворительности и милосердия, просветительскую ра-
боту, проводить исследования и т п. Объектами работы ДПЦ явля-
ются дети – Апостолы Бога и семья – малая Церковь. 

Участие в работе ДПЦ помогает преподавателям и студентам 
в значительной мере повышать уровень духовно- нравственной 
культуры вуза. 

Таким образом, духовно-нравственная культура вуза как со-
вокупность личностных культур руководителей, преподавателей и 
студентов во многом определяется систематизирующими, сквоз-
ными, интегральными качествами личности, которая отражает сте-
пень стремления руководителя, педагога, студента к самосовер-
шенствованию себя на пути к Богу. 
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РОЛЬ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ КОНКУРСОВ  
В ОБЕСПЕЧЕНИИ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ 

СТУДЕНТОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 
 

В настоящее время активно востребованы программы духов-
ного развития студентов высших учебных заведений России в рам-
ках государственной молодежной политики. Важным приоритетом 
в работе с молодежью является формирование у студентов толе-
рантного отношения как к представителям других национально-
стей, вероисповедания, понятий нравственного закона, так и фор-
мирование активной жизненной позиции, включающей в себя пат-
риотические взгляды, уважение и любовь к своей культуре и к сво-
ей стране. 

Одну из главных ролей в развитии духовных ценностей рус-
ского народа играет образовательная среда. Она начинает свое воз-
действие уже с детского сада и продолжается в школе и в высших 
учебных заведениях. 

Сама суть ВУЗов России состоит, как в подготовке высоко-
квалифицированных кадров по различным специальностям, так и в 
устранении негативного воздействия на студентов окружающей 
среды и формировании механизмов противодействия им. Пробле-
мы встречаются разные: начиная от молодежной наркомании, и 
употребления алкогольных напитков, проблем с правоохранитель-
ными органами и заканчивая экстремизмом.1 Последнее очень ак-

                                                      
1 Быковская Г.А. Гражданско-патриотическое воспитание студентов как инстру-
мент социального развития / Г.А. Быковская, И.В. Иноземцев, А.Н. Злобин // Из-
вестия Самарского научного центра российской академии наук. Социальные, 
гуманитарные, медико-биологические науки. 2010. Т. 12. № 3–1. С. 15–24. 
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туально в свете событий в Сирии, Украине, да и самой России, в 
том числе в Дагестане и Чечне. 

В нашей динамично-развивающейся реальности, когда со-
вершаются постоянные открытия не только в научной сфере, мо-
лодые люди должны реализовывать как себя, так и свои задумки и 
идеи. А чтобы это произошло, нужно всячески наставлять и под-
держивать молодые таланты. 

Будущее России за молодыми энергичными и образованны-
ми людьми. Еще в 2009 г. в рамках разработки векторов молодеж-
ной политики Президент РФ В.В. Путин заявил: «Те, кому сегодня 
15, 20, 30 лет, в 40 лет станут главными действующими лицами в 
нашей стране по реализации планов и проектов развития России». 

Именно поэтому всем занимающимся воспитательной рабо-
той необходимо объединить усилия для выработки программ фор-
мирования толерантного сознания молодежи, патриотизма и граж-
данственности в молодежной среде.2 

Одной из форм общения научного сообщества являются 
круглые столы. ВГУИТ традиционно проводит круглые столы по 
темам: «Православная Русь: прошлое, настоящее, будущее»; 
«Формирование толерантности в молодёжной среде». В организа-
ции этих интереснейших мероприятий принимает активное уча-
стие Общественная палата Воронежской области. Обсуждение 
проблем носит живой и заинтересованный характер, в связи с тем, 
что к нему подключаются представители национальных диаспор 
(Воронежская грузинская община «Багратиони», Национально-
культурная автономия украинцев, ВОА «Содружество наций», 
Общественная организация «Эллада», общество российско-
белорусской дружбы и другие) 3, а также Координационный Совет 
народов Кавказа, председатель которого Газибег Омарович Маго-
медов является профессором ВГУИТ. 

Одним из важнейших событий в духовной жизни студентов 
технологического факультета являлось участие в олимпиаде по 

                                                      
2 Быковская Г.А. Историческое наследие как основа для формирования патрио-
тизма / Г.А. Быковская, С. А. Дубинина // Современные проблемы гуманитарных 
и общественных наук. 2015. № 1 (5). С. 28–33. 
3 Быковская Г.А. Система духовно- нравственного воспитания студенчества во 
ВГУИТ / Г.А. Быковская, Е.Ю. Карташова, Е. Н. Мирошниченко // Труды Ростов-
ского государственного университета путей сообщения. 2014. № 1. С. 37–40. 

122



123 
 

духовно-нравственной культуре на тему «Афон-духовный светоч 
Православия», в котором по сравнению с предшествующим годом 
приняли участие большое количество команд воронежских ВУЗов.  

Как участник, могу отметить важность мероприятия в лич-
ностном развитии и духовном просвещении студентов. Данное 
мероприятие заставило подготовиться на высоком уровне всех 
участников олимпиады. Студенты технологического факультета 
самостоятельно, по пособиям и с помощью преподавателей изучи-
ли историю Афона, географическую карту, все сопутствующие 
термины, обозначения, духовные реликвии. Одним из условий 
конкурса было применение творческого подхода в инсценировке 
постановке притчи Паисия Святогорца – Святой горы Афон, с за-
данием студенты успешно справились. Одним из участников 
олимпиады стала команда Воронежской православной духовной 
семинарии, которые великолепно подготовились в силу своего 
профильного образования и выиграли конкурс. Это не помешало 
студентам ВГУИТ показать свои прочные знания, умения и твор-
ческий подход, несмотря на инженерное направление своей подго-
товки. По данному результату можно судить, что ВГУИТ обладает 
мощной базой для развития и реализации молодежи по всем 
направлениям подготовки образования. Важно отметить, что при-
сутствует прочный фундамент гуманитарной подготовки студен-
тов.  

В завершение скажем, что главной целью конкурса для сту-
дентов технологического факультета была не победа, открываю-
щая дорогу в дальнейший тур олимпиады, а приобретенные зна-
ния, полученные умения, духовный фундамент и конечно же отве-
ты на многие личностные вопросы, с которым ушли все участники 
олимпиады. 

 

123



124 
 

Ирина Егоровна Плотникова, 
кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующая кафедрой педагогики и психологии 
Воронежского государственного медицинского 

 университета им. Н.Н. Бурденко, 
pedagogika51@mail.ru; 

Александр Анатольевич Филозоп, 
кандидат психологических наук, доцент, 
доцент кафедры педагогики и психологии 

Воронежского государственного медицинского 
 университета им. Н.Н. Бурденко, 

1510alex@mail.ru 
 

ПОДГОТОВКА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  
РАБОТНИКОВ К ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ  

ВОСПИТАНИЮ СТУДЕНТОВ  
МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 
В современной России начиная с 90-х гг. прошлого века, де-

вальвируются и вытесняются из общественного сознания традици-
онные духовные ценности, сложившиеся в процессе культурного 
развития России. Человеколюбие, вера в добро, честь, совесть, 
справедливость, личное достоинство, стремление к исполнению 
нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим 
Отечеством подменяются ценностями толерантности, конкуренто-
способности, социальной успешности и личного финансового обо-
гащения. Исчезло и почитание родителей, и уважение к истории 
своего рода и своей страны, очевидным фактом стала потеря ду-
ховной преемственности между поколениями. Пропаганда в со-
временном обществе гостевых, пробных и других искаженных 
форм супружеских отношений, ослабление эмоциональных и со-
циальных связей между родителями и детьми, рост внутрисемей-
ной конфликтности, неизбежно приводит к низкому качеству се-
мейного воспитания и отсутствию должного уровня ответственно-
сти родителей за своих детей. Это, в свою очередь, обусловливает 
перманентный кризис социального института семьи и способству-
ет воспитанию нового поколения на чуждых нам ценностях, более 
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двух десятилетий навязываемых российскому обществу апологе-
тами западноевропейской культуры. 

Негативные трансформации общественного сознания отра-
жаются, в первую очередь, на молодежи, в частности, на студенче-
стве. Известно, что оформление мировоззренческих ориентиров, 
формирование устойчивой иерархии ценностей личности и круга 
социальных потребностей особенно интенсивно происходит в сту-
денческом возрасте. Очень часто модели поведения, сценарии 
жизни, открыто и латентно пропагандируемые СМИ, провоцируют 
молодежь обращаться к ложным ценностям, формируют мотива-
цию на безответственный потребительский образ жизни.  

В связи с этим, роль высшей школы в воспитании молодежи 
значительно возрастает. Поскольку высшая школа призвана фор-
мировать не только компетентного специалиста, но и содейство-
вать развитию гармоничной высоконравственной духовной лично-
сти, способной реализовывать свой потенциал в условиях совре-
менного общества, готовой к мирному созиданию на благо Родины 
и к созданию здоровой крепкой семьи1.  

Духовно-нравственная культура личности имеет особое зна-
чение для высшей медицинской школы. Итогом обучения в меди-
цинском вузе должна стать не только сформированная профессио-
нальная компетентность, но и социально-личностная, в которой 
будут интегрированы, и ценностное отношение к своей професси-
ональной деятельности, и духовная, и нравственная личностная 
позиции. Компетентность, только как целостное профессионально-
личностное образование может позволить врачу реализовывать 
гуманистические ценности, принимать участие в позитивных со-
циальных переменах в обществе, нести ответственность за свои 
профессиональные действия2. 

                                                      
1Плотникова И.Е., Филозоп А.А., Берлева С.Ю. Духовно-нравственная культура 
медицинских и фармацевтических работников // Развитие личности как стратегия 
современной системы образования: материалы Международной научно-
практической конференции (Воронеж, 22-23 марта 2016 г.) / под ред. И.Ф. Береж-
ной, С.В. Поповой. Ч.1. Воронеж, 2016. 451 с. 
2 Лаврова Н.Н., Плотникова И.Е., Филозоп А.А. Духовно-нравственное воспита-
ние студентов в медицинском университете // Казанская наука. 2016. № 5. С. 98–
100. 
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В отечественной педагогической традиции, сложившейся к 
концу ХIХ началу ХХ века, под влиянием идей таких выдающихся 
педагогов и философов, как ВВ. Зеньковский, И.А. Ильин, 
П.Ф. Каптерев, К.Д. Ушинский и др., большое значение в духовно-
нравственном воспитании молодежи предавалось личности педа-
гога-наставника3. 

Например, К.Д. Ушинский утверждал, что личностью педа-
гога, определяются и характер, и направление, и результат воспи-
тания. В статье «О пользе педагогической литературы» 
К.Д. Ушинский писал: «Влияние личности воспитателя на моло-
дую душу составляет ту воспитательную силу, которой нельзя за-
менить ни учебниками, ни моральными сентенциями, ни системой 
наказаний и поощрений»4. В другой своей статье К.Д. Ушинский 
вновь возвращался к этой мысли: «В воспитании все должно осно-
вываться на личности воспитателя, потому что воспитательная си-
ла изливается только из живого источника человеческой личности. 
Никакие уставы и программы, никакой искусственный организм 
заведения, как бы хитро он ни был придуман, не может заменить 
личности в деле воспитания»5.  

Развитие идеи К.Д. Ушинского о приоритетности личности 
педагога в воспитательном процессе было продолжено его после-
дователями П.Ф. Каптеревым, В.Я. Стоюниным и др. 

Так, П.Ф. Каптерев предостерегал методологов педагогики 
от заблуждения, что тщательной разработкой метода, правилами и 
предписаниями можно заменить живую личность педагога. «Жи-
вой личности учителя, его собственной самодеятельности и искус-
ства ничто заменить не может: без нее метод мертв, без нее насто-
ящего, живого, успешного обучения никогда не будет»6.  

Профессионализм педагога лишенный духовности, и мало-
выразителен, и непродуктивен. По мнению К.Д. Ушинского ду-

                                                      
3 Шеховская Н.Л. Духовность нравственного воспитания в русской философско-
педагогической мысли: автореф. дис. ... д-ра пед. наук. Белгород, 2007. 42 с. 
4 Ушинский К.Д. О пользе педагогической литературы // Педагогические сочине-
ния: в 6 т. Т. 1 / сост. С.Ф. Егоров. М., 1988. С. 169.  
5 Ушинский К.Д. Три элемента школы / Педагогические сочинения: в 6 т. Т. 1. / 
сост. С.Ф. Егоров. М., 1988. С. 190. 
6 Каптерев П.Ф. Метод и его применение // Избранные педагогические сочине-
ния. М., 1982. С. 44–45. 
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ховность и профессионализм интегрируются в единое целое в 
убеждениях педагога. Только те знания, духовно-этические нормы, 
которые стали убеждениями, выступают реальной поведенческой 
силой, ценностно-целевой установкой педагогического творчества. 

И сегодня, в начале ХХI столетия, нельзя не согласиться с 
мыслью, высказанной русским философом И.А. Ильиным, о том, 
что педагог «должен сам твердо и ясно постигнуть, что есть ду-
ховное начало в человеке, как надлежит будить его в детях, укреп-
лять и развивать»7.  

Истинно духовным должно быть и основное средство педа-
гогического воспитательного воздействия – общение – педагога с 
учениками и студентами, родителей со своими детьми. Именно 
духовность обусловливает искренность общения, непосредствен-
ность и душевную теплоту, являющуюся непременным условием и 
добродетельным компонентом открытости личностей друг другу. 

Таким образом, в отечественной педагогической традиции, 
личность педагога рассматривается через причинно-следственную 
обусловленность, духовности и профессионализма. Духовность и 
умножает силы в исполнении нравственного долга, тем самым по-
могая педагогу преодолевать профессиональные затруднения, и 
является опорой и источником любви к своим ученикам, усиливает 
мотивацию не на сиюминутный результат, а на отдаленное во вре-
менной перспективе достижение педагогического идеала. 

В ВГМУ им. Н.Н. Бурденко на кафедре педагогики и психо-
логии института дополнительного профессионального образова-
ния (ИДПО) разработана на основе лучших отечественных педаго-
гических традиций и, более десяти лет успешно функционируют 
система повышения квалификации и профессиональной перепод-
готовки научно-педагогических работников сферы медицинского 
образования. Накопленный опыт работы свидетельствует о том, 
что непрерывное личностно-профессиональное развитие научно-
педагогических работников медицинских университетов, повыше-
ние педагогической компетентности в области применения инно-
вационных подходов, форм и методов организации воспитательно-
го процесса студентов, является важной и неотъемлемой состав-

                                                      
7 Ильин И.А. Русский учитель // Опыты православной педагогики. М., 1993.  
№ 5–6. С. 196.  
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ляющей эффективной системы воспитания студенческой молоде-
жи в современном вузе8. 

Для повышения уровня компетентности научно-
педагогических работников в сфере воспитательной деятельности, 
на кафедре педагогики и психологии ИДПО разработаны дополни-
тельные профессиональные образовательные программы повыше-
ния квалификации научно-педагогических кадров со сроком осво-
ения 72 академических часа: «Духовно-нравственная культура ме-
дицинских и фармацевтических работников» и «Формирование 
ответственного и позитивного родительства».  

Цель программы «Духовно-нравственная культура медицин-
ских и фармацевтических работников» состоит в углубленном изу-
чении, систематизации знаний и овладении практическими умени-
ями и навыками, обеспечивающими совершенствование и форми-
рование новых профессиональных компетенций научно-
педагогического работника, необходимых для формирования и 
развития духовно-нравственной культуры студенческой молодежи 
в образовательной среде медицинского университета в рамках 
имеющейся квалификации.  

Духовно-нравственная культура студента – это сложная ин-
тегральная система его личностных качеств. Данная подсистема 
личности характеризует степень развития и саморазвития нрав-
ственных ценностей человека. Его убеждений, мотивов, знаний, 
умений, чувств и способностей, которые он проявляет в различных 
ситуациях нравственного выбора и нравственной деятельности в 
сравнении с теми духовными ценностями, высокогуманными 
принципами, правилами, которые в современной социокультурной 
среде и деятельности принято считать нормативными и (или) иде-
альными.  

Процесс формирования духовно-нравственной культуры сту-
дента в медицинском вузе можно определить как процесс духовно-
нравственного становления будущего врача. Особое место в этом 
процессе принадлежит воспитательной работе опирающейся на 
российские традиционные духовные ценности: человеколюбие, 

                                                      
8Лаврова Н.Н., Плотникова И.Е., Филозоп А.А. Духовно-нравственное воспита-
ние студентов в медицинском университете // Казанская наука. 2016. № 5.  
С. 98–100. 
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честь, милосердие, сострадание к ближнему, совесть, справедли-
вость, вера в добро, верность своему нравственному долгу перед 
семьей и Отечеством и др., и сопряженные с христианской этикой 
и Православной верой. 

Дополнительная профессиональная образовательная про-
грамма повышения квалификации научно-педагогических работ-
ников медицинских вузов со сроком освоения 72 академических 
часа: «Формирование ответственного и позитивного родитель-
ства» в своей основе опирается на российские традиционные ду-
ховные ценности построения семейных отношений и воспитания 
детей. 

Ответственное позитивное родительство – это не только со-
вокупность социальных функций материнства и отцовства, а каче-
ственная характеристика отдельной личности. С одной стороны, 
она отражает развитие у личности нравственных отношений к се-
бе, к своему ребенку, к семье, к своему роду, к своей малой и 
большой Родине. А, с другой, – сопряжено с ценностью и привле-
кательностью родительства для личности, предполагает наличие 
знаний и умений по вопросам воспитания и развития детей, адек-
ватных ожиданий и положительных чувств к ребенку.  

Цель программы «Формирование ответственного и позитив-
ного родительства» – совершенствование и формирование новых 
профессиональных компетенций научно-педагогических работни-
ков необходимых для воспитания у студентов культуры семейной 
жизни, родительских умений и навыков (компетенций) для воспи-
тания детей, в том числе для охраны их прав и здоровья, создания 
безопасной среды, успешной социализации, обучения и развития. 

Высокое качество подготовки специалиста в сфере высшего 
медицинского образования невозможно без «профессиональной 
духовности» и непрерывного личностно-профессионального раз-
вития научно-педагогических работников медицинских вузов – 
совершенствования не только профессиональной медицинской, но 
и педагогической компетенции, а также внедрения инновационных 
педагогических подходов в проектирование воспитательного про-
цесса. 

Опыт организации повышения квалификации научно-
педагогических работников в ВГМУ им. Н.Н. Бурденко на кафедре 
педагогики и психологии ИДПО, по вопросам духовно-
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нравственного воспитания студенческой молодежи может стать 
основой подготовки педагогов во многих образовательных органи-
зациях. Так как основной вектор системы воспитательной деятель-
ности современного вуза должен быть направлен на развитие гар-
моничной высоконравственной личности, разделяющей россий-
ские традиционные духовные ценности, способной реализовать 
свой потенциал в условиях современного общества, строить здоро-
вую крепкую семью и воспитывать детей, готовой к мирному со-
зиданию на благо Родины. 
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ПАТРИОТИЗМ КАК ДУХОВНО-НРАВСТВЕННАЯ ОСНОВА 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРОЯВЛЕНИЯМ  

ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА 
 
ХХ в. стал временем кризиса традиционных религиозных 

систем в западном мире, эпохой массового отхода от религии, пе-
риодом масштабной секуляризации и атеизации. Новые идеоло-
гии – коммунистическая, постиндустриальная, глобализационная – 
нанесли тяжелейшие удары по традиционным моделям мировоз-
зрения. ХХI в. пожинает горькие плоды. Утопии всемирного ком-
мунизма и упование на всеобщее благосостояние для разрешения 
всех проблем человечества рухнули. У сегодняшнего поколения 
молодежи во всех развитых странах мир, в том числе и у россий-
ской молодежи, зачастую частично или полностью разрушено 
смыслообразующее ядро мировоззрения. Юность и молодость – 
поиск себя, поиск и построение прочного фундамента осмыслен-
ного бытия, закрепление и утверждение собственной идентично-
сти и личностной значимости. Современность в обществе позднего 
модерна и постмодерна не дает ответа на самые главные вопросы 
юности: Зачем я живу? В чем цель и смысл моей жизни? Зачем я 
нужен? И кому я нужен? В современной России для многих моло-
дых людей ответы на большинство таких вопросов будут негатив-
ными, а, следовательно, неудовлетворяющими. 

Второй процесс, непосредственно связанный с первым, – 
всемирная глобализация, реализуемая по типу вестернизации с 
центром из США. Последовательное вторжение на территории ед-
ва ли не любых стран, экономическое и/или силовое навязывание 
«американских ценностей» и «американского образа жизни» в зна-
чительной степени связаны с последовательным, в том числе 
насильственным, разрушением традиционных укладов, традици-
онных моральных и духовных ценностей народов мира, стран и 
цивилизаций. В отношении традиционных культур – это обезличи-
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вание и унификация, а насаждаемая альтернатива: нарциссический 
индивидуализм и эгоистическая конкуренция, идеализация потре-
бительства, культ насилия, секса, вседозволенности и агрессивной 
распущенности. 

Для понимания причин формирования «нового» экстремизма 
лучше обратиться к анализу, в первую очередь, внутренних при-
чин. Среди которых можно назвать две основные – качественное 
изменение российской молодежи (как главного субъекта около-
экстремистского протеста) и отсутствие качественных изменений 
российской политической элиты (как объекта этого протеста). 

Главными участниками массовых протестных акций 2014 г. 
стали представители пост-постсоветской молодежи – те, кто соци-
ализировался не в «кипящих» 1990-х гг., а в относительно спокой-
ных 2000-х гг. Для более старшего поколения несомненны заслуги 
В.В. Путина в решении «чеченской проблемы» и в нейтрализации 
«олигархов с большой дороги». Для нынешнего поколения моло-
дежи эти заслуги 10-летней давности имеют меньшую ценность. 
«Наведение элементарного порядка» воспринимается ими как само 
собой разумеющееся, а отсутствие общепонятной стратегии наци-
онального развития – как новый «застой». Исторический опыт по-
казывает, что революции устраиваются не нищими, кому «нечего 
терять, кроме своих цепей», а людьми с достатком, которые лише-
ны перспектив его улучшить. Современное поколение молодых 
людей именно таково: им уже не надо бороться за выживание (как 
в 1990-е гг.), но и жизненные перспективы у них смутные, по-
скольку сложившаяся в России социально-экономическая система 
ограничивает их возможности самореализации.  

Хотя в целом россияне, и молодежь в частности, видят и вы-
соко оценивают деятельность государства в этой области (Олимпи-
ада в Сочи, сравнение с событиями на Украине, антитеррористиче-
ские мероприятия в Чечне), при этом проявляется тенденция 
устойчивого роста числа преступлений экстремистской направ-
ленности, фиксируемая параллельно с ростом террористической 
активности. 

Формируя собирательный образ экстремиста на основе сво-
док и информационных сообщений правоохранительных органов, 
материалов уголовных дел и публикаций в средствах массовой ин-
формации, можно утверждать, что в большинстве это молодой че-
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ловек в возрасте от 14 до 30 лет, пол преимущественно мужской, 
по роду занятий – либо выпускник общеобразовательной школы, 
не поступивший в высшее учебное заведение, либо студент 
начальных курсов вуза. По характеру это личность с искаженной 
системой нравственных и правовых ценностей, всегда уверенная в 
своей правоте и эффективности диктата силы, нуждающаяся в са-
моутверждении. Формирование подобных индивидов обычно про-
исходит в социально неблагополучной среде, но вопреки распро-
страненному мнению экстремист – это не всегда люмпен, а скорее, 
молодой человек из семьи со средним достатком, не сумевший 
адаптироваться к условиям реальной жизни с ее проблемами и де-
формированной системой ценностей, ищущий самовыражение в 
неформальном общении с экстремистскими группами, где насилие 
воспринимается как допустимый и даже наиболее предпочтитель-
ный способ достижения цели. 

В результате проведенного исследования психологических 
особенностей лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступ-
ления по идеологическим мотивам, можно сделать выводы о нали-
чии у них определенного набора устойчивых характерологических 
черт, имеющих отчасти конституциональную природу, а отчасти – 
полученную в результате социализации. Прежде всего, здесь сле-
дует отметить интеллектуальную неразвитость, ригидность, эмо-
циональную уплощенность и неспособность к эмпатии (сопережи-
ванию). Осуществляя свойственный каждому подростку идентич-
ностный поиск, человек с такими характерологическими особен-
ностями легко оказывается увлеченным идеей собственного пре-
восходства над окружающими, начинает отрицать ценность чужих 
достижений. Его самооценка формируется исходя из амбивалент-
ных убеждений. С одной стороны, осознаются собственная несо-
стоятельность в тех или иных областях (например, неспособность 
конкурировать с одноклассниками в учебных дисциплинах). С дру-
гой стороны, под влиянием комплекса собственной исключитель-
ности, гипетрофированного «Я» такой молодой человек пребывает 
в уверенности, что ему уготована особая судьба и он достоин са-
мого высшего положения в обществе, а это сопровождается фор-
мированием завышенного уровня притязаний. В результате, с од-
ной стороны, существует запрос на заведомо недостижимый уро-
вень жизни, с другой – осознается эта недостижимость. По мне-
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нию Т. Гарра , чем больше отстоят друга от друга уровень притяза-
ний и уровень прогнозируемых достижений, тем больше вероят-
ность участия человека в политическом насилии, то есть в экстре-
мистской и террористической деятельности. Таким образом, для 
носителя описанных личностных черт вероятность участия в про-
тивоправной деятельности в составе деструктивных организаций 
является наиболее естественным способом самореализации. Сле-
дует отметить, что количество носителей такого типа личности в 
популяции небольшое, однако именно их действия оказываются в 
центре внимания средств массовой информации, именно их асоци-
альные поступки приводят в пример участникам деструктивных 
организаций, именно их активность в случае возникновения мас-
совых беспорядков провоцирует толпу к осуществлению насилия. 

Необходимо отметить, что молодежный экстремизм является 
атрибутивной чертой любого общества, его полное искоренение 
невозможно. Однако вполне реально ограничение, удержание в 
рамках приемлемого, путем реализации мер международного, гос-
ударственного и регионального уровней, направленных на согла-
сование устремлений молодежи с тенденциями развития общества. 
Переход от краткосрочных и локальных решений к стратегически 
выстроенным среднесрочным программам в области молодежной 
политики (прежде всего, включая задачи профилактики и противо-
действия молодежному экстремизму) повысит интегральный по-
тенциал этой важной социально-демографической группы и при-
даст новый импульс развитию страны. 

В настоящее время молодежный экстремизм растет более 
высокими темпами, чем преступность взрослых. К основным чер-
там молодежного экстремизма можно отнести: возрастающую ор-
ганизованность; сплоченность группировок; формирование в 
группировках идеологических и боевых структур; усиление мер 
конспирации; применение для распространения своей идеологии и 
координации действий новейших информационных и коммуника-
ционных технологий. 

Попытки противопоставить «чужим» сетевым структурам 
«наши» сетевые структуры, уже есть. Интересным опытом являет-
ся, в частности, деятельность «кибердружинников», инициирован-
ная Лигой безопасного Интернета. Речь идет о добровольческом 
сообществе граждан (почти исключительно – молодых людей), ко-
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торые ведут борьбу с противоправным контентом в Интернете, 
прежде всего, против детской порнографии и педофилии, но также 
и против контента, содержащего сцены насилия, в том числе с экс-
тремистским уклоном. Проблемой этого движения (как и других, 
ему подобных) является отсутствие внятной идеологии противо-
действия экстремизму. Попытки руководителей Лиги на Первом 
всероссийском слете кибердружинников предложить в качестве 
такой идеологии антиамериканизм и «защиту Отечества» вызвала 
у молодых кибердружинников скорее настороженность, чем пони-
мание.  

Невостребованность избыточной энергии и потенциального 
энтузиазма молодежи, разрушение духовных ценностей и идеалов, 
экзистенциальный кризис, страх будущего, ощущение собственной 
ненужности, оторванности, одинокости для многих молодых лю-
дей становятся в последние годы тягчайшим испытанием. Религи-
озная мотивация экстремистско-религиозных сообществ активно 
использует эти факторы в своих целях и интересах. Здесь сразу 
предлагается однозначная конкретная модель религиозной веры, 
дающая ясные и полные ответы на все вопросы и запросы лично-
сти, указанные выше. Свойственный молодости максимализм, чер-
но-белое восприятие реальности, восстановление стержня абсолю-
тизируемых традиционных религиозных ценностей становятся 
основаниями для дальнейшей возможной манипуляции. Религия, 
апеллирующая к чувству, а не к разуму, в крайних своих формах 
использует фанатично экзальтированное групповое воздействие, в 
лоне которого молодой человек, пропитываясь соответствующими 
идеями и настроениями, обретает ощущение найденной «истин-
ной» идентичности, групповой принадлежности, чувство соб-
ственной востребованности и уникальности, избранности. Религи-
озно-мотивированный терроризм использует религию, религиоз-
ное чувство, религиозную мотивацию как уникальный инструмент 
сакрализации своих целей и деяний. Любые преступления легити-
мизируются религиозной верой, превращая фанатика-террориста 
из чудовищного преступника, каковым он является в действитель-
ности, в собственных глазах и в глазах единомышленников в ис-
полнителя божественной воли, жертвующего собой во имя высо-
кой цели, в великого «героя», в личность исключительную, в свя-
того подвижника и мученика. В психологии такое «переворачива-
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ние» называется «рефреймингом» – «сменой рамки», позволяющей 
перевернуть исходные оценки ситуации на противоположные. 

Формирование из потенциального террориста религиозного 
фанатика в настоящее время может рассматриваться как специаль-
ная технология, уже описанная в специальной литературе. Допол-
нительными факторами, в значительной мере облегчающими экс-
тремистским и террористическим сообществам религиозную вер-
бовку потенциальных участников среди молодежи, являются 
принципиально новые реалии социальной жизни: «виртуализация» 
бытия молодого человека, «психология игровой реконструкции», 
«идеология симулякров или симулякризация реальности». Рас-
сматривая в данном контексте возможные основания субъективной 
мотивации принятия экстремистской / террористической идеоло-
гии у молодежи, можно определить ряд вероятных психологиче-
ских предпосылок: потребность в «высоких смыслах», героике, 
романтике, вплоть до самопожертвования; поиск идентичности; 
потребность в принадлежности к группе «своих» и наличии лидера 
– вдохновителя-организатора; жажда самореализации и само-
утверждения; преодоление скуки, рутинности, однообразия обы-
денного существования. 

Исходя из объекта воздействия социальная сущность проти-
водействия идеологии экстремизма (терроризма) должна заклю-
чаться в формировании в обществе неприятия этой идеологии, ее 
осуждения на основе аргументации, понятной и доступной объек-
ту воздействия. Следует учитывать, что экстремистскую (террори-
стическую) идеологию невозможно уничтожить физически, ибо 
мысль убить нельзя. Бесполезно ее запрещать законодательно, ибо 
запретный плод привлекает внимание людей. Эту идеологию мож-
но лишь заменить на более привлекательную, понятную и полез-
ную для индивида либо скомпрометировать, найдя убедительные 
аргументы и, главное, способ их доведения до объекта воздей-
ствия. 

Стратегически подобный подход противодействия идеологии 
насилия выглядит приемлемым, однако в тактическом плане воз-
никают проблемы, существенно снижающие его эффективность.  

Бесспорно, что силовые методы в борьбе с терроризмом и 
экстремизмом необходимы, но достижение конечной цели в проти-
востоянии этому злу современного мира возможно лишь на основе 
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постоянной системной профилактической работы. Ключевая роль 
в этом должна принадлежать учреждениям образования, которые 
призваны не только обучать, но и воспитывать личность, облада-
ющую высокими духовно-нравственными качествами, способную 
противостоять идеологии экстремизма и терроризма. Следует от-
метить, что наиболее уязвимой средой для проникновения идей 
экстремизма являются учащиеся школ с еще не сформировавшейся 
и легко поддающейся влиянию психикой 

В настоящее время главным направлением противодействия 
экстремистским тенденциям должно стать, видимо, и конструиро-
вание идеологии «позитивного патриотизма» – такого патриотизма, 
который предлагает молодым людям объединяться не против вра-
гов (США, Запада, исламистов и так далее), а за какой-то внятный 
образ России XXI в. Эту задачу рано или поздно придется решать. 

 
 

137



138 
 

Сергей Иванович Реснянский,  
доктор исторических наук,  

профессор кафедры истории России  
Российского университета дружбы народов, 

S-R44@yandex.ru 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 
ВОСПИТАНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ  

В КОНТЕКСТЕ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Образование, на мой взгляд, это, прежде всего, выстраивание 

личности, ибо восстановление духовного в сегодняшнем челове-
ке – самая главная проблема ХХI столетия. По мысли замечатель-
ного современного философа А.С. Панарина, сейчас «эпоха пре-
дельной порчи человека». В то время как в современном образова-
нии делается главным образом акцент исключительно на знаниях. 
Без духовно-нравственного стержня воспитывается культурный 
зверь. Это, конечно, трагедия. А между тем молодые люди лишены 
чувства исторической традиции, исторической ответственности. 
Это прекрасно понимал, например, А. С. Пушкин, когда писал им-
ператору Николаю I предупредительную записку «О народном об-
разовании», где великий русский поэт и мыслитель как раз говорил 
о необходимости воспитании молодых поколений отечественной 
историей. Это чрезвычайно актуально для современной России, 
ибо мы воочию наблюдаем реальный мировоззренческий вызов со 
стороны западноевропейских держав. Особенно пытаются нивели-
ровать проблему национальной идентичности, ведущую к утрате 
смысловых жизненных мотивов как государства, так и отдельной 
личности. Более того, как мне представляется, весь современный 
мир на пороге поглощения глобализирующейся массовой культу-
рой. Сегодня предельно ясно, что потерпела полный провал идея 
модерна (со времён Ренессанса) «улучшения мира» путём его пре-
образования рациональной активностью в природные сферы бы-
тия. Современный мир в ожидании новой парадигмы своего суще-
ствования. И, к сожалению, такая мировоззренческая дисциплина, 
как история преподаётся не совсем корректно в условиях этого 
жёсткого вызова мира. Там нет самого главного- любви к своему 
Отечеству, её традициям, её ценностям. Отсутствует то чувство, о 
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котором говорил И.А. Ильин. Для того, чтобы понять историческое 
прошлое России, её надо любить сердцем, а не просто знать. Сего-
дня, обнаруживаемый кризис в преподавании истории, как в шко-
лах, так и в вузах имеет, на наш взгляд, как ценностное, так и ко-
гнитивное проявления. Ценностное проявление кризиса связано с 
чрезмерной деидеологизацией исторического образования, резуль-
татом которой явилось выхолащивание воспитательной компонен-
ты истории. Когнитивное проявление состоит в деконцептуализа-
ции, сведению преподавания истории к простому перечислении 
исторических фактов. В этом отношении лекционные курсы пре-
подавателей исторической дисциплины должны являться ответом 
на указанные вызовы. Преподаватели истории должны представ-
лять в своём труде ценностно-ориентированный подход к раскры-
тию исторического материала. Исторические факты в этом подходе 
имеют значимость не сами по себе, а в связке с транслируемыми 
через историю ценностями. А в противовес распространённому 
подходу изложения исторического материала как перечню фактов, 
расставленных в историческом порядке, лекционные курсы по-
новому составленные предполагают изучение отечественной исто-
рии в её процессной развёрстке. В этой связи, доминантным для 
преподавателей исторических знаний должен являться дискурс 
понимания того, что специфичность современного знания подчи-
нена единой задаче: охарактеризовать и осмыслить особенности 
современного российского процесса с точки зрения трансформа-
ции прошлых столетий, которые претерпели и продолжают пре-
терпевать новые изменения в представлении историков в их подхо-
дах к изучению российского прошлого, возможности и специфики 
познания этого прошлого, определяемых такими концептами, 
формирующими картину мира, как культурная история, религиоз-
ная и интеллектуальная культура. Это принципиально важно, ибо 
сегодня в сознании людей доминирует позитивистская картина ми-
ра, в которой нет места традиционным духовно-нравственным 
ценностям российской истории. 

Об актуализации ценностного понимании истории говорят и 
многие интеллектуалы Запада, считая такой подход панацеей от 
всепроникающей культуры потребления, продуктом которой может 
быть только, по мнению итальянского мыслителя Умберто Эко, 
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«рецепторный тип человека, пожирателя видеороликов и рекламы 
с внутренней пустотой в душе». 

Швейцарский писатель Макс Фриш в своём романе 
«Назову тебя Гантенбайн» говорил о различных формах историче-
ской мимикрии: «примеряют истории как платья». Он подчёрки-
вал, делая анализ духовной атмосферы Запада: если нужны друзья, 
то только для времяпрепровождения, если нужна женщина, то 
только для физиологии, смысл жизни подменяется качеством жиз-
ни, то есть замещение внутреннего мира телесным аналогом. На 
мой взгляд, такой «Большой гамбургер», который предлагают, вы-
ражаясь фигурально, в качестве смысла человеческого существо-
вания всевозможные либеральные дискурсы, не может быть идеей, 
способной быть путеводной звездой для российского социума. Об 
этом свидетельствует всё прошлое историко-культурное наследие 
нашего отечества. Поиск духовно-нравственного совершенства – 
главный мотив творчества от Епифания Премудрого и Андрея Руб-
лёва до Пушкина, Гоголя, Достоевского, Толстого. Мир бывания, 
где мы, по мысли Н.В. Гоголя, «только существователи», не исчер-
пывает бытие. Не всё может быть раскрыто логико-
аналитическими суждениями. Об этом и напоминал Гоголь в пись-
ме к графине Виельгорской, когда советовал ей изучать отече-
ственную историю, одновременно читая историю русской право-
славной церкви, что только таким образом можно понять сокро-
венные смыслы исторического процесса. И действительно, можно 
ли рационализировать человека? Читать его как текст, и этим он 
исчерпывается, как предлагает, в частности, семиотическая лотма-
новская школа? Можно ли рационализировать историю и истори-
ческое время? Это значит овладеть всей времённой текучестью 
истории. Возможно ли это? На мой взгляд, такой максимализм 
аналогичен авантюре. Исчерпывается ли история своей событий-
ной текучестью? Или есть нечто иное в историческом прошлом? 
Тот самый «камень», который, согласно «Священному Писанию», 
должен быть поставлен во «главу угла»? 

Например, сакральное историческое поле, которое имеют все 
исторические народы, обладающие национальной идентификаци-
ей. В частности, такую роль играли «Илиада» и «Одиссея» в ан-
тичной Греции, или «Северная Эдда» для германских народов и т. 
д. В современных же образовательных программах совершенно 
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отсутствует пласт «священной истории». История, конечно же, 
безусловно, вариативна в том смысле, что это открытый процесс, 
где действует человек со своей свободной волей, и всегда ценно-
сти, нормы, традиции, верования, обычаи играли в обществе инте-
грирующую роль, являлись источником креативной энергии. Это 
вполне объяснимо, на мой взгляд, ибо именно на этих основах 
только и могла быть осуществлена корпоративность русского этно-
са в многовековой российской истории. И с этим наследием про-
шлого надо быть, как мне представляется, предельно деликатным и 
осторожным. Хочу напомнить, каким страшным временем были 
девяностые годы для российской государственности. Это было 
время, напоминающее «Чёрный квадрат» Казимира Малевича, 
пространство пустыни, ведущее в никуда: прежние духовные цен-
ности были отброшены, новых не было. В то время в российскую 
плоть духовной культуры был инкультурирован новый рационали-
стический, прагматически- утилитарный ценностный ряд, ориен-
тированный на позитивистскую иллюзию- якобы только такой 
взгляд на мировую историю является единственно возможным. В 
контексте преподавания истории в российской высшей школе сту-
дентам внушалась мысль, о том, что только через утилитарно- по-
лезные ценности потребительской культуры, пропагандированные 
Западом, только и возможно познание мира. На абсолютизации 
человека рацио строились и мегаконцепции эволюционной теории 
прогресса с её направлением «вверх от животного», глобализма, 
экуменизма и т.п. А между тем идея разума, которая была главным 
мифом познания мира в западной культуре со времён эпохи Воз-
рождения, переживает сегодня глубокий кризис. Вл. Набоков 
называл эту идеализацию рассудочного сознания «гносеологиче-
ской мерзостью», а сербский церковный деятель Иустин Попо-
вич – «философской пропастью». Этот кризис, который стал сего-
дня, как известно, всеобъемлющим для всей экономико- политиче-
ской цивилизации, неолиберальной парадигмы картины мира во-
обще. А между тем, в своё время Макс Планк в знаменитой речи 
«О смысле и границах точного знания» говорил о границах, не 
преодолимых для точного знания, как бы высоко оно не стояло, 
потому что, подчёркивал знаменитый физик и философ, «оконча-
тельная реальность носит метафизический характер». В этой связи 
становится понятным, что голос Бога: «Адам, где ты?» и вопрос 
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Понтия Пилата: «Что есть истина?» – это, отнюдь, не простые ме-
тафоры. Они вкоренены в ткань сегодняшней мировой истории, 
будучи нервом мировой культуры. Энергия мысли не может быть 
духовно нейтральной. Очень важно мировоззренческое ценност-
ное основание, на котором человек строит свой духовный дом. 
«Просвещение одной только наукой, одного только ума, односто-
ронне и не ведёт к добру», – писал Вл. Даль. «Истина даётся не 
отвлечённым логическим мышлением». На этом пути она недо-
стижима. Она даётся только «цельному человеку», которому внят-
но «совокупление всех познавательных способностей», т.е. мыш-
ления, «сердца», совести, любви, смысла, «в одну силу», – отмечал 
И.В. Киреевский. А между тем, современные образовательные 
технологии вообще противоречат православному пониманию учи-
тельства и ученичества. Религия предполагает существование 
высшего смысла, недоступного для человеческого понимания. По-
этому религиозное образование обучало не столько знаниям, кото-
рые относительны в силу ограниченности человеческого разума, 
сколько умением их постигать и ими оперировать («искусствам»). 
Как говорил А. Дистервег: «Плохой учитель преподносит истину, 
хороший учит её находить». Сегодня система обучения наукам, как 
суммарным знанием по определённым аспектам бытия, себя ис-
черпала. Обучение не поспевает за динамикой научного прираще-
ния. Существуют пределы усвоения студентами эмпирического 
материала. Рано или поздно образовательная критическая масса 
будет преодолена. (Симптомы к чему уже обнаруживаются). По- 
видимому, эра сциентизма подходит к своему завершению. Древ-
ние мыслители не проводили дифференциацию наук, а говорили о 
знании в целом. Нельзя было исследовать сферу дольнего без ре-
шения вопросов трансцендентных. Но схоластическая перегру-
женность, при недостаточной разработки эмпирического материа-
ла, предопределили рождение теории «двух истин», предполагаю-
щей дробление целостного знания. Со временем априорное допу-
щение о самодостаточном характере эмпирического опыта было 
забыто. В результате усечённые в силу своей природы научные 
представления преподносились в качестве абсолютной истины. 
Обучение наукам в школах и вузах, при игнорировании религиоз-
ного образования, приводит к искажённому восприятию картины 
мира. Хотя именно в юношеский период важно сформировать це-
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лостное в метафизическом плане миропонимание. Интерес пред-
ставляют религиозные образовательные технологии. В частности, 
весьма эффективной, с точки зрения возрастных критериев, явля-
ется методика содержательной мифологизации. Через визуальный 
ряд мифологем, представляющих собой квинтэссенцию учебного 
материала в образно-аллегорической форме, учащиеся более про-
дуктивно задействуют механизмы памяти. При дешифровке сим-
волики мифических аллегорий, как ни в какой иной образователь-
ной технологии, совершенствуется потенциал теоретического 
мышления. Кроме того, современная педагогика исходит из пред-
ставления о неизменной природе человека. Фактор антропогенеза 
не берётся ей в рассмотрение. По-видимому, мы находимся на пе-
реломном рубеже трансформации структуры мышления человека. 
Письменная культура предопределяла рациональные формы миро-
восприятия. Человек мыслил так же, как и писал, проводя цепочку 
каузальной логистики. Феномен компьютеризации стал предвест-
ником гибели письменной цивилизации. Система мышления гене-
раций компьютерной молодёжи более близка к мифологической 
психоментальности древности. Спрессованные в виртуальном поле 
пространственно-временные характеристики актуализируют ми-
фологическую парадигму феноменологического бытия. Но обуча-
ющие методики остаются по-прежнему ориентированы на «пись-
менного человека». Менталитету генерации «нью эйдж» соответ-
ствуют те же образовательные подходы, как и для человека тради-
ционалистских сообществ, что ставит на повестку задачи реани-
мации архетипов религиозной педагогики. Ещё об очень важном. 
Нуждается, на мой взгляд, в пересмотре стереотип об обскуран-
тизме средневекового религиозного образования, включая его пра-
вославную версию. В различного рода «Изборниках» XI–XVII вв. 
Обнаруживаются передовые сведения по риторике, диалектике, 
философии, психологии, географии, истории, теологии. Обяза-
тельным для русского человека являлось знание начальной мате-
матики. По- видимому, близкий к всеобщему носила грамотность в 
допетровской России. Судя по сохранившимся эпистолярным ма-
териалам крестьян начала XVIII в., грамотный человек в их среде 
представлял тривиальное явление. Сошное письмо и разнообраз-
ные книги, определявшие права и обязанности крестьян, такие как 
писцовые окладные, рядные записи, выписки из нормативных ак-
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тов свидетельствуют о тотальной образованности. Показателен 
парадокс, что грамотность в императорской России резко сократи-
лась по сравнению с её уровнем в московский период. Таким обра-
зом, как мне представляется, в воссоединении Церкви и школы, в 
том числе и высшей школы, видится путь к возрождению России в 
целом.  

И в этой связи хочу ещё раз подчеркнуть насколько важными 
и актуальными являются духовно-нравственные проблемы с точки 
зрения современных подходов воспитания в контексте модерниза-
ции образования, ибо надо всегда исходить из того,( и я ещё раз 
хочу подчеркнуть эту важную мысль), что просвещение – это 
труднейший процесс постижения высших смыслов бытия, что об-
разование – это прежде всего выстраивание личности, ибо восста-
новление духовного в сегодняшней молодёжи – самая главная про-
блема XX1 столетия. В то время как в современном образовании 
делается главным образом акцент исключительно на знаниях. Из-
ложение материала в лекционных курсах должно быть ориентиро-
вано в этой связи не на редуцирование исторического прошлого, не 
на абстрактные дефиниции, которыми, к сожалению, заполнено 
сегодня пространство такой знаковой дисциплины, как история, не 
на исключительно событийное изложение фактического материала, 
а на комплексное углубленное изучение конкретного национально-
го историко-культурного наследия. Это, безусловно, расширит 
рамки преподавания истории. Более того, содержание лекционных 
курсов должно основываться на проверяемых фактических данных 
и материалах и, что вполне естественно, должно согласовываться с 
предшествующей историографической базой. Главное в современ-
ных подходах к высшему образованию раскрыть существенные 
проблемы, противоречия и достижения, имевшие место в процессе 
генезиса и развития российской государственности, результативно 
использовать весь комплекс базовых методов исследования в исто-
рической науке, а также методы и приёмы междисциплинарной 
интеграции: исторической социологии, исторической педагогики, 
историко- правовых и социокультурных.  

Понимая, что история требует новых, нестандартных форм и 
методов преподавания, диктуемых самой природой этой знаковой 
дисциплины, в лекционных курсах должны быть представлены 
новые, оригинальные разделы, такие, например, как: «Осторожно 
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русофобия», «Исторические афоризмы и крылатые выражения ис-
торических персоналий, интересная подборка иллюстративных 
материалов. Всё это позволит преподавателям истории более 
углублённо познавать самим и преподносить историю Государства 
Российского молодёжи, эффективно использовать этот материал в 
своём профессиональном ремесле историка. Главный мотив, кото-
рый должен проходить через всё содержание учебного процесса –  
это желание преподавателей привить студентам вкус к «живой» 
родной истории, к её героическому прошлому, полюбить родную 
историю «сердцем». 

Таким образом, хочу ещё раз подчеркнуть, что любой лекци-
онный курс по своей структуре, содержанию, выводам, методиче-
ским новациям и, прежде всего своей методологической составля-
ющей, должен являться чрезвычайно актуальным, полезным сту-
денческой аудитории, его материалы могут быть использованы и в 
смежных с историей дисциплинах, таких, к примеру, как культуро-
логия, политология, социология и др.  

В заключении, хочу ещё раз подчеркнуть очень важную мис-
сию современного историка – чтобы её достойно нести в студенче-
ские аудитории, чтобы быть вообще историком и педагогом, нужно 
иметь способность вчувствования в родную историю, в чужую 
душу, обладать совестной интуицией. Именно историки, работаю-
щие с молодёжью, в первую очередь призваны нести эти духовные 
традиции как трансляцию неизбывных ценностей другим поколе-
ниям. Тем более это важно и потому, что студенты живут одной 
культурой (идеалы которой конструируют современные СМИ), а 
преподаватели – другой. Есть, естественно, свои маркёры и крите-
рии. Мы, преподаватели, пытаемся накладывать свою аксиологи-
ческую сетку, свою шкалу. 

Здесь очень большая проблема и ответственность. Например, 
сегодня многие политологи либерально- радикального направле-
ния внушают мысль, что Россия – это уже не великая нация, а ре-
гиональная держава, и измерять мир мировым аршином негоже. С 
другой стороны, ещё филолог-лингвист Вл. Ламанский говорил, 
что важно, чтобы в нации поддерживалось сознание своей исклю-
чительности мировой миссии, альтернативы и Западу и Востоку, 
ощущения роли единого мира, имеющего свои духовные корни в 
«религиозных корнях наших».  
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В воспитании такого мировоззрения у студенческой молодё-
жи истории принадлежит исключительная роль. Какую сторону 
баррикад займёт сегодняшний историк, именно баррикад, ибо сей-
час идёт настоящая идеологическая война, а такая духовная война, 
как об этом говорил французский поэт А. Рембо, гораздо более же-
стокая, чем обычные сражения (Вспоминаются в этой связи слова 
Отто фон Бисмарка о том, что франко-прусскую войну выиграли 
не солдаты на полях сражений, а приходские священники и школь-
ные учителя истории, воспитавшие этих солдат). Память поколе-
ний должна быть сопричастна к великому наследию великой дер-
жавы. И здесь, хочу ещё раз подчеркнуть – доминирующая роль 
принадлежит истории. Нужно всегда помнить, что просвещение – 
это труднейший процесс постижения высших смыслов бытия. 
А между тем в преподавании гуманитарных дисциплин в сего-
дняшней высшей школе духовные историко-культурные традиции 
с православной составляющей должным образом не воспринима-
ются. Это, на мой взгляд, трагедия. Но История длится, кто знает, 
что нас ждёт в будущем, но с оптимизмом смотреть в него, при-
ближать его своим ремеслом историка мы обязаны. 

Любите Россию, господа! 
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Елена Викторовна Сафронова, 
доктор юридических наук, профессор, 

 руководитель Белгородского отделения  
МПОО «Объединение православных ученых» 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ:  

БЕЛГОРОДСКИЙ ОПЫТ 
 

«Вы приняли бесценный дар – Святое Право-
славие. Храните его. Если вы ослабните в 
Православной вере, вас одолеют враги ваши, 
и вы станете их рабами». 

 Завещание святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия славянам. IX век. 

 
Международный молодежный форум «Нравственные импе-

ративы в праве, образовании, науке и культуре» будет проводится 
на Белгородчине в 2017 г. уже пятый год подряд. Востребован-
ность проблематики и большой резонанс превратил это мероприя-
тие в главный молодежный съезд Черноземья.  

Идея проведения молодежного форума возникла на юриди-
ческом факультете НИУ «БелГУ» в 2012 г., когда по благослове-
нию Святейшего Патриарха Московского и всея Руси был объяв-
лен конкурс «Православная инициатива». Была подана заявка на 
проведение молодежного юридического форума. Это было вызвано 
тем, что в мире нарастала тенденция превращения юриспруденции 
в главное средство легализации нравственных пороков: гомосексу-
ализма, педофилии, ювенальной юстиции. Парад узаконения одно-
полых браков, нарастание тенденции упразднения понятий «мать» 
и «отец», рост стремлений закрепления права на смерть у россий-
ской общественности вызывал и вызывает большую обеспокоен-
ность. При этом в юридической среде не культивировалось стрем-
ление к развитию институтов правовой охраны нравственности, 
нравственного здоровья человека, традиционных семейных ценно-
стей, а молодые юристы не обладали опытом толкования правовых 
норм, включая международные, с позиций Учения Русской Право-
славной Церкви о достоинстве, свободе и правах человека. 
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Конкурс выиграть не удалось, но идею молодежного форума 
поддержала Общественно-просветительская организация «Объ-
единение православных ученых» и руководство двух белгородских 
вузов. 

Было принято решение провести молодежный форум более 
широкой проблематики «Нравственные императивы в праве, обра-
зовании, науке и культуре, а в его рамках международный юриди-
ческий конкурс: «Правовая защита общественной нравственности, 
нравственного здоровья граждан, традиционных семейных ценно-
стей и благоприятной окружающей среды». 

Работа форума была запланирована в форме проведения 
пленарного и следующих секционных заседаний: «Достоинство, 
права и свободы человека: политический, экологический и право-
вой дискурс»; «Право, религия, нравственность: проблема соотно-
шения и иерархии социальных регуляторов»; «Философия и исто-
рия русской государственности и культуры: сверхценности и тра-
диции»; «Модернизация российского образования: духовно-
нравственный контекст»; «Глобализация и аккультурация: сущ-
ностный и прогностический аспект». 

На форум поступило более несколько сотен заявок из Рос-
сийской Федерации, Украины, Белоруссии, Болгарии, Сербии, Ма-
кедонии, Армении, Германии, Италии, Эквадора, Анголы и др. К 
публикации было отобрано более 150 работ. Среди авторов буду-
щие или профессиональные врачи, педагоги, психологи, юристы, 
социологи, политологи, журналисты, а также священники, которых 
волновала проблема нравственного состояния современного обще-
ства. 

Задачами форума стало: формирование общественного инте-
реса к проблемам, затрагиваемым на конференции; актуализация 
общественной дискуссии по поводу проблемы обоснования ценно-
сти права в категориях религиозной нравственности; обсуждение 
правовых проблем либеральной концепции прав и свобод челове-
ка, через призму православного вероучения; обучение толкованию 
международных и национальных нормативно-правовых актов на 
предмет правовой защиты прав христианина на моральный про-
тест, общественной нравственности, нравственного здоровья чело-
века и традиционных семейных ценностей; способствование фор-
мированию православного научно-образовательного и экспертно-
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правового сообщества; углубление сотрудничества Русской Право-
славной Церкви с общественными и государственными институ-
тами. 

Первый форум прошел в 2013 г. на базе Белгородского наци-
онального исследовательского университета. Результатом работы 
форума стало издание трех томов молодежных исследований, объ-
единенных темой нравственного императива во всех сферах жизни 
общества, а также принятие Декларации «О защите нравственно-
сти в праве, образовании, науке и культуре», получившей широ-
чайший резонанс. 

Проблематика последующих форумов отражала насущные 
проблемы страны. Так, ко времени второго молодежного форума, 
который принимал в мая 2014 г. принимал Белгородский институт 
культуры на базе Духовно-просветительского центра во имя свв. 
мчц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, в жизни страны 
произошло немало перемен. Среди них и усложнившаяся между-
народная обстановка из-за событий на Украине и признание на са-
мом высоком уровне наличия ценностных ориентиров Русского 
мира. Создавалось впечатление, что голос участников первого фо-
рума, обсуждавших проблемы аксиологии отечественной государ-
ственности, влился в общее многоголосие, и был услышан.  

В рамках второго форума проводился конкурс работ: «Меж-
дународно-правовой анализ крымских событий». Лучшие работы, 
в которых отразилось молодежное видение проблемы, опублико-
ваны в сборнике по итогам форума.  

Третий форум в 2015 г. принимал Белгородский юридиче-
ский институт. Насущной темой этого мероприятия явилась «Кон-
цепция воспитания в РФ», содержание которой вызвало у участни-
ков конференции много нареканий. Не без участия решений фору-
ма, направленных в Государственную Думу РФ и Президенту РФ, в 
концепцию были внесены позитивные изменения. 

Четвертый форум, который проводился на базе Белгородско-
го университета кооперации, экономики и права в 2016 г., стал са-
мым масштабным. На него съехались более 700 участников из раз-
личных уголков страны, а также ближнего и дальнего зарубежья.  

Каждый год по результатам работы форума принимались Де-
кларации, имевшие большой резонанс, а также издавались сборни-
ки материалов. В заседаниях форума принимали участие руково-
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дители ряда всероссийских общественных организаций, таких как 
общероссийское общественное движение «Народный собор», об-
щественный координационный центр «Православное гражданское 
действие», общероссийское общественное движение «Преображе-
ние», межрегиональное общественное движение «Семья, любовь, 
Отечество», «Русского Собрания» и др.  

Полагаем, что за годы работы форума он стал всероссийской 
площадкой, где молодежная общественность, обеспокоенная 
насущными современными проблемами, может выражать свою 
солидарную позицию.  
 

П Р И Л О Ж Е Н И Е  
ДЕКЛАРАЦИЯ 

«О защите нравственности в праве, образовании, науке и культуре», 
принята на Международном молодежном форуме  

в г. Белгороде 16–17 мая 2013 г. 
 
Мы, участники форума, из Анголы, Армении, Белоруссии, Болгарии, 

Германии, Ирана, Италии, Македонии, Молдовы, Республики Конго, Сер-
бии, Украины, Эквадора, Российской Федерации (Армавира, Белгорода, 
Великого Новгорода, Вологды, Воронежа, Екатеринбурга, Ельца, Ива-
нова, Курска, Калуги, Казани, Краснодара, Липецка, Магнитогорска, Ми-
чуринска, Москвы, Приволжска, Санкт-Петербурга, Стерлитамака, 
Ставрополя, Тамбова, Томска и Якутска) заявляем о необходимости 
преодоления ценностно-смыслового кризиса современной цивилизации.  

Мы обращаем внимание на тревожную тенденцию – потерю зна-
чительной частью современного человечества нравственных ориентиров. 
В этих условиях мы считаем, что Россия должна на международной арене 
активнее отстаивать общезначимые нравственные императивы. 

Проблемы 
1. В основе современных тенденций стандартизации и универса-

лизации социума лежит концепция либерализма. Однако ситуация в мире 
показывает, что ни одна из современных проблем не может быть разре-
шена в условиях тотального господства либеральной концепции и отказа 
от собственной национально-культурной идентичности.  

2. Опора на либеральные ценности превращает юриспруденцию в 
средство легализации нравственных пороков (однополых браков, педо-
филии, эвтаназии и др.). Большинство правовых нововведений (в частно-
сти, ювенальные технологии) привносятся извне, носят системный харак-
тер и направлены на уничтожение национальной идентичности и госу-
дарственной независимости.  
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3. Наука, лишённая нравственных оснований, неизбежно ведет к 
развитию разрушительных технологий самоуничтожения человечества 
(генная модификация, чипизация мозга, кибернетическое бессмертие, 
искусственный «человек» и пр.).  

4. Культура, отбросившая за ненадобностью нравственные нор-
мы, выхолащивается, утрачивает смыслы, искажает символы и приводит 
к созданию деструктивного поля антикультуры. 

5. Образование без опоры на нравственные императивы лишается 
воспитательной функции и сводится к получению определенной суммы 
знаний, лишенных смыслового значения.  

Возможности  
6. Основой национально-культурной идентичности России вы-

ступает Православие. Ценности, сформированные православной тради-
цией, прошли через всю нашу историю. Россия ценна для всего мира, 
именно, как носительница идеалов Православия. В условиях кризисных 
явлений в мировой экономике, порожденных развитием западной циви-
лизацией агрессивного потребления, ценности Русской цивилизации, 
ориентированной на идеи служения, смиренномудрия, совершенствова-
ния души, особенно ценны и спасительны. 

Национально-государственные задачи 
7. Мы считаем, что задачи дальнейшего развития России, сохра-

нения стабильности и согласия в обществе настоятельно требуют форму-
лирования национальной идеологии и выражения Русской Идеи в катего-
риях, близких и понятных большинству населения России. Необходимо 
инициировать вопрос о внесении изменений в Конституцию РФ, легали-
зующих государственную идеологию, как инструмент социального и по-
литического единства России. 

8. Развитие системы прав и свобод человека необходимо основы-
вать на базисных ценностных императивах Русской цивилизации, кото-
рые, в частности, отражены в «Основах учения Русской Православной 
Церкви о достоинстве, свободе и правах человека» – документе, утвер-
жденном на Архиерейском соборе 26 июня 2008 г.; закрепить в россий-
ском законодательстве связь идеи прав человека с нравственной ответ-
ственностью. 

9. России следует поставить вопрос о разработке и принятии 
«Всеобщей христианской декларации прав и свобод человека», учитывая, 
что «Всеобщая исламская декларация прав человека» уже существует. 

10. Мы считаем, что необходимо поставить заслон заимствованию 
западных стандартов прав человека, для чего стоит законодательно за-
крепить приоритет внутригосударственного права над международным. 
Мы с тревогой отмечаем, что в настоящее время имплементация норм 
международного права в российское законодательство приводит к раз-
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рушению национально-культурной идентичности и угрожает безопасно-
сти России. 

11.  Стратегическим направлением новой государственной семей-
ной политики должен стать курс на защиту интересов и поддержку се-
мьи, на восстановление иерархии в семье, на отказ от репрессивных форм 
взаимодействия государства с семьей, на возврат органам опеки функций 
поддержки семьи (а не репрессивно-контролирующих), на введение пер-
сональной ответственности должностных лиц за осуществление дей-
ствий, приведших к разрушению семьи. 

12. Крайне важно создать в системе законодательной власти ин-
ститут обязательной фамилистической экспертизы всех предлагаемых 
к принятию законопроектов, а также осуществить проверку на пред-
мет безопасности для института семьи законов, принятых в течение 
последних 20 лет. 

13. Бездумное реформирование системы образования привело к 
ряду негативных тенденций: коммерциализации образования, массовому 
закрытию школ в российской провинции, резкому сокращению числа 
бюджетных мест, политике слияния и закрытия ряда вузов, росту кор-
рупции в системе аттестации научно-педагогических кадров, резкому 
снижению качества образования, особенно в гуманитарной сфере, лише-
нию школы воспитательной функции. Требуется вернуть в систему обра-
зования доступность, качественность, комплексность, а также воспита-
тельную функцию.  

14. Участники Форума с тревогой отмечают, что Министерство 
образования проигнорировало однозначные требования Президента Рос-
сии В.В. Путина вернуть школе функцию воспитания и отказаться от по-
пыток превратить процесс образования в сферу услуг, прозвучавшие в 
последнем Послании к Федеральному Собранию РФ. Это поведет к даль-
нейшему слому вековых традиций отечественного образования. Мы счи-
таем необходимым пока ФЗ «Об образовании в РФ» полноценно не всту-
пил в силу внести в него принципиальные изменения и дополнения, 
направленные на реализацию требований Главы российского государ-
ства. Мы обращаемся к верховной власти с настоятельным требованием 
сломить наконец саботаж чиновниками от образования практики препо-
давания в школах «Основ православной культуры» – важнейшего миро-
воззренческого предмета, который заложит фундамент для стабильного и 
мирного развития российского государства и общества. 

Обязательства 
15. Мы считаем, что ситуация требует принятия мер в первую 

очередь политического характера на самом высоком уровне. Мы готовы 
приложить все усилия для того, чтобы содействовать этому. 
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16. Мы будем стремиться к тому, чтобы найти поддержку нашим 
инициативам со стороны научного, правого, педагогического, культурно-
го сообщества, а также политических сил и общественных объединений. 

17. Мы намерены привлекать внимание общества к обязательно-
сти нравственных оснований в праве, образовании, науке и культуре. 

18. Мы намерены сделать Международный молодежный форум 
«Нравственные императивы в праве, образовании, науке и культуре» по-
стоянно действующей площадкой, объединяющей все здоровые силы, 
обеспокоенные размыванием духовно-нравственной основы жизни обще-
ства. 

г. Белгород, 16–17 мая 2013 г. 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
«О защите нравственности в праве, образовании, науке и культуре», 

принята на III Международном молодежном форуме  
в г. Белгороде 15 мая 2015 г. 

 
Мы, участники форума, собравшиеся в г. Белгороде из разных 

стран мира, связанные сферой образования, заявляем о своей озабоченно-
сти общемировыми процессами разрушения системы обучения и воспи-
тания. 

На наш взгляд, особенно ярко это проявляется в современной Рос-
сии и на постсоветском пространстве. Именно данным фактом объясня-
ется то, что местом проведения форума мы выбрали российский город. 

Проблемы современного российского образования 
1. Современная политика Российского государства в сфере обра-

зования и воспитания исходит из либеральных догм, несмотря на декла-
рируемую представителями власти приверженность традиционным цен-
ностям. 

2. На основе этих догм ни одна из современных проблем Россий-
ского общества и государства не может быть разрешена, так как идея 
неограниченных «прав человека» и концепция «конкурентной личности» 
блокируют передачу культурного опыта следующим поколениям, делая 
молодежь совершенно невосприимчивой к идеалам и авторитетам про-
шлого. 

3. На этом фоне мы всё чётче видим тревожные симптомы в со-
временном российском патриотическом воспитании, что ярко проявилось 
в ходе празднования Дня Победы. Идейные вдохновители современной 
российской власти оказываются не способны ни на что, кроме лозунгов, 
заимствованных в других странах и «адаптированных» для России.  

4. Большинство законодательных новаций в сфере образования 
привносятся в Россию извне, носят системный характер и направлены на 
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уничтожение чувства национальной идентичности в российском обще-
стве. А это в конечном счёте ведёт и к уничтожению государственного 
суверенитета. 

5. Несмотря на дискуссию во власти и СМИ касательно ценностей 
и традиций России, сами эти «ценности» как правило, не называются, а 
если и озвучиваются, то в итоге профанируются. 

6. Законодательство и политическая практика России по-
прежнему находятся в «плену» либеральных догм. Не принят ни один 
закон, который бы защищал традиционные ценности народов России в 
широком масштабе. 

7. Особую обеспокоенность вызывает проект «Стратегии разви-
тия воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» (в ре-
дакции от 01.04.2015). Главным недостатком проекта Стратегии высту-
пают отсутствие ясной цели и наличие так называемого «двойного дна», 
а как следствие – концептуальная пустота, значительная внутренняя 
структурно-логическая и терминологическая рассогласованность. Обще-
известно, что стратегия – это конкретный долгосрочный план достиже-
ния некоторой цели. Понятие стратегии воспитания подрастающего по-
коления предполагает определение фундаментальных методологических 
принципов, которые должны лежать в основе воспитания детей в нашей 
стране. К числу таких принципов можно отнести любовь к ближнему, 
почитание родителей, восстановление духовного начала в человеке, 
утверждение веры, совести, мужества, смирения, терпения, трудолюбия и 
преодоление коренных недостатков человеческой натуры – гордости, 
зависти, жадности, безудержного стремления к наслаждениям,  

Исходя же из текста данного документа, целью современной госу-
дарственной Стратегии в сфере воспитания является определение прио-
ритетов государственной политики, обеспечивающих «укрепление нрав-
ственных основ общественной жизни, успешную социализацию детей, их 
самоопределение в мире ценностей и традиций» (раздел I, с.). «В услови-
ях цивилизационных вызовов Стратегия, – по идее её авторов, – направ-
лена на усиление единения российского общества, переосмысление таких 
ценностей, как гражданская идентичность, патриотизм, ответствен-
ная жизненная позиция» (раздел II, с.1). Исходя только из процитирован-
ного, можно сделать вывод, что народ Российской Федерации ещё не 
определился со своими ценностями, а если и определился, то требуется 
переосмысление. 

Мы разделяем выводы группы экспертов давших развёрнутое за-
ключение по данному документу и опубликованному на сайте РНЛ 
(http://ruskline.ru/analitika/2015/02/28/proekt_strategii_razvitiya_vospitaniya_
v_rossii_yavlyaetsya_neudovletvoritelnym/), и полагаем, что в настоящем 
своём виде текст «Стратегии развития воспитания в Российской Федера-
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ции па период до 2025 года» нельзя считать полноценным конструктив-
ным государственным документом.  

Ситуация в образовании является «лакмусовой бумагой», позво-
ляющей сделать обоснованный вывод о том, что Россия ускоренным кур-
сом идёт к трансформации, которая, возможно, выльется в разрушение 
Российского государства. Возможную модель процессов будущего мы 
наблюдаем в современной Украине 

Сложившееся положение в образовании является следствием от-
сутствия внятной, чётко сформулированной, понятной обществу и осно-
ванной на Традиции концепции образования и воспитания  

Мы призываем всех заинтересованных граждан России сделать всё 
возможное для спасения российского образования путём отказа от раз-
рушительных либеральных реформ. 

г. Белгород, 15 мая 2015 г. 
 

155



156 
 

Василий Александрович Сахаров, 
кандидат педагогических наук,  
доцент кафедры педагогики 

Вятского государственного университета (г. Киров), 
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Людмила Геннадьевна Сахарова, 
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зав. кафедрой социальных и гуманитарных наук 
Кировского государственного  

медицинского университета (г. Киров), 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ 

КАК ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЦЕННОСТНЫЙ  
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН 

 
Сохранение духовно-нравственной компоненты в воспита-

нии подрастающего поколения становится одним из стратегиче-
ских направлений политики Российского государства в сфере обра-
зования. 

Категориальное определение «духовно-нравственный» вве-
дено в тезаурус нормативно-правовых документов Российской Фе-
дерации Федеральным Законом от 01.12.2007 № 309-ФЗ1.  

Статья 14 п. 2 Закона «Об образовании» вводит категорию 
«духовно-нравственная личность», ст. 9 п. 6. – категорию «духов-
но-нравственное развитие».  

В настоящее время на федеральном уровне основным зако-
ном, регулирующим религиозное образование и духовно-
нравственное воспитание, является принятый 29 декабря 2012 г. 
Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

                                                      
1 Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. № 309-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения поня-
тия и структуры государственного образовательного стандарта» (с изменениями и 
дополнениями). URL: http://base.garant.ru/12157429/ (дата обращения: 20 декабря 
2016 г.). 
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дерации»2. (В частности – ст. 87 «Особенности изучения основ ду-
ховно-нравственной культуры народов Российской Федерации. 
Особенности получения теологического и религиозного образова-
ния»)3.  

Принятая Правительством РФ в мае 2015 г. «Стратегия раз-
вития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 го-
да», также указывает, что она опирается на «систему духовно-
нравственных ценностей, сложившихся в процессе культурного 
развития России, таких как человеколюбие, справедливость, честь, 
совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к 
исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей 
и своим Отечеством». 

В числе приоритетных задач Российской Федерации в сфере 
воспитания детей Стратегия называет «развитие высоконравствен-
ной личности, разделяющей российские традиционные духовные 
ценности… формирование у детей высокого уровня духовно-
нравственного развития»4 

Таким образом, в наши дни духовно-нравственное воспита-
ние рассматривается не только как самостоятельная педагогиче-
ская проблема, но и как педагогическое направление, имеющее 
стратегическое значение для развития государства.  

Проблема духовно-нравственного воспитания получила свое 
отражение, как в религиозной, так и в светской педагогике. 

В религиозной (православной) педагогике цель духовно-
нравственного воспитания выражена в установке образовательного 
и воспитательного процессов на «воссоздание в человеке образа 
Божия», формирование у него потребности жить по заповедям вы-

                                                      
2 Федеральный закон № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
URL: http://www.assessor.ru/zakon/273-fz-zakon-ob-obrazovanii-2013/ (дата обраще-
ния: 20 декабря 2016 г.). 
3 Федеральный закон № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: Ста-
тья 87. Особенности изучения основ духовно-нравственной культуры народов 
Российской Федерации. Особенности получения теологического и религиозного 
образования. URL: http://www.assessor.ru/zakon/273-fz-zakon-ob-obrazovanii-
2013/87/ (дата обращения: 20 декабря 2016 г.). 
4 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года: Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 
№ 996-р. URL: https://rg.ru/2015/06/08/vospitanie-dok.html (дата обращения: 
20 декабря 2016 г.). 
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сокого духовного и нравственного бытия, приобщение его к ценно-
стям, находящимся в высшей иерархии ценностей жизнедеятель-
ности человека. Особое значение имеет развитие нравственных 
чувств (любовь, совесть, сострадание и др.) через воздействие на 
эмоциональную сферу воспитанника. 

«Объектом духовно-нравственного воспитания, – пишет 
Т.И. Петракова – является сердце человека. <…> для духовного 
существа человека, его души, сердце является не просто средото-
чием чувств, переживаний, настроений, а таким центром, проходя 
через который эти переживания, настроения, чувства изменяются, 
приобретают определенную «окрашенность», светлеют или, 
напротив, омрачаются, темнеют – в зависимости от «силы сердца в 
любви», этого высшего, самого глубокого и напряженного сокро-
венного человеческого чувства»5.  

Цель духовно-нравственного воспитания состоит в превра-
щении «сердца эгоистического в сердце всескорбящее», т.е. фор-
мирование эмоционально-мотивационной сферы личности и раз-
витие ее нравственных чувств. Именно нравственные чувства – 
любовь, совесть и др. – составляют содержание эмоциональной 
«жизни сердца». По словам Свт. Феофана (Затворника) «жизнь 
сердца есть любовь»6. 

В современной российской педагогике духовно-
нравственное воспитание определяется как: 

– деятельность, направленная на овладение общечеловече-
скими нормами нравственности, формирование внутренней си-
стемы моральных регуляторов поведения (совести, чести, соб-
ственного достоинства, долга и др.) , способности делать выбор 
между добром и злом, измерять гуманистическими критериями 
свои поступки и поведение7; 

                                                      
5 Петракова Т.И. Гуманистические ценности образования в процессе духовно-
нравственного воспитания подростков: дис. ... д.п.н.: 13.00.01. М., 1999. 440 с. 
6 свт. Феофан Затворник Строй естества человеческого в творении // Душеполез-
ные поучения свт. Феофана Затворника. – М.: Издание Веденской Оптиной Пу-
стыни, 2013. 575 с. 
7 Бондаревская Е.В. Смыслы и стратегии личностно ориентированного воспита-
ния. URL: http://portalus.ru/modules/shkola/rus_show_archives.php?subaction= 
showfull&id=1191932059&archive=1196815450&start_from=&ucat=&start_f. (дата 
обращения: 20 декабря 2016 г.). 
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– процесс содействия восхождению детей к нравственному 
Идеалу, через приобщение их к нравственным ценностям (добро, 
долг, верность, честность, благодарность, отзывчивость, милосер-
дие), пробуждение и развитие, нравственных чувств (стыда, со-
страдания, долга, любви и веры); становление нравственной воли 
(способности к служению добру и противостоянию злу, терпения и 
терпимости, готовности к преодолению жизненных испытаний и 
противостоянию соблазнам, стремления к духовному совер-
шенствованию); побуждение к нравственному поведению (послу-
шание, служение Отечеству, соучастие и соделание доброго)8;  

– процесс организованного целенаправленного как внешнего 
так и внутреннего (эмоционально-сердечного) воздействия педаго-
га на духовно-нравственную сферу личности, являющейся систе-
мообразующей ее внутреннего мира. Это воздействие носит ком-
плексный интегрированный характер относительно чувств, жела-
ний, мнений личности. Оно опирается на определенную систему 
ценностей, заложенную в содержании образования и актуализиру-
емую определенной позицией педагога. В педагогическом плане 
выбор аксиологических приоритетов является выбором «объектов 
детской любви» – объектов духовных потребностей личности, ко-
торые должны войти в сознание и душу ребенка… в процессе ин-
териоризации9. 

Говоря о критериях духовно-нравственной воспитанности, 
Т.И. Петракова отмечает среди них «высокую степень эмоцио-
нальной отзывчивости по отношению к происходящим и истори-
ческим событиям, произведениям искусства (показатели: эмоцио-
нальность, адекватность оценок, осмысленность, широта и устой-
чивость интереса)»10.  

Сравнивая светское и религиозное понимание духовно-
нравственного воспитания можно сделать вывод о том, что суще-

                                                      
8 Маслов С.И. Дидактические основания духовно-нравственного воспитания // 
Педагогика. 2008. № 9. С. 46–51. 
9 Петракова Т.И. Гуманистические ценности образования в процессе духовно-
нравственного воспитания подростков: дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.01. М., 1999. 
С. 15. 
10 Петракова Т.И. Духовно-нравственное воспитание в условиях общеобразова-
тельной школы: категории, содержание, критерии. URL: http://www.verav.ru/ 
common/mpublic.php?num=18 (дата обращения: 20 декабря 2016 г.). 
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ственным признаком данного процесса является его воздействие на 
эмоционально-мотивационную сферу личности. Это воздействие 
носит комплексный, интегрированный характер, поскольку опира-
ется на определенную систему гуманистических ценностей, кото-
рые имплицитно присутствуют в содержании воспитания как опыт 
эмоционально-деятельностного отношения к миру. Большинство 
педагогов в определении данного вида воспитания акцентируют 
внимание на эмоциональных аспектах данного процесса, на инте-
риоризации личностью системы ценностей через развитие ее нрав-
ственных чувств. 

Очевидно, что для учащихся медицинских вузов нашей 
страны это имеет первостепенное значение. «Деятельность меди-
цинского работника органически включает в себя этическую со-
ставляющую – ведь он имеет дело не с веществом или информаци-
ей, но – с человеком. Более того – с человеком больным, нуждаю-
щимся в квалифицированной помощи. Поэтому нравственная 
культура будущего врача составляет не какое-то дополнительное 
или избыточное, но ведущее условие осуществления медицинской 
практики»11. Гуманность, уважение, любовь к человеку во многом 
определяют меру врачебного искусства, непосредственно влияют 
на успех учебной деятельности. Без нравственного компонента 
медицина рискует выродиться в простой набор технических меро-
приятий и процедур, лишенный какого-либо объединяющего их 
смысла. В силу этого подлинный профессионализм медицинского 
работника означает не только наличие высокого уровня теоретиче-
ских знаний, практических навыков и умений, но и его развитые 
нравственные чувства. 

Нравственность определяется в этике как сфера нравствен-
ной свободы личности, когда требования, предписываемые обще-
человеческими нормами морали совпадают с внутренними побуж-
дениями личности и становятся объектом эмоционально-
ценностного отношения. Как мы указывали ранее, духовно-
нравственное воспитание есть процесс глубоко индивидуальный, 
основывающийся на единстве знаний, чувств и поведения, причем 

                                                      
11 Ермолаева Г.И. Курс лекций по биоэтике: учебное пособие для студентов заоч-
ного отделения фармацевтического факультета / Ермолаева Г.И., Т.В. Мещерякова. 
Томск: Изд-во СибГМУ, 2005. 113 с. 
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чувства, соответствующие нравственной идее, являются здесь цен-
тральным звеном.  

В психологии общепризнанным является тот факт, что раз-
витие нравственных чувств может происходить двояко: путем опо-
средованного влияния на эмоциональную сферу (через воздей-
ствие на личность в целом) и путем непосредственного воздей-
ствия на эмоциональную сферу (Л.С. Выготский, С.Л. Рубин-
штейн, П.М. Якобсон). Последнее осуществляется с помощью ис-
пользования специальных аксиологических, эмоционально-
ценностных для воспитанника средств – эмоциональных стимулов. 

Эмоциональные стимулы – «это педагогические средства, 
актуализирующие эмоциональную сферу личности; это внешние 
эмоционально-ценностные побудители, воздействующие, прежде 
всего, на чувства и вызывающие у воспитуемых адекватный эмо-
циональный отклик, нравственное сопереживание»12. 

 Под актуализацией эмоциональной сферы следует понимать 
процесс, в результате которого моральные нормы становятся акту-
альными, личностно-значимыми для индивида, не только на раци-
ональном, но и на эмоционально-ценностном уровне. Актуализи-
ровать эмоциональную сферу – значит создать обстоятельства, при 
которых обостряется восприятие нравственно- ценной идеи или 
поступка. 

Большинство исследователей к эмоциональным стимулам 
относит игру, романтику, соревнования (Н.П. Аникеева, О.С. Газ-
ман, Б.Т. Леухин, Б.Т. Лихачев, З.И. Равкин, К.Д. Юрьева, 
С.А. Шмаков, Г.А. Шпона, М.Г. Яновская). Ряд авторов предлагает 
включить в группу эмоциональных стимулов средства искусства 
(З.И. Равкин, Г.И. Щукина, М.В. Юрьева). М.Г. Яновская относит к 
эмоциональным стимулам также проблемно-поисковые ситуации и 
эмоционально-образные средства (средства искусства, художе-
ственную литературу, творчество и др.). Таким образом, к эмоцио-
нальным стимулам относится все то, что в наибольшей степени 
способствует привнесению в жизнь и деятельность воспитанников 
творческого начала и эмоциональному обогащению воспитатель-
ного процесса. 

                                                      
12 Яновская М.Г. Эмоциональный фактор в процессе формирования интеллигент-
ности будущего специалиста. Киров: изд-во ВятГГУ, 2008. 79 с.  
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Можно утверждать, что, эмоциональное стимулирование как 
наиболее эффективная методика развития нравственных чувств 
личности представляет собой в настоящее время большой научный 
и практический интерес и должна систематически изучаться, твор-
чески развиваться и использоваться в системе воспитания как в 
общеобразовательных, так и в современных высших учебных заве-
дениях. 
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Законодательство о некоммерческих общественных органи-
зациях в Российской Федерации в виде определенной системы 
начало складываться в 1990-х гг., хотя в отдельных нормативных 
актах более раннего периода признавался специальный статус ор-
ганизаций, действующих в общественных интересах. 

В 1993 г. Конституцией Российской Федерации была гаран-
тирована свобода деятельности общественных объединений и пра-
во граждан на объединение (ст. 30). С принятием первой части 
Гражданского Кодекса РФ, который вступил в силу 1 января 
1995 г., нормы о некоммерческих организациях сведены в единый 
раздел «Некоммерческие организации» (статьи. 116–123, пара-
граф 5, глава 4)1.  

Таким образом, был представлен перечень видов НКО, в том 
числе тех, которые могут заниматься благотворительностью (бла-
готворительные и иные фонды), узаконены основные характери-
стики гражданско-правового статуса разных видов НКО, порядок 
получения и использования ими имущества и прочие нормы. Ос-
новополагающими в этой сфере являются законы «Об обществен-
ных объединениях» и «О некоммерческих организациях» (введены 
в действие 25 мая 1995 года и 12 января 1996 г. соответственно). 

Указанные законы сформировали первичную правовую ос-
нову для создания и деятельности широкого круга негосудар-

                                                      
1 Гражданский кодекс Российской Федерации. М.: ИНФРА, 2002. 
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ственных некоммерческих организаций. Усилия самих НКО и гос-
ударства, приведшие к принятию в 1995 г. данных актов, способ-
ствовали зримому росту числа вновь создаваемых НКО2. 

В 2000-е гг. в России начали возникать, в особенности на ре-
гиональном и местном уровнях, механизмы взаимодействия госу-
дарства и НКО при решении социально значимых задач, включая 
следующие формы: 

• государственный и муниципальный социальный заказ; 
• государственное социальное спонсорство (льготы по упла-

те некоторых налогов, таможенных и иных сборов, полное или 
частичное освобождение от платы за пользование государствен-
ным и муниципальным имуществом); 

• стимулирование социальной активности прямым финан-
сированием (например, субсидии, субвенции и муниципальные 
гранты); 

• поощрение негосударственных корпоративных и индиви-
дуальных спонсоров. 

Вместе с тем исследования, проведенные НКО, органами 
государственной власти в Российской Федерации (в частности – 
Комитетом Государственной Думы по делам общественных объ-
единений и религиозных организаций по итогам Гражданского 
Форума (ноябрь 2001 г.), парламентских слушаний (декабрь 
2001 г.) и сентябрь 2003 года (совместно с ПРООН), отражающих 
мнение участников из более 50 регионов Российской Федерации), 
показывали, что в России существуют существенные причины, 
препятствующие построению эффективных общественно государ-
ственных партнерских отношений: 

• отсутствие общей стратегии и четких принципов, на кото-
рых должно строиться партнерство на местном, региональном и 
федеральном уровнях; 

• разобщенность, несогласованность действий самих органи-
заций третьего сектора в выработке параметров партнерских от-
ношений с государством; 

• недостаточная изученность явления и механизмов межсек-
торного взаимодействия и партнерства из-за отсутствия доступа к 
международной практике; 

                                                      
2 НКО: вопросы и ответы: Сб. материалов. Красноярск, 2000. 
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• несовершенство системы измерения вклада третьего (доб-
ровольческого) сектора в социально экономическое развитие стра-
ны, что приводит к недооценке на государственном уровне роли 
НКО, как полноправного субъекта партнерских отношений3.  

Данные препятствия отсутствовали при организации взаи-
модействия между общественными организациями и церковью. 
Тем не менее, РПЦ весьма осторожно вступала в партнерские от-
ношения с общественными организациями нерелигиозной направ-
ленности. Если в 1990-е гг. инициативы епархий и благочиний от-
личались нескоординированностью и направленностью на реше-
ние исключительно текущих задач социальной действительности, 
то с принятием в 2000 г. «Основ социальной концепции Русской 
Православной Церкви» ситуация кардинально изменилась. Опре-
делив общецерковную позицию в диалоге с властью и обществом, 
Церковь обозначила приоритетные направления сотрудничества с 
общественными организациями и государством, такие как в забота 
о сохранении нравственности в обществе; духовное, культурное, 
нравственное и патриотическое образование; развитие совместных 
социальных программ; диалог с органами государственной вла-
сти… по вопросам, значимым для Церкви и общества…; попече-
ние о воинах и сотрудниках правоохранительных учреждений 
и др.4 

Участие общественных организаций во взаимодействии с 
епархиями в вопросах духовно- нравственного воспитания детей и 
молодежи значительно активизировалось. В 2000-е гг. между РПЦ 
и общественными организациями религиозной и светской направ-
ленности заключались прямые договоры (соглашения) о взаимо-
действии, о реализации совместных социально значимых проектов 
и программ. Росло число участвующих и инициирующих коллек-
тивные действия, направленные на развитие гражданского обще-

                                                      
3 Григорьева Н.А. Государственная политика и практика развития гражданского 
образования в России (1958–2006 гг.). М.: АПКиППРО, 2007. С. 112. 
4 Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. М., 
2000. С. 17–18. 
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ства: в 2008 г. насчитывалось более 7% граждан Российской Феде-
рации, относящихся к данной группе5. 

Примером успешного сотрудничества Церкви и институтов 
гражданского общества является участие РПЦ в деятельности Не-
коммерческого фонда «Национальный фонд развития здравоохра-
нения» по формированию здорового образа жизни молодежи Рос-
сии. В 2000-х гг. совместно с РПЦ был реализован комплекс соци-
ально значимых программ, проектов, акций: «Мы за здоровье бу-
дущих поколений», «Мы против наркотиков», «Мы против куре-
ния», «Мы за здоровый образ жизни», «Мы боремся против аст-
мы», «Убедись, что ты здоров!» и др.6 

РПЦ совместно с общественными организациями принимала 
активное участие в реализации региональных программ по проти-
водействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обо-
роту. Как правило, молодежь в данных программах была обозна-
чена главной целевой группой (по данным 2008 г. молодые люди 
до 24 лет составляли 80% больных наркоманией)7.  

Значимым для объединения усилий церкви, общественных 
организаций и государства в сфере духовно-нравственного, патри-
отического и правового воспитания детей и молодежи стала пре-
зентация на ХV Международных Рождественских образователь-
ных чтениях церковно-государственной программы «Духовно-
нравственная культура подрастающего поколения России (2006–
2010 годы)», разработанная Институтом экспертизы образователь-
ных программ, Московской Духовной академией и Министер-
ством культуры и массовых коммуникаций Российской Федера-
ции. Она состоит из комплекса научных, образовательных, инфор-
мационно-издательских, кинематографических проектов в области 
православной культуры. В программе заложены приоритеты взаи-
модействия церкви и общественных организаций по созданию 
стратегии работы с молодежью, по улучшению качества образова-
                                                      
5 Неправительственные некоммерческие организации и общественное 
просветительское движение России: История. Опыт. Перспективы. М., 
2008. С. 16. 
6 Национальный фонд развития здравоохранения. URL:  www.NFRZ.ru 
7 Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту в Ивановской области на 2008–2009 гг. URL: 
www.ivanovonews.ru/33475.php 
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ния и воспитания, преодолению беспризорности, противодей-
ствию наркомании и алкоголизации молодежи, а также снижению 
детской и подростковой преступности8. 

В целях формирования единого информационного простран-
ства и для обмена лучшими практиками духовно- нравственного 
воспитания молодежи епархии РПЦ совместно с общественными 
организациями при организации деятельности по духовно-
нравственному, патриотическому и правовому воспитанию детей и 
молодежи активно сотрудничали со средствами массовой инфор-
мации. Так, аудитория православного образовательного канала 
«Покров» в 2007 г. составляла 3 млн человек, в 2008 г. – более 
15 млн человек9.  

Это позволило обеспечить необходимый ресурс для инфор-
мационного сопровождения процессов социального партнерства с 
властными структурами, общественными организациями и бизнес- 
сообществом. 

Одним из значимых направлений взаимодействия РПЦ и 
общественных организаций в 2000-х гг. являлось противодействие 
деятельности националистических и экстремистских молодежных 
формирований. На оперативном учете подразделений МВД России 
состояло 453 экстремистские организации праворадикальной и 
неонацистской направленности, куда входило до 20 тысяч чело-
век10. 

В связи с этим общественные организации и епархии РПЦ 
включались в состав исполнителей не только региональных, но и 
ведомственных программ, реализуемых министерствами обороны, 
внутренних дел, по чрезвычайной ситуации, труда и социальной 
защиты, здравоохранения и медицинской промышленности, юсти-
ции, образования и другими. 

Деятельность институтов гражданского общества и церкви 
по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи была 
                                                      
8 Презентация церковно-государственной программы «Духовно-
нравственная культура подрастающего поколения России» прошла в 
Российской академии наук. URL: www.portal-slovo.ru/29204.php 
9 Сборник материалов о деятельности Общественного совета 
Центрального федерального округа. Тула, 2008. С. 63. 
10 Проблемы духовно-нравственного состояния общества и 
подрастающего поколения. М., 2009. С. 24. 
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нацелена на выработку наиболее эффективных форм взаимодей-
ствия. Одной из таких форм стали кинофестивали: Всероссийский 
кинофестиваль короткометражных фильмов «Семья России», 
Межрегиональный фестиваль православных кино- и видеопро-
грамм «Свет, побеждающий тьму», Международный Сретенский 
православный кинофестиваль «Встреча»11. 

Традиционным стало проведение Международных моло-
дежных славянских встреч, в которых принимали участие пред-
ставители епархий России, Украины, Белоруссии, до 80 молодеж-
ных общественных организаций.  

Координацией деятельности общественных организаций и 
РПЦ по пополнению книжных фондов и материально-технических 
ресурсов библиотек занимались представители общественного 
движения «Инициатива».  

В 2000 гг. актуализированы не только содержательные и 
технологические, но и институциональные механизмы взаимодей-
ствия церкви и общественных организаций в вопросах духовно-
нравственного воспитания детей и молодежи. В данном контексте 
особое значение приобретают духовно-просветительские центры – 
негосударственные религиозно-образовательные объединения, 
миссия которых заключалась в обеспечении непрерывности ду-
ховного просвещения детей и молодежи, системной подготовки 
молодых людей к самостоятельной жизни12. 

Структурно они представляли собой комплекс, в который 
входили храмы, учреждения культуры и здравоохранения, образо-
вательные учреждения, учреждения социальной защиты, обще-
ственные организации, объединенные договорными отношениями. 
Институционально деятельность духовно-просветительских цен-
тров аккумулировалась в воскресных и подготовительных школах, 
библиотеках, театральных кружках, церковно-археологических 
музеях, центрах семьи, мастерских художественных ремесел, хо-

                                                      
11 IV Всероссийский кинофестиваль короткометражных фильмов «Семья 
России». Кострома, 2007. 
12 Прокопенко А.В. Опыт взаимодействия гражданского общества и 
православной церкви в деле духовно- нравственного воспитания и 
просвещения молодежи в Центральном федеральном округе РФ (1991–
2010 гг.): дис. … канд. ист. наук. Белгород, 2010. С. 148. 
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ровых студиях. В воскресных школах учащиеся приобщались к 
православному образу жизни. Подготовительные школы оказыва-
ли помощь семьям в подготовке детей к учебе в общеобразова-
тельной школе. Центры семьи оказывали педагогическую, медико- 
психологическую, юридическую помощь семьям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации.  

В сферу интересов центров входила реализация социально 
значимых программ, проектов и мероприятий, нацеленных на со-
здание соответствующей культурно- образовательной среды. Мно-
гие центры занимались миссионерской работой, организацией па-
ломнических служб и православных студенческих форумов и фе-
стивалей, а также изданием богословской и духовной литературы 
для населения13. 

Стратегию деятельности духовно- просветительских центров 
определяли Координационные советы, куда входили главы мест-
ного самоуправления, епархии, руководители и сотрудники госу-
дарственных и общественных организаций. Как правило, состав 
Координационного совета утверждался главой местного само-
управления и согласовывался с руководителем епархии. 

Опыт взаимодействия церкви с общественными организаци-
ями и государством актуализирует необходимость создания си-
стемы государственной поддержки на конкурсной основе эффек-
тивных практик духовно- нравственного воспитания детей и моло-
дежи. 

Таким образом, к 2014 году были созданы условия по обес-
печению доступа общественных организаций и церкви на рынок 
социальных услуг. Совместные ресурсы церкви и общественных 
организаций использовались прежде всего для социальной под-
держки малообеспеченных слоев населения, прежде всего детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, реализации 
программ, обеспечивающих защиту конституционных прав и сво-
бод молодежи, участие детей и молодежи в социально значимых 
мероприятиях.  

 

                                                      
13 Отчет о социальном служении РПЦ Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла // Сборник пленарных докладов XVII Международных 
Рождественских образовательных чтений. М., 2008. С. 7. 
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РАЗМЫШЛЕНИЕ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ XXI ВЕКА  
О ВЛИЯНИИ ДЕКРЕТА «ОБ ОТДЕЛЕНИИ ЦЕРКВИ  

ОТ ГОСУДАРСТВА И ШКОЛЫ ОТ ЦЕРКВИ»  
НА РОССИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
В текущем году исполняется столетие Октябрьской социали-

стической революции – событию, ставшему серьезным потрясени-
ем для страны и граждан, переломным моментом в истории нашего 
народа и государства. Много изменилось с тех пор, а, главное, 
началось гонение на Русскую Православную Церковь: разруша-
лись храмы, осквернялись святыни, за любое проявление сочув-
ствия истокам отечественной культуры сажали в тюрьму.  

Спустя лишь неполных три месяца, в начале 1918 г. был 
принят Советом Народных Комиссаров Декрет «Об отделении 
церкви от государства и школы от церкви»1. Этим документом Рус-
ская Православная Церковь отделяется от государства и лишается 
всех прав и собственности. Преподавание религиозных вероучений 
во всех государственных и общественных, а также частных учеб-
ных заведениях, где преподаются общеобразовательные предметы, 
не допускается2. Всё это привело к потере связи Церкви со школой 
почти до сегодняшнего момента. 

Исторически сложилось так, что православие является куль-
туро- и государствообразующей религией в нашей стране. Оно во-
площает в себе базовые национальные ценности и образцы свято-
сти. Надо заметить, что в каждом типе культуры ее ядром является 
та или иная традиционная религия (ислам, буддизм). О том, что в 
основе каждого типа культуры надо искать религиозные корни, мы 

                                                      
1 Декрет Совета Народных Комиссаров «Об отделении церкви от государства и 
школы от церкви» от 2 февраля (20 января) 1918 г. // Официальный сайт Консти-
туции Российской Федерации. URL: http://constitution.garant.ru/history/act1600-
1918/5325/ (дата обращения: 13 января 2017 г.). 
2 Декрет Совета Народных Комиссаров «Об отделении церкви от государства и 
школы от церкви» от 2 февраля (20 января) 1918 г., п. 9.  
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находим доказательства у известных мыслителей: Н.Я. Данилев-
ского, А.Ф. Лосева, а также М. Вебера, А. Тойнби.  

Что касается образования, то эта сфера человеческого обще-
ства призвана сохранить преемственность, интегрируя новые по-
коления в культуру. Образование онтологично по своей природе. 
И без ценностной основы оно теряет свое предназначение. Разрыв 
онтологического единства образования и ценностной основы куль-
туры всегда влечет за собой деградацию личности, а значит и 
народа в целом. Н.Я. Данилевский подчёркивал, что «влияние 
чуждого по духу воспитания и общественной обстановки, не соот-
ветствующих внутреннему духовному складу народа, не может 
прийти в гармоничное соотношение с его потребностями»3.  

Забвение духовных ценностей отечественной культуры вы-
свободило место для индивидуальных прихотей каждого (ценност-
ный плюрализм), что привело к ослаблению и физического, и пси-
хического и духовного здоровья, выражающемуся в небывалом 
возрастании девиантного поведения, объективными показателями 
которого являются: проявления алкогольной и наркотической зави-
симости, рост преступности жестокости, в том числе и в подрост-
ковой и детской среде, криминализация сознания, языка, быта, 
беспрецедентный рост самоубийств.  

Распад Советского Союза показал, что идеалы, придуманные 
человеком, зыбки. Нужна твердая почва, которая нерушима в ходе 
любых потрясений. Для нашего народа – это ценности правосла-
вия. И в 2000 году, на юбилейном Архиерейском Соборе принима-
ется значимый для отечественной культуры и жизни документ – 
«Основы социальной концепции Русской Православной Церкви». 

В разделе, посвященном образованию4, мы читаем:  
«христианская традиция неизменно уважает светское обра-

зование»;  
«желательно, чтобы вся система образования была построе-

на на религиозных началах и основана на христианских ценностях. 

                                                      
3 Данилевский Н.Я. Россия и Европа / Н.Я. Данилевский. М.: Институт русской 
цивилизации, 2008. С. 95. 
4 Основы социальной концепции Русской Православной Церкви (Архиерейский 
Собор, 2000 г.) XIV.3/ Официальный сайт Московского Патриархата Русской 
Православной Церкви. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/141422 (дата обра-
щения: 13 января 2017 г.). 
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Тем не менее Церковь, следуя многовековой традиции, уважает 
светскую школу и готова строить свои взаимоотношения с ней ис-
ходя из признания человеческой свободы. При этом Церковь счи-
тает недопустимой намеренное навязывание учащимся антирели-
гиозных и антихристианских идей, утверждение монополии мате-
риалистического взгляда на мир5. Не должно повторяться положе-
ние, характерное для многих стран в ХХ в., когда государственные 
школы были инструментами воинственно-атеистического воспита-
ния, не должна повториться. Церковь призывает к устранению по-
следствий атеистического контроля над системой государственного 
образования»; 

«к сожалению, доныне во многих учебных курсах истории 
недооценивается роль религии в формировании духовного самосо-
знания народов. Церковь постоянно напоминает о том вкладе, ко-
торый внесло христианство в сокровищницу мировой и нацио-
нальной культуры»; 

«Церковь полагает полезным и необходимым проведение 
уроков христианского вероучения в светских школах по желанию 
детей или их родителей, а также в высших учебных заведениях»; 

«Церковь призвана и стремится содействовать школе в ее 
воспитательной миссии, ибо от духовного и нравственного облика 
человека зависит его вечное спасение, а также будущее отдельных 
наций и всего людского рода». 

Когда-то насильно разделенное образование на «светское» и 
«религиозное», спустя 100 лет нуждается в соединении, и прежде 
всего, в соединении ума и сердца ребенка, обучения и воспитания. 
Последние два десятилетия почти повсеместно мобилизуются уси-
лия для выстраивания конструктивного диалога государства и Рус-
ской Православной Церкви. Ярким примером этого служат такие 
масштабные дискуссионные площадки, как Международные Рож-
дественские образовательные чтения, а также Всемирный Русский 
Народный Собор. Кроме того, в вузах открываются теологические 
факультеты, а в школах введен учебный предмет «Основы религи-
озных культур и светской этики». 

                                                      
5 Основы социальной концепции Русской Православной Церкви (Архиерейский 
Собор, 2000 г.). XIV. 1. 
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Если обратиться к опыту регионов, то в рамках данного вы-
ступления остановимся на одном ярком примере: в декабре 2015 
года подписан трехсторонний Договор о сотрудничестве Воронеж-
ской митрополии, Департамента образования, науки и молодежной 
политики Воронежской области и Института развития образования 
(ВИРО). Это, поистине, значимое событие после 1918 г. Ломать все-
гда легко, а вот восстанавливать приходится очень и очень долго. 

Актуальность воссоединения школы и Церкви лаконично 
выразил Патриарх Кирилл, выступая 25 августа 2016 года на засе-
дании Высшего Церковного Совета: «Школа не может быть ин-
струментом принудительной миссии со стороны какой бы то ни 
было религиозной традиции, но вместе с тем она не должна быть 
закрыта для передачи знаний о религии. Без этих знаний «Троица» 
Андрея Рублева, как и вообще православная икона, останется для 
очень многих зрителей малопонятным символическим изображе-
нием, лишенным всякого смысла… То же самое можно сказать и о 
«Давиде» Микеланджело, как и о недавних спорах, совершенно 
странных для просвещенного культурного общества. Это опять-
таки недостаток образования, в том числе в религиозной сфере, в 
области истории религии, истории искусства, и поэтому еще есть 
куда двигаться и есть что развивать»6. 

 
 
 

                                                      
6 Слово Святейшего Патриарха Кирилла на заседании Высшего Церковного Со-
вета 25 августа 2016 года // Официальный сайт Московского Патриархата Рус-
ской Православной Церкви. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/4594003.html 
(дата обращения: 13 января 2017 г.). 
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ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ  
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ:  

ПРОБЛЕМЫ И РЕАЛИЗАЦИЯ 
 
В последнее время родители детей с ограниченными воз-

можностями здоровья (ОВЗ) все чаще выбирают инклюзивное об-
разование – возможность совместного обучения с детьми, не име-
ющими ограничений здоровья. Поэтому к одной из важнейших 
задач учебных заведений, в которых осуществляется инклюзивное 
образование, относится построение такой системы работы, которая 
удовлетворяла бы потребности всех обучающихся. В данном слу-
чае под этим обычно понимают формирование и развитие такой 
системы дошкольного и общего образования, которая делает ее 
доступной для всех детей и имеет возможность приспособиться к 
особым нуждам детей с ОВЗ или детей, обладающих специфиче-
скими потребностями. Подобная система основана на такой мето-
дологии, которая рассматривает каждого ребенка как индивида, 
обладающего своими особыми потребностями, своим особым по-
нятийным аппаратом, языковыми средствами, обеспечивающими 
взаимопонимание в процессе обучения. Поэтому такая система 
должна обладать достаточной гибкостью, чтобы обеспечить удо-
влетворение и соответствие всем требованиям обучения различных 
категорий детей. Специфика совместного обучения обусловлена 
глубоким погружением ребенка в адаптированную образователь-
ную среду, в которой специалисты психолого-педагогического со-
провождения и педагоги оказывают ему и членам его семьи раз-
личные поддерживающие услуги. В результате такого взаимодей-
ствия происходят глубокие изменения собственно социально-
педагогической среды, в основании которых лежит перестройка 
учебно-воспитательной работы, формирование соответствующей 
социально-образовательной среды и готовности всех участников 
образовательного процесса и социального окружения к глубоким 
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личностным и профессиональным изменениям, релевантным ин-
тересам детей1. 

В подобных образовательных учреждениях и дети-инвалиды, 
и здоровые дети получают поддержку, которая дает им возмож-
ность реализовать свой личностный потенциал, почувствовать 
уверенность в себе, ощутить значимость собственной личности. 
Таким образом, важной целью таких школ становится не само по 
себе получение образования, а осуществление полноценного соци-
ального благополучия в жизнеобеспечении личности, реализация 
активности этой личности на уровне общения со сверстниками, 
получение и осуществление взаимопомощи. 

Социальное принятие, гуманистическая позиция по отноше-
нию к «другому», «иному» формируется с раннего возраста и дает 
положительные результаты в зрелости. Одной из важнейших задач 
обучения и воспитания детей с ОВЗ является помощь психологи-
ческому и социальному развитию детей, и в первую очередь фор-
мирование у них образцов позитивного социального поведения, 
ознакомление с культурой поведения в обществе, обучение навы-
кам повседневной деятельности. Цели, которые стоят перед обра-
зовательным учреждением, – включение детей дошкольного и 
школьного возраста с нарушениями развития в специально органи-
зованную образовательно-развивающую среду, организация свое-
временного квалифицированного обучения детей, учитывающего 
их психофизические и возрастные особенности и направленного на 
предупреждение и преодоление дефектов развития. 

На Западе проблема включенного образования была озвуче-
на еще в 80-е гг. ХХ в. Например, в США в середине 1970-х гг. 
около 1 млн детей с ограниченными возможностями даже не по-
сещали школу, в то время как после принятия в 1975 г. Закона об 
образовании (IDEA) и его поправок в 1997 г. ситуация в образова-
тельной среде изменилась. Обычно дети-инвалиды могли посещать 
только школу специального образования. Новое законодательство в 
отношении детей с особыми потребностями предоставило воз-
можность детям с ОВЗ из раздельных классов перейти в обычные 
                                                      
1 Смехова А. Инклюзивное образование: благие намерения, ведущие… куда? 
[Электронный ресурс] // Родительское Всероссийское Сопротивление. 2014. URL: 
http://r-v-s.su/news/2013/inklyuzivnoe-obrazovanie-blagie-namereniya-ve-dushchie-
kuda (дата обращения: 20.09.2016). 
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классы и получать опыт взаимодействия со здоровыми детьми. Во 
многих западных странах уже длительное время ведется работа по 
созданию и внедрению нормативных актов, направленных на рас-
ширение образовательных возможностей детей с инвалидностью: 
увеличение доступа к образованию, интеграцию, инклюзию, кото-
рая предполагает включение детей с ОВЗ в классы общеобразова-
тельной школы, расширение возможности их общения со сверст-
никами во время различных мероприятий, досуговой деятельности 
и через активизацию социальных контактов. Именно в этом 
направлении интеграции ведется работа по приведению потребно-
стей детей-инвалидов в соответствие с системой общего образова-
ния, которая сама не меняется. Дети с ОВЗ могут посещать обыч-
ные школы, однако это не обязывает их учиться в тех же классах, 
что и все остальные дети. 

Для реализации совместного образования необходимо, во-
первых, осуществить перепланировку и реформирование помеще-
ний в соответствии с потребностями всех детей; во-вторых, разра-
ботать меры по приведению всех видов сервисов, в том числе и в 
особенности образовательной среды, в соответствие с потребно-
стями детей с ОВЗ 2. Реализация этих принципов будет способ-
ствовать тому, что все дети с раннего возраста будут интегрирова-
ны в социальную и образовательную среду учебного заведения по 
месту их жительства. 

Практики обращают внимание и на трудности самого про-
цесса включения ребенка с ОВЗ в образовательный процесс дет-
ского сада или школы. Выделяют также стереотипы и предрассуд-
ки как родителей, так и педагогов, осложняющие процесс социали-
зации детей с ОВЗ, а также и низкую культуру педагогов, их него-
товность к принятию детей-инвалидов, что влечет за собой непри-
ятие, даже агрессию со стороны здоровых обучающихся и в ответ 
со стороны детей с ОВЗ и их родителей. 

По данным опроса ФОМ «Образование без границ: дети-
инвалиды в обычных школах» от 12 августа 2012 сделан вывод: 
сторонники совместного обучения детей-инвалидов и обычных 
школьников говорят, что все дети равноправны, никто не должен 
                                                      
2 Пузанова Ж.В., Корнаухова Ю.С. Компетентностный подход в образовательной 
и управленческой практике: модели компетенций // Вестник Российского универ-
ситета дружбы народов. Серия: Социология. 2014. № 1. С. 83–90. 
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чувствовать себе изгоем. Противники такой практики уверены, 
что, обучаясь в общеобразовательных классах, дети-инвалиды 
столкнуться с жесткостью и непониманием сверстников. 45% 
опрошенных считают, что обучение детей должно быть совмест-
ным, 35%, что оно таковым быть не должно, остальные затрудни-
лись ответить. Отвечая на открытый вопрос о причинах, почему 
дети-инвалиды должны либо не должны учиться вместе с обыч-
ными детьми были получены следующие ответы: «Все дети равно-
правны, не нужно их разделять» (18%), «Дети-инвалиды не будут 
чувствовать себя ущербными, изгоями» (7%), «Нужно воспитывать 
гуманное отношение к людям-инвалидам» (6%), «Дети-инвалиды 
должны общаться со сверстниками» (5%), «У детей-инвалидов бу-
дет происходить социальная адаптация» (4%), «Дети-инвалиды 
будут лучше учиться, развиваться» (3%), «Дети-инвалиды не вино-
ваты, нельзя их обделять» (2%), «Это правильно, так будет лучше 
для всех» (2%). Среди тех, кто считает совместное обучение не-
приемлемым, указывались такие причины – «Сейчас дети жесто-
кие, они будут обижать детей-инвалидов» (16%), «Детям-
инвалидам нужны специальные условия и программы обучения» 
(7%), «Детям-инвалидам будет некомфортно, они будут острее 
чувствовать свою инвалидность» (5%), «Дети-инвалиды и другие 
дети будут мешать друг другу» (3%), «Детям-инвалидам будет 
сложнее учиться» (3%), «Наше общество не готов к этому» (1%). 

52% опрошенных считают, что при совместном обучении де-
тей-инвалидов и обычных детей, качество образования не ухуд-
шится, 26% – ухудшится, остальные затруднились ответить. В то 
же время больше половины опрошенных (52%) считают, что де-
тям-инвалидам в первую очередь будет некомфортно учиться со 
здоровыми сверстниками. И говоря о том, кто должен отстаивать 
идею о совместном образовании, а также финансировать техниче-
ское переоборудование образовательных учреждений, большин-
ство респондентов отмечают, что это прерогатива Министерства 
образования (30 и 36% соответственно). 

Левада-центр провел исследование о возможных препят-
ствиях и барьерах для обучения детей с ограниченными возможно-
стями здоровья (ОВЗ) в обычных школах. В рамках этого исследо-
вания было проведено 30 фокус-групп и 14 интервью с педагогами 
и родителями «здоровых» детей в 4 городах России. Результаты 
исследования показали, что для включения детей с ОВЗ в обучение 
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в обычных школах существуют препятствия со стороны родителей 
здоровых детей и неготовность школ к принятию детей c ОВЗ. 

Таким образом, крайне затруднена сама возможность эффек-
тивного управления и организации образовательного процесса и 
собственно аттестации3. 

Между тем в России существует система коррекционных об-
разовательных организаций. Это сеть учебных заведений, в кото-
рых дети с ОВЗ получают образование, адекватное их возможно-
стям, навыки самостоятельной жизни в обществе, а главное – под-
готовку к дальнейшему профессиональному обучению. Разработа-
ны уникальные методики обучения, специальные программы и 
оборудование для школ, обучающих слепых и слабовидящих, глу-
хих и слабослышащих, с заболеваниями опорно-двигательного ап-
парата, с умственной отсталостью и т. д. В этих школах обязатель-
но есть специалисты в области коррекционной педагогики – учи-
теля-логопеды, дефектологи, в том числе сурдо-, тифло-, олиго-
френопедагоги. 

Важно, чтобы при продвижении идеи о защите прав детей-
инвалидов через инклюзивное обучение постепенно не была раз-
рушена уникальная система коррекционной педагогики. Получе-
ние качественного образования и коррекции без адекватного взаи-
мопонимания педагогов, родителей, чиновников и, наконец, детей 
с ОВЗ и здоровых детей должно основываться на социальной ин-
клюзии, то есть на включении инвалидов в социальные процессы и 
отношения через установление тесных взаимосвязей между кор-
рекционными и общеобразовательными школами. 

В связи с этим возникает необходимость рассмотрения ха-
рактеристик эффективного включения детей с ОВЗ в образова-
тельную среду. Данная проблема особенно актуальна и важна в 
современном обществе, так как касается вопросов разработки и 
подготовки средств, в том числе и организационных, психологиче-
ских, педагогических, кадровых, которые должны способствовать 
формированию толерантности в социальной среде дошкольного и 
школьного образовательного пространства.  

                                                      
3 Пузанова Ж.В. Проблемы организации образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья // Теория и практика общественного развития. 2014. 
№ 18. С. 9–12. 
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РЕЛИГИЯ И СВЕТСКИЕ ФОРМЫ ДУХОВНОСТИ:  
ВОЗМОЖНОСТИ ИНТЕГРАЦИИ  

 
Отношение к религии в современном российском обществе 

далеко не однозначно. С одной стороны, мы наблюдаем увеличе-
ние количества верующих и воцерковленных людей, в том числе 
пришедших к вере после опыта атеистического воспитания совет-
ской эпохи. С другой стороны, пропорционально нарастает и число 
нападок на религию, обвинений ее в конфликтогенности и инспи-
рировании насилия (подтверждение чему находят в исламском 
фундаментализме), а также иррациональности и антинаучности, 
идущих, как заявляется, вразрез с требованиями времени. Отдель-
ной и подчас весьма ожесточенной критике подвергается институт 
церкви – как в целом, так и конкретных его представителей, от 
Святейшего Патриарха до приходских священнослужителей. Не 
меньшие претензии выдвигаются и к государству, которое обвиня-
ется в нарушении принципа светскости и суверенности, стоит 
только наметиться диалогу или, тем более, сотрудничеству его с 
церквами различных конфессий. 

Указанные процессы, впрочем, охватывают не только Рос-
сию. Критика большинства современных религий, в том числе 
православия, осуществляется сразу с нескольких позиций. В 
первую очередь это делается с позиции противопоставления рели-
гии науке. 

Так, довольно симптоматично появление в англоязычных 
странах в XX–XXI в. волны антирелигиозной критики под назва-
нием «нового атеизма» – особую разновидность западного свобо-
домыслия, стоящую в одном ряду с такими течениями, как свет-
ский, эволюционный и натуралистический гуманизм, атеистиче-
ский экзистенциализм, деизм, агностицизм и некоторые другие. 
Среди представителей «нового атеизма» есть практикующие уче-
ные, такие как биолог Ричард Докинз, физик-теоретик Виктор 
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Стенджер, нейробиолог и философ Сэм Харрис и др.1. Сциентист-
ское мировоззрение подвигает названных и других авторов актив-
но выступать против веры, не дающей, как они считают, «объек-
тивного представления» об истине и, более того, препятствующей 
целенаправленному рациональному поиску последней, из-за чего 
религия прямо объявляется врагом науки. 

Движение «нового атеизма» отражает довольно распростра-
ненные в странах Западной Европы и Нового Света настроения, 
укладывающиеся в общую тенденцию «обмирщения» культуры – 
процесса, восходящего к эпохе европейского Возрождения. Имен-
но тогда произошли принципиальные сдвиги в культурной картине 
мира, поставившей в центр бытия человека как «земного бога» с 
его свободой самоопределения. Если в традиционных обществах 
наука (точнее, протонаука) обязана была считаться с религиозно-
мифологической концепцией мира, утверждавшей незыблемые 
ценности, то модернистские общества избавили науку от этой за-
висимости, сделав ценности объектом секуляризации и рационали-
зации. 

Религия и религиозность нередко подлежат критике и с по-
зиций этики, которая, как известно, представляет собой специаль-
ный раздел философии и которая ищет главным образом внерели-
гиозные основания моральных норм. Отмечая то, что теснимая 
наукой религия пытается удержаться хотя бы в сфере морали, тот 
же С. Харрис ниспровергает религиозную мораль, объявляя себя 
«моральным реалистом», который стремится обнаружить эмпири-
ческие истоки морали в человеческой деятельности и работе мозга.  

Другим способом вытеснения религии из области морали 
является право, которое конкурирует с этикой как альтернативный 
регулятор поведения человека в социуме. В этом случае мораль 
объявляется частным делом личности, до тех пор пока она (лич-
ность) не попадает в сферу правовых отношений. Тем самым пра-
вовая регуляция признается наиболее полноценным и универсаль-
ным механизмом поддержания социальных норм, тогда как мо-
ральная форма регуляции неуклонно маргинализуется. 

                                                      
1 Слепцова В.В. Философские истоки и специфические черты «нового атеизма» // 
Религиоведение. 2015. № 3. С. 77–85. 
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С позиции современного искусства критика религии находит 
обоснование через идею полной творческой автономии художника, 
которому «дано право» репрезентировать любые индивидуальные 
интенции, безотносительно к их религиозной или моральной мо-
дальности. «Свободное творчество» настаивает на безусловном 
праве художника пренебрегать любыми социально закрепленными 
нормами и ограничениями ради презентации «самости» Я, поиска 
непредсказуемого языка самовыражения, и «оно требует человека, 
перешагнувшего через границу нормы поведения»2. 

Между тем отношения между религией, с одной стороны, и 
наукой, моралью, искусством и другими светскими формами ду-
ховности, с другой могут быть выстроены на принципиально иных 
основаниях: не на конфронтации, а на интеграции. Возможности 
для такого взаимного сближения кроются в ценностной природе 
человеческой активности, с позиции которой поиск истины и 
смысла универсума может осуществляться разными путями: как 
через рациональное секуляризованное познание (науку), так и че-
рез другие формы духовности, включая бессознательное и ирраци-
ональное. 

Однако указанная интеграция представляет собой не только 
возможное или желательное, но прежде всего необходимое усло-
вие безопасной динамики современного глобального социума. Де-
ло заключается в том, что на данный момент лимит конфликтности 
между разными формами духовности исчерпан, и человечество 
уже не может позволить себе продолжение противоборства в сфере 
духа (наука или религия? мораль или право? искусство или мо-
раль? и т.д.), что было бы равносильно шизофреническому проти-
вопоставлению двух полушарий головного мозга.  

Изучение сложных саморазвивающихся систем через призму 
синэнергетического подхода показывает, что периодически каждая 
из них проходит через смену типа саморегуляции, стадию наруше-
ния внутреннего и внешнего равновесия, оказываясь в состоянии 
динамического хаоса. Выход из этого состояния в точке бифурка-
ции подразумевает возрастание непредсказуемости дальнейшего 
поведения системы, в том числе и с катастрофическими послед-

                                                      
2 Лотман Ю.М. Непредсказуемые механизмы культуры. Таллин: TLU Press, 2010. 
С. 152. 
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ствиями для включенного в нее субъекта. Прогнозирование пове-
дения системы с точки зрения благоприятного или, по крайней ме-
ре, безопасного для субъекта сценария с необходимостью предпо-
лагает использование ценностного критерия. Это соображение 
означает, что ограничение духовно-мировоззренческих противо-
борств приобретает в ситуации нарастания хаоса социальных си-
стем жизненно важное значение, особенно с учетом их (систем) 
влияния на траекторию научно-технического прогресса. Дестаби-
лизация социума всегда чревата трагическими последствиями, од-
нако дестабилизация социума, располагающего ядерными и биоге-
нетическими технологиями, опасна вдвойне – более того, она 
угрожает самой жизни на Земле.  

Сказанное означает, что каждая из форм духовно-
практического освоения реальности оказывается сегодня перед 
необходимостью делать шаги навстречу другим, ища опору для 
сближения и интеграции в ценности совместного мирного выжи-
вания человеческих сообществ, реализация которой мыслится 
только в категориях ценностного целеполагания3, морального са-
моограничения, редуцирования модуса исключительности и доми-
нирования той или иной духовной сферы, консолидации научных, 
религиозных, моральных, эстетических идей на ценностной плат-
форме общих интересов человечества.  

Применительно к духовно-нравственному воспитанию в об-
разовательных организациях необходимо осознание того, что все 
дисциплины, в том числе и особенно философские, этические, 
правовые, религиоведческие, культурологические, эстетические, 
выполняют общую задачу: сформировать у молодого человека це-
лостную систему ценностей и норм, обеспечив при этом подлинно 
гуманистическую модель мышления и поведения, опирающуюся 
на идею коммуникации с обратной связью. Само содержание этих 
дисциплин должно предусматривать их диалог, своего рода «пере-
кличку», «понимание общегуманистического пласта духовной 
культуры при различиях и своеобразии культурно-религиозных 
опытов»4, отказ от монополии какой-либо одной дисциплины или 
                                                      
3 См.: Степин В.С. О методологических подходах к анализу социального познания // 
Вестник Московского университета. Серия 7: Философия. 2014. № 3. С. 3–10.  
4 Яблоков И.Н. Стабильность и изменения общества: социолого-религиоведческое 
видение // Религиоведение. 2016. № 2. С. 110. 
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их группы как носителей «единственно верной» формы духовно-
сти – светской или конфессиональной. В основу диалога следует 
положить объединительную установку на совершенствование че-
ловека, рост его духовного потенциала, моральное здоровье, соли-
дарное и ответственное поведение, социальную стабильность. 
Другой объединительной установкой должна стать «интолерант-
ность по отношению к злу, разрушительным, деструктивным 
устремлениям и действиям, к преступности»5.  

Реализация обеих установок позволила бы наконец снять 
ложные противоречия, в частности между светской и религиозной 
этикой и прекратить споры о том, допустимо ли вводить в образо-
вательных организациях такие курсы по выбору, как «Основы пра-
вославной культуры» и ему подобные. К сожалению, довольно ча-
сто данная мера получает в определенных кругах однобокую трак-
товку как «победа мракобесия над знанием». Вместе с тем, учиты-
вая сложность и чувствительность проблематики таких курсов, 
необходимо разработать всесторонне продуманную, сбалансиро-
ванную программу их содержания, доверив это самым опытным и 
квалифицированным специалистам и обеспечив дисциплины каче-
ственной учебной и методической литературой.  

 
 
 
 

                                                      
5 Там же. С.110. 
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ФИЛОСОФИЯ СВЕТСКОЙ И ЦЕРКОВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 
РАБОТЫ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Современные тенденции отечественного и конфессиональ-

ного образования характеризуются поиском адекватных моделей 
подготовки профессионалов в условиях современных социально-
экономических глобальных вызовов, в этом находит отражение 
диалектика поступательного развития парадигмы образования во-
обще и социально-ориентированного образования в частности. 

Философия в области социального и социально – ориентиро-
ванного конфессионального образования соотносится с глобаль-
ными тенденциями мирового образовательного процесса. 

Подготовка социальных работников как светских, так духов-
но-ориентированных профессионалов осуществляется исходя из 
общих позиций понимания роли специалистов в современном об-
ществе. Однако различие будет заключаться в том, что конфессио-
нальный социальный работник свои компетенции базирует не 
только на сциентистских основаниях, но ценностях и традициях 
Церкви. 

Такой подход будет определять как сущностные характери-
стики профессии, ее миссию в обществе, фундаментальные ориен-
тиры и базовые концепты при построении моделей подготовки бу-
дущих специалистов, так и модели практики в обществе и в цер-
ковных организациях. 

Отталкиваясь от концепта о соработничестве Государства и 
Церкви в деле помощи социально уязвимым группам населения, 
определяемый как Социальный и Духовный мир, остановимся на 
базовых параметрах профессии социальной работы, ее светского и 
церковного варианта. Основными параметрами анализа будут яв-
ляться такие феномены как солидарность (помощь и поддержка), 
ценности, субъектность. 

Солидарность (помощь и поддержка) в контексте проблем 
Духовного мира понимается как милосердие, деятельное сочув-
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ствие ближнему своему, оно оформлено из естественных условий 
жизни христианской общины, где помощь и поддержка была 
неотъемлемым элементом повседневности, которая устремлена в 
вечность. В основе помощи и поддержки заповеди Святого Писа-
ния и учения отцов Церкви, на этом базисе строится профессио-
нальная система социальной работы.  

В Социальном мире помощь и поддержка организуется ад-
министративными органами, на основе разделения труда и управ-
ленческих полномочий властных структур.  

В основе помощи не только альтруистические концепты прав 
человека и социальной справедливости, которые реализуют госу-
дарственные институты на основе национального законодатель-
ства, а также контролирующие, корректирующие, политические 
концепты, которыми руководствуются социальные институты под-
держки, защищая интересы государства, а также отдельных групп 
и слоев населения. В этой связи в основе светской профессиональ-
ной социальной работы лежат не только нравственные императи-
вы, но и социально-политические, общественно-экономические 
реалии и вызовы, которые определяются текущим контекстом жиз-
недеятельности общества. 

Ценности – как правила нормативного поведения имеют 
различные векторы развития и исходные положения, определяю-
щие жизнедеятельность человека в обществе. 

Ценности Духовного мира имеют отношение к христиан-
ским нормам. Они достаточно консервативны, мало изменяемы во 
времени, сохраняющиеся из поколения в поколение, они закрепле-
ны в христианских традициях, верованиях и обычаях. Духовные 
устремления человека, очевидным образом проявляющиеся в его 
действиях в социальном поле, связаны с некими предельными 
ценностями и являются объективной реальностью. Именно они 
лежат в основе христианского миросозерцания и мироощущения.  

Ценности Социального мира подвижны, изменяемы во вре-
мени и в пространстве, они ориентированы на современную дей-
ствительность, достаточно широки в определении, хотя у них об-
щий вектор развития и направленность, который связывают с об-
щечеловеческими ценностями. Различие профессиональной дея-
тельности по ценностным основаниям, определяют спектр про-

185



186 
 

блем, которые могут быть актуализированы в светской парадигме 
деятельности, и не присутствовать в ее церковном варианте. 

Субъектность – как характеристика индивидуальной про-
фессиональной активности субъектов помощи, конфессионального 
и светского.  

В Духовном мире субъектность обосновывается на призва-
нии, в этом проявляется сущностные приоритеты человека, выби-
рающего помогающие профессии. Процессы конфессионализации 
здесь имеют приоритетное значение в становлении специалиста.  

В Социальном мире – субъектность связывают с граждан-
ственностью, которая базируется на законодательных основаниях. 
Различие наблюдается и в процессах формирования «Я – профес-
сионального» у социальных работников. В данном случае приори-
тетными являются стратегии профессиональной идентичности, и в 
этой связи актуализируются механизмы социализации.  

Базовые характеристики Духовного и Социального мира вы-
ступают тем контекстом, который определяет различные основания 
для понимания профессии социальной работы, формируют подхо-
ды к ее единству и многообразию. 

В 2014 г. МФСР представляет новое определение професси-
ональной социальной работы, которое становится рамочным на 
ближайшее десятилетие и является ориентиром для национальных 
школ социальной работы. Как и в предшествующие годы, социаль-
ная работа рассматривается как область познания, практики и об-
разования. 

Данное определение звучит следующим образом:  
 Социальная работа является практической профессией и 

академической дисциплиной, которая способствует общественным 
изменениям и развитию, содействует социальной сплоченности и 
укреплению способностей к самостоятельному функционирова-
нию людей в обществе, их освобождению.  

 Принципы социальной справедливости, прав человека и 
уважения многообразия являются центральными в социальной ра-
боте.  

 Опираясь на теории социальной работы, общественные и 
гуманитарные науки, специализированные знания, социальная ра-
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бота вовлекает людей и структуры в решение жизненно важных 
проблем и повышение благополучия.  

Представленное определение впервые фиксирует социаль-
ную работу как профессию и академическую дисциплину. При 
этом социальная работа определяется не как «occupations», прочий 
род занятости, а как «professions», высоко статусная профессия. 
Можно отметить, что в определении подчеркивается прикладной 
характер профессии, который обусловливает ее статус и место сре-
ди помогающих профессий в мировом разделении труда. 

Особое место в определении уделяется миссии профессии. В 
подходах к миссии социальной работы в обществе, намечаются 
новые горизонты и перспективы деятельности. Социальная работа 
не ограничивается только практикой, направленной на создание 
условий для нормального функционирования человека, но профес-
сионалы берут на себя ответственность за осуществление соци-
альной сплоченности в обществе и освобождению людей от всех 
форм дискриминации и неравенства. 

 Определение фиксирует новые реалии социальной работы 
как области познания. В основе профессии абстрактные, теорети-
ческие знания, которые присуще ей самой, специфические специ-
альные знания, которые характерны только для этой парадигмы 
познания, и они связываются уже не с теориями поведения челове-
ка и социальных систем, а с теориями социальной работы.  

Несмотря на всю разность подходов в философии помощи в 
Социальном и Духовном мире, в аспектах профессиональной по-
мощи христианская социальная работа имеет, как показывает оте-
чественный опыт и опты зарубежных стран методы помощи со-
временной светской социальной работы. Это связано с тем, что 
христианским социальным работникам приходится отвечать не 
только на духовные вызовы современного мира, но и социальные 
запросы индивидов и групп.  

В этой связи понимание христианской социальной работы, 
исходя из социальных доктрин Церкви и ее места в соработниче-
стве с общественными и государственными структурами, возмож-
но, обозначить следующим образом: 

 Христианская социальная работа – является прикладной 
профессией и академической дисциплиной, которая повышает эф-
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фективность практической реализации духовного потенциала 
нации по поддержанию нравственного устойчивого состояния об-
щества. Осуществляя профессиональное попечение и духовно – 
нравственное воспитание, христианская социальная работа защи-
щает интересы и создает условия для обеспечения потребностей 
людей, групп и общностей, с учетом культурного и религиозного 
многообразия, противодействуя процессам маргинализации насе-
ления, общества, нации.  

 Опираясь на душеспасительные ценности Церкви и при-
знавая Ее миссию попечения о духовно-нравственном состоянии 
общества, основываясь на теории и технологии социальной работы 
и специальные знания, христианская социальная работа призвана 
осуществлять нравственное спасение людей, на основе христиан-
ских принципов любви к ближнему.  

 Принципы спасительной миссии Церкви, всесторонней 
заботы и попечения о человеке, церковно-государственного сора-
ботничества по сферам общественной обеспокоенности Церкви, 
моральной ответственности и профессиональной солидарности 
являются фундаментом христианской социальной работы. 

В современных подходах отечественного светского образо-
вания наблюдаются стратегии оптимизации процессов подготовки 
профессионалов на всех уровнях, учитываются требования разви-
вающегося рынка и мировых образовательных трендов.  

В этой связи социально-ориентированное конфессиональное 
образование не может не учитывать стандарты национального со-
циального обслуживания, которые должны найти свое место в 
практической и аудиторной подготовке христианских социальных 
работников, а также они должны учитывать мировые тенденции 
подготовки христианских социальных работников.  

Исходя из выше сказанного философию образования в обла-
сти социально – ориентированной конфессиональной социальной 
работы можно представить в виде таблицы (табл. 1). 
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Таблица 1 
Основные векторы развития социально-ориентированного  

конфессионального образования 
 

Миссия социально-
ориентированного конфес-
сионального образования 

Спасительная миссия Церкви, печалование и попе-
чение о человеке, церковно-государственное сора-
ботничество по сферам общественной обеспокоен-
ности Церкви. 

Фундамент социально-
ориентированного конфес-
сионального образования 

Концепции вероучительного спасения и попечения 
о нравственном состоянии общества. 
Теории социальной работы, общественные и гума-
нитарные науки, специализированные знания. 

Основные дискурсы соци-
ально-ориентированного 
конфессионального образо-
вания 

Христианско-центрированный духовный дискурс. 
Профессиональное христианское попечение и ду-
ховно-нравственное воспитание, социальное воспи-
тание 
Профессиональные интервенции на микро-мезо-
макро уровнях 

 
Таким образом, современные дискурсы социального образо-

вания расширяют горизонты своих границ. Можно наблюдать как 
светское и теологическое познание на основе трансверсальных 
подходов формируют новые перспективы в области подготовки 
отечественных социальных работников. 
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ГЛАМУР И ПРОБЛЕМЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ 

КУЛЬТУРЫ СОВРЕМЕННОСТИ  
 

Развитие духовно-нравственной культуры в условиях перма-
нентных кризисов и рисков становится одной из приоритетных 
задач современной системы высшего образования. Огромную роль 
в этом играет социально-гуманитарный цикл дисциплин, в том 
числе, философия, формирующая мировоззренческий кругозор, 
ориентирующая в системе ценностей и задающая направленность 
смысложизненного поиска. 

Но современный мир значительно трансформировался, и не 
последнюю роль в этих изменениях играет господствующая в об-
ществе идеология гламура. Посредством высоких технологий се-
годня транслируются не только модные тенденции/принципы, но и 
осуществляется манипулятивная стратегия гламурных обра-
зов/образцов в социальном, заставляя, нередко вопреки, следовать 
тому, что считается современным/со-временным. Многие тенден-
ции гламурного социального можно охарактеризовать с частицей 
отрицания как бессмысленные, неинтеллектуальные, аморальные, 
алогичные, что обусловлено самой идеологией, игнорирующей ин-
теллектуальную и нравственную константы метафизики человека.  

Сегодня гламур можно считать состоявшимся культурным 
проектом, подчинившим себе образ жизни, стиль, мысли и дей-
ствия людей. Его тотальному влиянию, не имеющему границ, под-
вергаются все сферы культуры (политика, экономика, религия, 
наука, образование, искусство, мода, спорт, быт и повседнев-
ность). Мощной поддержкой идеологии выступают СМИ, реклама, 
шоу-бизнес и индустрия моды, тиражирующие огромное количе-
ство репортажей/передач/статей/образов на разные темы, поддер-
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нутые флером гламура. В итоге подобной стратегической атаки 
мы наблюдаем безропотное подчинение жизнедеятельности и по-
вседневных практик каждого человека, начиная с рождения, гла-
мурным стандартам, заставляющим соизмерять чув-
ства/мысли/вкусы/жесты/речи/поступки с быстро меняющимися 
модными тенденциями. Ввиду интенсивного развития высоких 
технологий и их постоянного совершенствования манипулятивные 
гламурные практики оказываются невидимыми, являя собой «про-
зрачность Зла» (Ж. Бодрийяр). Современный человек, нередко не 
осознавая, оказался закованным в путы этого одновременно притя-
гивающего и отталкивающего феномена: личность и сопротивля-
ется его блеску, и поддается его соблазнам. Можно утверждать, 
гламур – официальная идеология, держащая всех под колпаком, 
заставляя подстраиваться к своим ценностным критериям и следо-
вать им, что трансформировало ее в форму жизни, обладающую 
мировоззренческим статусом. 

Гламур представляет собой культуру потребления, связан-
ную с имиджевыми практиками, соответствующими модным тен-
денциям, уходом за собой и особому времяпрепровождению. Пе-
речисленное возводит гламур в разряд дискурсивных практик лич-
ности, а если рассматривать шире – социального. К ключевым 
идеям как ценностным основаниям гламура относятся – красота, 
молодость и богатство, выступающих в качестве Абсолютов и 
требующих их безоговорочного приятия. Сами ценности гламур-
ной идеологии оказываются содержательно и визуально довольно 
подвижными, что обусловлено их абстрактностью и постоянным 
обновлением тенденций. Заметим, подобной характеристикой об-
ладает и сам гламур. Исследователь Е.В. Михайлова, рассматри-
вающая слово гламур, отметила его «двойственность значений» и 
размытую нечеткость определений. Исследуя феномен, она назвала 
такие его значения как шик, шарм, блеск; соответствие требовани-
ям моды и престижности; лакировка, приукрашивание действи-
тельности, конъюнктурность1. Перечисленное говорит в пользу 
неоднозначности и мозаичности феномена, рождающего клипо-

                                                      
1 Михайлова Е.В. О слове гламур и его производных // Русский язык в школе. 
2005. № 4. С. 83–84. 
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вость мышления, в котором не расчленяются логико-рациональное 
и эмоциональное, вербальное и визуальное.  

Рассуждая о гламуре как идеологической системе, назовем 
еще ряд его негативных черт. Так, идеология гламура эксплуати-
рует эгоистические мотивы метафизики личности. Современная 
форма эгоизма, взращенная посредством гламурных манипулятив-
ных практик, являет собой гипертрофированный модус нарцис-
сизма, где ключевыми принципами становятся «Я – Бог/Богиня!», 
«Я себя люблю/обожаю», «Мне позволено все». Возведение соб-
ственной личности на пьедестал почета, как правило, ничем ре-
ально-действенным (трудом, творчеством, новациями) не обуслов-
лено: индивид, подвергаясь бесконечно-обновляемым гламурным 
соблазнам, испытывая различные желания и удовлетворяя их, поз-
воляет делать все, что угодно, игнорирую социаль-
ные/экзистенциальные границы, маркеры дозволенного и нрав-
ственного. Подобные мотивации и тип поведения негативно сказы-
ваются на личности, приучающейся проявлять эгоистично-
потребительское отношение к жизни, не получающей навыка к са-
мостоятельности, креативности и трудовой деятельности.  

В гламуре вуалируются экзистенциальные страхи личности, 
связанные с трагедиями, уродством, старостью, бедностью и смер-
тью. Подчеркнем, они неизбежны. Среди идеологических приемов 
вуалирования реальности исследователь Д.В. Иванов называет яр-
кую лёгкость как броскость-бросовость, бескомпромиссный опти-
мизм как радикальную позитивность и утончённую стервозность 
как эстетическую ненависть к традиционной социальности2. 

В своей идеологической тиражируемости и навязываемости 
гламур агрессивен и жесток не только по отношению к реципиен-
там, заставляя их следовать гламурному образу жизни, но и к соб-
ственным образам, периодически меняя и тут же забывая об их 
существовании. Наиболее жестоко подобные стратегии проявля-
ются по отношению к ребенку, который попав в фокус объективов, 
сначала становится популярным, а потом – о нем забывают, неред-
ко полностью стирая его как личность, приводя к трагическим по-
следствиям.  

                                                      
2 См.: Иванов Д.В. Глэм-капитализм. СПб.: Петербургское востоковедение, 2008. 
176 с.  
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Гламур как идеология поддерживает тягу человека к магиче-
скому/чудесному, создающими иллюзию гармонии и согласия с 
окружающим миром/самим собой, помощи человеку выражать се-
бя и свои потребности. Вспомним перевод с английского языка 
слова glamour: 1) «волшебство, чары; чарующая сила»; 2) «шарм, 
обаяние; очарование; привлекательность». Перевод глагола to 
glamour означает «зачаровывать, околдовывать; пленять, поко-
рять», glamour up – как «приукрашивать; расхваливать», to glamor-
ize – как «восхвалять, рекламировать; давать высокую оценку; 
приукрашивать, идеализировать»3. Из приведенного переводного 
ряда становится очевидным связь слова с магическим/чудесным, 
чему в немалой степени способствует (при)украшательство и иде-
ализация. Но в итоге гламурная мифологизация действительности 
усугубляет кризисность личного бытия, способствуя распылению 
культурного кода, тотальному отчуждению, уходу от проблем и их 
решений. 

Мифологизация красоты, молодости и богатства рождают 
иллюзорный мир, с одной стороны, оторванный от феноменологи-
ческой действительности, а с другой стороны, претендующий на 
существующую реальность и пытающийся заменить ее. Подобная 
двойственность негативно сказывается на личной экзистенции: 
индивид перестает различать реальное и иллюзорное/естественное 
и искусственное, погружаясь в особую среду – гламурное про-
странство. В этом пространстве человек находится в перманент-
ном состоянии лиминальности. При этом переходность-к всегда 
непредсказуема, потому что неизвестны следующие гламурно-
модные стандарты и тенденции.  

Гламур как фундаментальный властно-идеологический про-
ект современности продуцирует симулякры, рожденные на основе 
символов красоты, молодости и богатства, подчиняя им человека. 
Идеалы гламура, с одной стороны, выписаны и визуализированы 
предельно точно, но, с другой стороны, ввиду их временности и 
изменчивости довольно расплывчаты и неясны: каждый сезон про-
дуцируются новые модные тенденции. В них нет рационализма, а 

                                                      
3 См.: Михайлова Е.В. О слове гламур и его производных // Русский язык в шко-
ле. 2005. № 4. С. 83–84; Руссо М. От «грамматики» до «гламура». URL: 
http://www.mith.ru (дата обращения: 21 сентября 2016 г.).  
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все чувственно и соблазняюще эротично, при этом последнее каче-
ство распространяется и на выразительную силу уродства. Мани-
пулирование симулякрами-символами приводит к утрате лично-
стью способности критического мышления, влекущей за собой 
когнитивные расстройства в виде расфокусировки, в результате 
чего индивид перестает различать реальное и иллюзорное, есте-
ственное и искусственное, постоянно смешивая их.  

В пространстве гламурного эмоции человека не подчиняют-
ся разуму, а мысли заменяются чувствами. Личность, очарованная 
идеологией гламура, становится пассивной/интерпассивной, вос-
принимаю любую новую тенденцию к сведению без критического 
осмысления ситуации. Реципиент очаровывается условностью не-
естественной красоты (скорее, красивостью), что очередной раз 
подчеркивает ее симулятивный характер.  

Привлекательность идеологии гламура заключается и в том, 
что она пропагандирует беззаботный формат жизни, не связан-
ный с обучением/трудом/исканиями. В этой необременительной 
жизни игнорируются нравственные константы, создавая иллюзию 
свободного выбора, который нередко представляет трансгрессив-
ный шаг, выводя гламурную личность «по ту сторону добра и зла».  

В рамках идеологии гламура формируется новый тип чело-
века – homo glamorous, бытийствующий по заданному стандарту, 
не рефлексирующий и не морализирующий над собственной жиз-
нью и проявлениями в ней. Нomo glamorous оказывается настолько 
ограниченным, пренебрегая интеллектуальным, нравственным и 
истинно эстетическим, что превращается в Ничто: в нем нет жиз-
ненного стержня, инклюзивно-энергийного стимула как включен-
ности в бытие, его невозможно запомнить в виду бесконечных 
трансформаций, превращающих его в мерцающе-исчезающий след 
современности/со-временности. Нomo glamorous – это человек-
конструктор, бездумно разбирающий и собирающий себя-как-не-
свое-Я-выдаваемое-за-свое-Я в результате манипуляционных 
практик модных тенденций идеологии, создающих иллюзию соб-
ственной воли и желания. Рожденное не-Я и его проявления про-
блематичны как нечто чуждое естественному бытию, не дающее 
удовлетворение и обрекающее личность на сизифов труд, связан-
ный с (бесполезными) перекройками своей внешности (лица и те-
ла). Данное обстоятельство, приобретающее массовый характер, 
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негативно сказывается не только на психическом, но и физическом 
состоянии личности, что может привести к сбоям в генетическом 
коде человека.  

Посредством гламура личность трансформируется разнона-
правленно: внешне становится привлекательней и красивей, а 
внутренне – деградирует в сторону бездуховности и имморализма. 
При этом деградация личности гламуризируется, оправдывая себя 
безбрежной любовью к себе и забывая неблаговидные проступки, 
совершаемыми ради безопасности себя любимого.  

В заключении подчеркнем следующее. Гламурные практики 
современности ввиду их идеологичности имеют легитимный ха-
рактер, поддерживаясь экономикой и СМИ. Последние своей 
навязчивой пропагандой гламурного идеала и образа жизни сосре-
дотачивают массовое сознание на консюмеризме, тем самым от-
влекая от реальности и даже стирая его своей глянцевой поверхно-
стью. Формируется новый тип общества – гламурный и человек, 
соответствующий ему – homo glamorous, живущий по образцам 
глянцевых журналов и мыслящий симулякрами. У современной 
личности создается иллюзия яркой и насыщенной жизни, но она 
оказывается лишенной духовности, не направлена на духовное 
развитие и совершенствование.  

Встает риторический вопрос: что делать? 
Огромную роль в сохранении духовно-нравственной культу-

ры играют такие социальные институты как семья, система воспи-
тания и образования. Именно на них лежит ответственность за бу-
дущее и перед будущим.  

Чтобы восстановить гармонию индивидуального бытия, 
включающую в себя интеллектуальное – этическое – эстетическое 
(сократовский вариант Истины – Добра – Красоты), придав ему 
устойчивость благодаря собственному вектору развития, опираю-
щегося на шкалу ценностей, необходимо интеллектуализировать и 
морализировать эстетическое как основу гламурных стандартов. 
Подобное возможно ввиду того, что все три компонента онтологи-
чески взаимосвязаны между собой. Вспоминая строчки Ф. Гель-
дерлина, «поэтически проживает человек на этой земле», акцен-
тируем внимание на слове «поэтически»/«по-этически», приводя-
щее нас к эстетической и этической, а в целом – интеллектуальной, 
составляющим метафизики личности.  
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Ввиду того, что противостоять манипуляции гламурных 
стандартов невозможно, то в рамках системы образования и пре-
подавания дисциплины философии необходимо говорить об эле-
ментах технологии манипуляции, базирующейся на использовании 
мифологем, эмоциональной роли языка, визуализации, пророче-
ских мотивов, искусственных имиджей, сотворенных медийных 
спектаклей. Необходимо раскрывать молодежи симулятивность 
современной красоты и ее преходящий характер, говорить о «веч-
ном и добром» (диалектике добра и зла, нравственной оседлости, 
патриотизме, достойном и должном, истории красоты и пр.). По-
добно может помочь в формировании личности, живущей по 
принципу Быть, а не Иметь. 
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Алексей Викторович Васин,  
директор 

музея-заповедника «Сталинградская битва» 
 

ПОТЕНЦИАЛ МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА 
«СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА» 

 В ВОСПИТАНИИ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ:  
ЕДИНСТВО ПАТРИОТИЗМА И ДУХОВНОСТИ 

 
Понятие «духовно-нравственное воспитание» можно опре-

делить как с религиозных, так и светских позиций. Интерес пред-
ставляет трактовка понятий «духовность» и «нравственность» в 
трудах русских философов. B.C. Соловьев был первым отече-
ственным философом, который в основу своей философской си-
стемы положил учение о нравственности. Понятия «нравствен-
ность» и «духовность» в его работах синонимичны. Предметом 
нравственной (духовной) философии является понятие добра, ко-
торое едино, по его мнению, у всего человечества. Основу нрав-
ственности (духовности) составляют чувства стыда, жалости и 
благоговения по отношению к высшему началу. Более того, 
B.C. Соловьев подчеркивает, что человек существует достойно 
только тогда, когда подчиняет свою жизнь и свои дела нравствен-
ному закону и направляет ее к безусловным нравственным делам1. 

Светское же понимание духовности – следование нравствен-
ным принципам, законам и Абсолютам, выкристаллизованным из 
человеческих отношений в течение длительного и противоречиво-
го развития человечества.  

Религиозная духовность уходит корнями в далёкое прошлое 
Руси и России и, наверное, поэтому весьма ценна для настоящего и 
будущего поколений. Религиозное понимание духовности – это 
воплощение в личности нравственного закона Бога, процесс 
«обо́жения» личности. С точки зрения богословов, духовность ос-
новывается исключительно на трансцендентности, на способности 
личности «выходить» за свои пределы и обретать свою подлинную 
сущность в Боге и с Богом. 

                                                      
1 URL: https://superinf.ru/view_helpstud.php?id=3409 
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В Великой Отечественной войне духовно-нравственный фак-
тор проявился особенно ярко. Победа стала возможной благодаря 
превосходству морального духа советского народа, нравственного 
потенциала советского общества и государства над идеологией 
фашизма, духом милитаризма и вооруженной экспансии. В годы 
Великой Отечественной войны именно духовность давала необъ-
яснимые подчас с рациональной точки зрения силы советскому 
солдату для борьбы с врагом. 

Не стало исключением и Сталинградское сражение, битва на 
Волге. По размаху и ожесточенности боев, понесенным в них 
жертвам, по невиданной стойкости защитников Сталинграда, нака-
лу страстей и переживаний сражение под Сталинградом, не имеет 
себе равных в мировой истории.  

В дни Сталинградской битвы духовенство оказывало по-
мощь бойцам Красной армии и гражданском населению. По вос-
поминаниям начальника Сталинградского УНКВД А.И. Воронова, 
благодаря священнику станицы Клетской удалось вывезти с окку-
пированной территории группу молодежи, приготовленной фаши-
стами к отправке на работы в Германию. Священник Михайло-
Архангельского храма в посёлке Рынок в 1942 г. был повешен за 
провозглашение ектеньи о победе русского оружия и погибели 
фашистов2. 

В рядах защитников Сталинграда был епископ Леонид 
(И.Х. Лобачев), участвовал в боях в звании старшины, награжден 
орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу», «За оборону Ста-
линграда». Демобилизовавшись, вернулся к служению в церкви. 
Так, священник Михаил Грацынский воевал на Сталинградском 
фронте вплоть до ранения в 1942 г. Протоиерей Борис Васильев 
(до войны служил диаконом в Костромском кафедральном соборе) 
в Сталинграде командовал взводом разведки, а затем сражался в 
должности зам. начальника полковой разведки3. 

Фронтовики нередко обретали веру, некоторые в дальнейшем 
становились священнослужителями. Служивший под Сталингра-
дом Н.В. Кутепов получил два ранения и был контужен. Из-за об-

                                                      
2 Волгоград православный. URL: www.volgaprav.ru/2016/09/pravoslavnoe-
duxovenstvo-v-stalingradskoj-bitve. 
3 Там же. 
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морожения конечностей ему ампутировали треть ступней обеих 
ног. В 1952 г. окончил полный курс Московской духовной семина-
рии. В 1991–2001 гг. он был митрополитом Нижегородском и Ар-
замасским4. 

В настоящее время в образовательных учреждениях Волго-
града сотрудниками музея-заповедника «Сталинградская битва» по 
предварительным заявкам педагогов города проводятся учебные 
экскурсии на темы: «Духовно-нравственные и культурологические 
аспекты победы под Сталинградом». Эти уроки проводятся не 
только в рамках курса «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России», но и в памятные дни, Сталинградского сражения. 

Хочется подчеркнуть, что тяжкие испытания Сталинградско-
го сражения выпали не только на долю солдат, но и на гражданское 
население города – особенно в дни массированных бомбардировок 
города, а также для тех, кто оказался на территории, оккупирован-
ной врагом.  

В музее-заповеднике хранятся и экспонируются не только 
предметы, связанные с героической историей и подвигом советско-
го солдат, но и уникальные предметы, которые поддерживали вы-
сокий духовный уровень как воинов Красной армии, так и мирного 
населения, – иконы, фрагменты окладов икон из Свято-Духова мо-
настыря, рукописные молитвы и псалмы, написанные монахинями 
Свято-Духова монастыря в период Сталинградской битвы.  

В фондах нашего музея хранится уникальная Икона Влади-
мирской Божьей матери5. В 1991 г. икона поступила в музей от 
Юрия Дмитривеча Стрельцова. Во время бомбардировки 23 авгу-
ста 1942 г. его бабушка молилась о защите пред образом Влади-
мирской Божией Матери, осколок попал в икону, которая спасла 
таким образом от гибели и ранений членов семьи Стрельцовых6.  

Многие годы на базе МОУ Центра «Истоки» Волгограда 
проводится конкурс учебно-исследовательских работ учащихся 
«Рождественские юношеские чтения», одна из секций посвящена 
деятельности Русской православной церкви в годы войны. Тради-
ционно много работ на секции посвящается роли Русской Право-
                                                      
4 Волгоград православный. URL:  www.volgaprav.ru/2016/09/pravoslavnoe-
duxovenstvo-v-stalingradskoj-bitve. 
5 МЗ СБ НВФ-11388. 
6 МЗ СБ НВФ-11388 (описание предмета). 
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славной Церкви в Сталинградской битве. При подготовке работ 
учащиеся с педагогами работают с фондами нашего музея, посе-
щают учебные экскурсии, консультируются с научными сотрудни-
ками.  

После окончания Великой Отечественной войны, в 1949 г., 
Сталинград посещает Патриарх Московский и всея Руси Алексий, 
во время своего визита 23 июня он посетил наш музей и познако-
мился с его обновленной экспозицией, оставив в книге отзывов 
следующую запись: «Счастлив был посмотреть героический Ста-
линград. Пройдут века, многое забудется, но великое Отечество 
наше не забудет простых верных сынов своих, павших в битвах 
Сталинградских за целостность и честь Родины. А Русская Право-
славная Церковь будет вечно возносить молитвы ко Господу, как о 
положивших кровь свою за други своя по заповеди Христовой»7.  

В 2010 г. в музее была организована тематическая выставка 
«Парад Победы», в которой специальный выставочный комплекс 
был посвящен Русской Православной Церкви в годы войны. Впер-
вые в нашем музее в данном комплексе экспонировались уникаль-
ные предметы: клобук Патриарха Алексия I, его бриллиантовый 
крест, патриарший посох, медаль «За оборону Ленинграда» Алек-
сия I и другие награды духовенства, сюжетные фото представите-
лей Церкви – участников Великой Отечественной войны. Выставка 
привлекла внимание гостей, жителей города, который отставили 
немало положительных отзывов. По материалам выставки было 
проведено учебное занятие для студентов волгоградских вузов и 
учащихся старших классов.  

Эффективной формой духовно-нравственного и патриотиче-
ского воспитании современного поколения стали учебные экскур-
сии, проводимые сотрудниками музея-заповедника «Сталинград-
ская битва» на Мамаевом кургане, – месте, где в дни битвы прохо-
дили ожесточенные бои в городской черте. Именно здесь в октябре 
1967 года был открыт памятник-ансамбль героям «Сталинградской 
битвы».  

В ходе учебных экскурсий обучающиеся знакомятся с худо-
жественно-аллегорическим образом защитников Сталинграда, уве-
ковеченным в камне. В основу композиции памятника положен 

                                                      
7 ГАВО Фонд-6527, Дело-36, лист-2. 
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курган как одна из форм братских захоронений. В силу историче-
ских событий, происходивших на этой высоте в период Сталин-
градской битвы, курган стал естественной усыпальницей для ты-
сяч воинов, погибших в боях за Родину, совершивших ратный по-
двиг. По окончании экскурсий экскурсанты часто посещают Храм 
всех Святых, который был открыт на месте ратного подвига в 2005 
году, учащиеся делятся своими впечатлениями, оставляют записи в 
книге отзывов.  
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