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решения зависело будущее империи. Правящий класс начал осознавать 
это лишь в период разразившейся первой российской революции. 

Православная Церковь, являясь частью общества, не могла остаться 
в стороне от происходивших в этом обществе процессов. Российское 
государство хотело видеть в Церкви «многочисленную и разветвлен-
ную организацию по идеологической обработке народных масс» [2], 
или, выражаясь более мягко, православие являлось опорой самодер-
жавной власти. Союз Церкви и государства, сложившийся во времена 
Петра Великого, был закреплен законодательно. Неравноправие этого 
союза стало привычным как для представителей Церкви, так и для госу-
дарственных деятелей. Священник являлся частью государственной 
системы, регистратором актов гражданского состояния, источником 
политического и прочего просвещения русского народа. В годы, пред-
шествующие революции 1905–1907 гг. в сферу интересов духовенства 
волей-неволей вошел остро стоявший социальный вопрос. 

Еще со второй половины XIX в. начинается прогрессирующий про-
цесс упадка влияния Церкви и ее идеологии на верующих. К началу ХХ 
столетия «неверие, полуверие, индифферентизм» определяются пра-
вославными богословами как «знамение времени». Обер-прокурор Св. 
Синода К.П. Победоносцев отмечал, что характерным явлением пережи-
ваемого времени стало несущееся отовсюду отрицание Церкви со всеми 
ее догматами и установлениями [6, с. 17]. Обер-прокурору вторила мно-
гочисленная периодическая печать. Причинами популярности широко 
распространявшегося неверия являлись не только и не столько социа-
листическая пропаганда и дух «дикого капитализма», но и устарелость 
социальной доктрины Православной Российской Церкви. Существуя в 
капиталистическом обществе и пользуясь всеми его благами, Церковь 
не позаботилась о том, чтобы дать свой ответ нападкам на религию. 
Духовенство в период первой российской революции не придержива-
лась единой точки зрения на происходившие революционные события. 
Единой социальной доктрины Церковь в начале ХХ в. не имела.

Православные богословы советского периода были склонны считать, 
что «православию более свойственно говорить о христианской социаль-
ной мысли, чем о социальном учении Церкви» [4]. Однако, принятие в 
2000 г. Архиерейским собором «Основ социальной концепции Русской 
Православной Церкви» как документа, в котором изложены «базовые 
положения ее учения по вопросам церковно-государственных отноше-
ний и по ряду современных общественно значимых проблем» опровер-
гают это утверждение. В то же самое время, советские богословы не оши-
бались в отношении социальной доктрины Церкви рубежа XIX–XX вв.

В одной из своих ранних работ советский исследователь Н.П. Крас-
ников писал, что «основу социально-нравственных принципов духовен-
ства составляли утверждения о богоустановленности и неизменности 

существовавших в царской России порядков, справедливости разделе-
ния общества на богатых и бедных, «святости» и неприкосновенности 
частной собственности… Знаменем духовенства было сохранение соци-
ального статус-кво». Данное определение, пожалуй, подходит для обо-
значения позиции официальной Церкви, однако, оно нуждается в допол-
нении. Действительно, в ХХ век Церковь вступила с устаревшим идей-
ным багажом, соответствовавшим феодальному периоду истории. Вели-
чайшей бедой высших церковников дореволюционной России было их 
стремление «пренебрегать духом века сего» [10, с. 1077], другими сло-
вами, стремление укрываться от социальных проблем. Таковое прене-
брежение происходило от коренного непонимания сущности происхо-
дящих в стране изменений, означавших переход России к капитализму. 
Исследователи отмечают такую черту социального учения Церкви как 
традиционализм, приверженность идеалам допетровской культуры 
[3, с. 25]. Допетровская культура представляет собой культуру пери-
ода средневековья. Все соображения Церкви, касающиеся социальной 
сферы, были изобретены в период феодализма и связывались с самодер-
жавием. Архиереи Русской Церкви в силу своей приближенности к госу-
дарственной власти и стабильного материального положения не сумели 
изобрести социальной концепции соответствующей духу времени. Для 
этого потребовались бы очень серьезные изменения в общественном 
и государственном строе. Таким образом, «пренебрежение духом века 
сего», по-видимому, являлось отражением неспособности официальной 
Церкви дать ответ на происходящие в обществе изменения.

Важным пунктом социальной доктрины, провозглашавшейся Св. Сино-
дом, являлось признание извечного деления общества на богатых и бед-
ных. «Братие, не слушайте безумцев и лжецов, которые уверяют вас, будто 
возможно устроить на земле такие порядки, когда не будет бедных, – писал 
митрополит Антоний Волынский. – Разве у богатых счастье? Разве они не 
исполнены бывают скорбей, и болезней, и страхов, и уныния, и нужды в 
семействе своем, и всякого неудовольствия, и той же зависти друг к другу?» 
Далее митрополит утверждал, что и бедным, и богатым одинаково не обхо-
димо стремиться не к счастью, а к спасению путем нравственного усовер-
шенствования [10, с. 1074–1075]. В таком же духе были составлены пропо-
веди многих и многих деятелей Церкви. «Честный труд, а не забастовки 
нужны теперь на Руси, – пишет очередной автор. – Поэтому не бунтовать 
следует рабочему человеку и не оставлять работу, когда в слишком тяже-
лых условиях бывает труд, а просить и просить…Всяк бо просяй прием-
лет, и ищай обрящет, и толкущему отверзется» [13, с. 500–501].

Социальная доктрина Православной церкви не отличалась слож-
ностью и разработанностью. Она была приспособлена к другим обще-
ственным отношениям, не несшим в себе такой остроты классовых про-
тиворечий, какие явил начавшийся ХХ век. Именно в приверженности 
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традиционному укладу жизни официальные идеологи Церкви видели 
источник силы и крепости стран и народов. Петербургский митрополит 
Антоний (Вадковский) в своей речи, адресованной к рабочим Путилов-
ского завода, отмечал, что «крепкие исторические устои бытия нашего 
мы поколебали и расшатали», за что Господь покарал «нас» событиями 
9 января 1905 года [10, с. 186]. Таким образом, «исторические устои» 
объявлялись крайне важными для дела христианского спасения. 

Социальный идеал официальной Церкви, по меткому выражению 
П.Н. Зырянова, заключался в сохранении «патриархального быта нерас-
слоившейся деревни и захолустного города» [2]. Соблюдение «патри-
архальности» считалось лекарством от тяжкой болезни – социальной 
напряженности. «Врагам нашим надо расшатать твердыни наши, – веру 
православную и самодержавную власть царскую», – констатировал 
официальный орган Синода [8, с. 26]. 

На основании вышеприведенных данных мы пришли к следующим 
выводам.

Во-первых, социальное учение Православной Российской церкви в 
начале ХХ столетия не отличалось сложностью и разработанностью. 
Оно не было оформлено в виде единого документа, представляя собой 
разрозненные высказывания Синода и отдельных иерархов по тем или 
иным вопросам общественной и государственной жизни.

Во-вторых, социальный идеал русского православия начала ХХ в. не 
вполне соотносился с существующей социально-экономической и поли-
тической реальностью. Высшее церковное руководство не стремилось 
к тому, чтобы сформулировать единую доктрину, отражающую совре-
менную социально-экономическую и политическую обстановку в Рос-
сийской империи.

Следствием нежелания иерархов формулировать соответствующее 
времени социальное учение был плюрализм «социальных концепций» в 
период первой революции. Он был связан с неудовлетворенностью зна-
чительной части священнослужителей и мирян официальной трактов-
кой происходивших в стране событий. 
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Миссия русской цивилизации в глобальном 
мире (по материалам проповедей, выступлений 

и интервью Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла)

Леонова Ольга Георгиевна 
(Москва, Россия)

В 2009 г. в издательстве «Даниловский благовестник» вышла заме-
чательная книга – «Неизвестный» Патриарх Кирилл» [1]. В этой книге 
собраны выступления, доклады, проповеди и интервью Патриарха за 
последние два года. Анализируя собранный материал, можно четко 
представить взгляды и позицию его Святейшества по самым актуаль-
ным проблемам современности.

В данной статье мы собрали мысли и высказывания Первосвятителя 
о процессе глобализации и миссии России в глобальном мире.

Сегодня вопрос о миссии русской цивилизации встает особенно 
остро. Святейший Патриарх Кирилл в своих выступлениях и статьях 
неоднократно выражал озабоченность теми изменениями геополитиче-
ской и социокультурной ситуации, которые несет с собой глобализация. 
«Мы должны помнить, – пишет он, что Россия, как и все страны, всту-
пает в очень опасную эпоху глобализации», когда «уничтожаются суще-
ствующие границы, и в будущем их будет еще меньше». (Из выступле-
ния на встрече с преподавателями и студентами Московских Духовных 
школ 14 декабря 2008 г.) [1, с. 126]. В эту эпоху, выиграет тот, кто будет 
сильнее, и не только по своему экономическому и военному потенциалу, 
но и по цивилизационным параметрам. 
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В отсутствие границ между странами и цивилизациями возрастает 
интенсивность экспансии чуждых социокультурных потоков. Поэтому 
важнейшей задачей становится защита собственной цивилизационной 
идентичности, святоотеческого наследия и реализация цивилизационной 
миссии России в глобальном мире. По мнению Патриарха, «этот процесс 
может закончиться поражением, если мы с Вами будем слабыми, если мы 
проиграем реальное соприкосновение сил и идей» [1, c. 126]. 

Святейший Патриарх поясняет: «Мы находимся в инокультурном, 
иноцивилизационном окружении, и, для того чтобы в рамках свобод-
ного и открытого общества наш диалог с соседями и с миром был не 
обречен на поражение в результате во многом оскорбительных заим-
ствований ценностей, что сейчас, к сожалению, происходит; для того 
чтобы мы оставались самими собой в условиях этого открытого обще-
ства и диалога с другими, мы должны быть очень сильными. И эта сила, 
в первую очередь, – сила нашего духа, нашей веры, наших нравствен-
ных убеждений, на которых и должны выстраиваться некая общая пси-
хология и стереотипы поведения». (Из выступления на встрече с чле-
нами правительства Калининградской области, депутатами областной 
думы и общественностью региона 23 марта 2009 г.) [1, с. 159]. Страте-
гическое развитие страны, по мнению Первосвятителя, может происхо-
дить только в определенной и четко обозначенной системе координат. 
А такая система координат невозможна без аутентичной для православ-
ной страны системы ценностей [1, с. 159]. 

В связи с изменившейся геополитической и социокультурной ситуа-
цией возникает вопрос: какова миссия России в глобальном мире? Какие 
задачи стоят перед Церковью и православными педагогами, в частно-
сти, в связи с этим?

В условиях духовно-нравственного распада глобальной системы 
однополярного мира усилия Церкви должны «заключается в том, чтобы 
постараться затормозить те опасные процессы, которые сегодня идут 
в мире. Есть некая тенденция – самораспад. Это особенно зримо на при-
мере благополучных обществ в других странах… То, что происходит 
внутри многих благополучных обществ, является признаком невероят-
ной слабости и угрозой существованию самого общества». (Из выступле-
ния на встрече со студентами калининградских вузов в Российском госу-
дарственном университете им. И.Канта 23 марта 2009 г.) [1, с. 145–146]. 

Патриарх констатирует: «Безрелигиозное общество обречено. У него 
нет шансов на выживание. При всей развитости экономии, социаль-
ных и политических институций люди способны жить вместе только на 
основании нравственного закона». (Вызовы современной цивилизации. 
Как отвечает на них православная Церковь?) [1, с. 78].

Сегодня мировое сообщество переживает финансово-экономический 
кризис. Патриарх напоминает, что греческое слово «кризис» на русский 

язык переводится как «суд». «Всякий кризис в жизни есть Суд Божий… 
И если сегодня мир переживает экономический кризис, значит, этот 
суд обнаруживает некую глобальную человеческую неправду…. Это 
Суд Божий над человеческой неправдой, над алчностью, непомерным 
желанием иметь как можно больше, потерей контроля над своим потре-
блением, суд над стремлением богатеть любыми средствами, забывая 
подлинные ценности и идеи». (Из интервью «Комсомольской правде». 
KP.RU – 27.01.2009) [1, с. 152].

Кроме того, Патриарх убежден, что «необходима коррекция этого 
цивилизационного развития. В наших условиях эта коррекция может 
быть достигнута только через сохранение наших базисных ценностей, 
через формирование личности, способной критически воспринимать и 
оценивать происходящее и достигать тех целей, которые стоят перед 
этой личностью, а также и перед всем обществом». (Из выступления на 
встрече со студентами калининградских вузов в Российском государ-
ственном университете им. И. Канта 23 марта 2009 г.) [1, с. 146]. 

Сегодня стоит вопрос о соотношения «нравственности и челове-
ческого выживания в эпоху индустриального общества…» «Нрав-
ственность связана с самим выживанием человеческой цивилизации». 
Патриарх Кирилл рассматривает «нравственность как условие выжива-
ния человеческой цивилизации». (Из выступления перед участниками 
IX съезда Российского союза ректоров) [1, с. 140].

Коррекция цивилизационного развития предполагает решение 
четырех взаимосвязанных задач, которые призваны решить данную 
проблему. 

Первая задача – воспрепятствовать греху, остановить зло. 
«Нужно оказывать такое влияние на мировоззрение, – пишет Патри-

арх, – на политическую философию, на реальную политику, на эко-
номическую и социальную систему, чтобы менялись сами принципы 
человеческой цивилизации. Потому что если следование греху возоб-
ладает, цивилизация погибнет…» «Человеческая цивилизация нежиз-
неспособна, если не останавливает зло». (Из выступления на встрече с 
мэром Москвы Ю.М.Лужковым) [1, с. 128]. 

Как известно, зло динамично и агрессивно. Поэтому так важно не 
дать злу расширяться, поставить ему предел, иначе оно может стать 
всеобъемлющим. «Апокалипсис может наступить только при условии, 
если злу не будет положен предел». (Из интервью Н.Варсегову. «Комсо-
мольская правда». 28.01.2009) [1, с. 81]. 

«Иначе наша цивилизация превратится в цивилизацию инстин-
кта, а люди, живущие по голосу страсти, разрушат свое нравствен-
ное начало». (Из Патриаршего слова за утреней в субботу пятой сед-
мицы Великого поста 3 апреля 2009 г. в храме Святого апостола Иоанна 
Богослова Санкт-Петербургских Духовных школ) [1, с. 138-139]. 
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 Еще и еще раз предупреждает Патриарх, что «человеческая циви-
лизация, живущая по закону инстинкта, нежизнеспособна. Никакая 
правовая культура, никакое мощное правовое поле и развитое зако-
нодательство не способны регулировать человеческое поведение еже-
часно – лишь голос совести… В современной либеральной филосо-
фии отсутствует понятие греха, есть лишь плюрализм поведенческой 
модели, а нравственность – не более чем условное понятие». (Из высту-
пления на встрече со студентами калининградских вузов в Российском 
государственном университете им. И.Канта 23 марта 2009 г.) [1, с. 145]. 

Мы можем противопоставить этому злу, этой агрессии греха «веру 
нашего народа и генетическое нравственное, патриотическое чув-
ство, которое не разрушили в нем годы безбожия», – считает патриарх 
Кирилл. (Из выступления на встрече с преподавателями и студентами 
Московских Духовных школ 14 декабря 2008 г.) [1, с. 124].

 Вторая задача состоит в том, чтобы христианизировать языче-
скую культуру. 

Россия сегодня искусственно погружена в систему языческой куль-
туры. «У абсолютного большинства людей есть только одно целепола-
гание – жить хорошо. И под этим «хорошо» непременно подразумева-
ются власть, деньги и способность использовать их так, чтобы получать 
наслаждения и удовольствия». «Даже тот, кто не осознает, какие подлин-
ные цели он в жизни преследует, если повнимательнее разберется в самом 
себе, проанализирует, чем он занимается с утра до вечера, в течение всей 
трудовой недели, увидит, что для многих, кто называет себя христиани-
ном, Заповеди Блаженства не являются ни целью, ни ценностью. Вот и 
получается, что до сих пор Христос – предмет пререкания. И не всегда 
на уровне интеллектуального спора, а просто иногда на уровне желудка 
и кармана» – подчеркивает Святейший. (Из проповеди на Божественной 
литургии 15 февраля 2009 г., в праздник Сретения Господня) [1, с. 75].

Отсюда вытекает задача: использовать достижения этой культуры, 
чтобы приблизить современников к пониманию истин Божественного 
Откровения. 

А именно, по возможности христианизировать языческую культуру 
«новой» капиталистической России. «Нести это свидетельство, обо-
гащая культуру и общественную жизнь исторической Руси непрехо-
дящими ценностями Православия». (Из доклада на пленарном заседа-
нии XVI Международных Рождественских образовательных чтений 29 
января 2008 г.) [1, с. 115]. 

Патриарх напоминает, что «Спаситель предлагает нам иные цели и 
ценности, чем те, которыми мы живем». (Из проповеди на Божественной 
литургии 15 февраля 2009 г., в праздник Сретения Господня) [1, с. 76]. 

Церковь выступает «защитницей богоданных норм морали и обще-
принятого человеческого поведения. Мы напоминали и власть иму-

щим и всему народу о том, что утверждение нравственных начал жизни 
ограждает общество от саморазрушения и задает творческую мотива-
цию для его совершенствования». (Из доклада на Поместном Соборе 
2009 г.) [1, с. 74]. «Сохранить Святую Русь, сохранить Православие, 
сохранить единство Церкви» – вот наша стратегическая цель. (Из высту-
пления на встрече с преподавателями и студентами Московских Духов-
ных школ 14 декабря 2008 г.) [1, с. 125]. 

Третья задача – осуществить новый синтез культур, что означает 
«обрести новый святоотеческий синтез, а через него преодолеть циви-
лизационный кризис и сформировать духовную культуру будущего». 
(Из доклада на пленарном заседании XVI Международных Рождествен-
ских образовательных чтений 29 января 2008 г.) [1, с. 115]. 

Главным содержанием такой духовной культуры будущего должно 
стать «утверждение в сознании самых разных людей православного 
образа жизни одновременно как нормы и как идеала, к которому надо 
стремиться, но которого так страшится мир, избравший путь греха и 
погибели». (Вызовы современной цивилизации. Как отвечает на них 
православная Церковь?) [1, с. 76]. 

Однако «обстоятельства нынешнего времени таковы, что равноду-
шие к утверждению православных ценностей в окружающем нас мире 
может поставить цивилизацию на грань катастрофы» [1, с. 77]. 

Патриарх отмечает, что в Библии нет такого понятия, как «православ-
ный образ жизни» или «христианский образ жизни». «Эти смыслы мы 
извлекаем не из буквы, но из духа Священного писания. Задача богос-
ловия заключается как раз в том, чтобы, используя библейские идеи, 
развивать их применительно к пониманию и проблемам современного 
человека – в соответствии со Святоотеческим преданием» [1, с. 77]. 

Что значит «жить по-христиански» человеку современного обще-
ства, работающему порой на двух-трех работах, находящемуся в состо-
янии постоянного стресса, убивающему свои время и силы на дорогу на 
работу и домой, бьющемуся о бюрократические преграды и находяще-
муся в состоянии хронической усталости? 

Это значит: «… не впадать в искушение, не идти на поводу у чужих 
мыслей, чтобы не подчиняться ложным языческим стандартам жизни, 
не отдавать свои силы ради стяжания только материальных ценно-
стей, забывая Бога» (Из проповеди на Божественной литургии в Дон-
ском монастыре 4 января 2009 г.) [1, с. 82] – вот, пожалуй, программа-
минимум для невоцерковленного человека секулярного общества.

Что есть такой синтез культур? Каковы его принципы?
Во-первых, «традиционные ценности необходимы нам, как воздух, 

во имя нравственного становления личности, полноты духовной жизни 
индивидуума и межличностных отношений», – считает Патриарх. 
«Если мы в России вслед за Западом утратим понятие греха, заместив 
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его понятием свободы, то мы создадим совершенно нежизнеспособ-
ную цивилизацию, которая рухнет под бременем греховных страстей. 
И потому либеральное и традиционное начала, православный образ 
жизни и западный стандарт могут сочетаться только при одном усло-
вии – при сохранении наших традиционных ценностей, нашего образа 
жизни, которым предусматривается возможность противостоять 
греху, начиная с его ясного именования и обозначения его опасности 
для человека и общества. Уже ради одного этого религиозному образу 
жизни должно быть гарантировано право существования в нашем мире 
и особенно в России». (Вызовы современной цивилизации. Как отвечает 
на них православная Церковь) [1, с. 77–78]. 

Во-вторых, «государство, положив либеральную идею в основу 
государственно-общественной модели развития страны должно проти-
вопоставить ей утверждение в сфере воспитания, образования и меж-
личностных отношений традиционные для России ценности – наш с 
вами православный образ жизни» [1, с. 77–78]. 

В-третьих, диалог культур. 
«Россия – уникальная страна, колоссальное евразийское простран-

ство, где соприкасаются и взаимодействуют разные цивилизации, куль-
туры и традиции». Данный уникальный опыт межрелигиозного обще-
ния можно представить всему мировому сообществу, с тем чтобы 
«совместно с другими серьезно поразмышлять о том, как должен быть 
устроен мир в эпоху глобализации». (Из выступления в прямом эфире 
радиостанции «Маяк» 6 июля 2006 г.) [1, с. 104]. 

«Наш диалог с инославными конфессиями и нехристианскими рели-
гиями, – подчеркивает Патриарх, – не преследует цели какого-либо 
сближения в области вероучения. Он осуществляется с людьми, так же, 
как и мы, обеспокоенными тенденцией перекраивания нравственных 
постулатов в общественном сознании, и направлен на сохранение мира, 
справедливости и защиту прав религиозных людей жить в соответствии 
с требованиями веры». (Из выступления в прямом эфире радиостанции 
«Маяк» 6 июля 2006 г.) [1, с. 104].

И далее Патриарх предупреждает: «Разумеется, никаких богослов-
ских дискуссий не было и быть не могло по самой природе подобного 
мероприятия. Но у нас есть и общая задача, и общая ответственность. Они 
заключаются не в том, чтобы создавать какую-то мифическую, совер-
шенно невозможную, даже теоретически, «сверхрелигию», и тем более 
не в том, чтобы как-то приспосабливать наши религиозные воззрения и 
принципы к модным идеям века сего, а в том, чтобы, оставаясь в рамках 
и в русле своей собственной религиозной традиции, иметь возможность 
вместе с другими людьми отставить то, что для нас дорого как для веру-
ющих людей. И в первую очередь – бороться за присутствие религиозно-
нравственных ценностей в жизни современного человека». (Из выступле-
ния в прямом эфире радиостанции «Маяк» 6 июля 2006 г.) [1, с. 104–105].

Четвертая задача – воспитание «нравственной, высокоинтеллек-
туальной личности». 

Задачами воспитания, по мнению Патриарха Кирилла, является 
воспитание «нравственной, высокоинтеллектуальной личности». 
«Если мы высоко поднимем планку культурных, интеллектуальных и 
духовно-нравственных требований, то люди будут бояться выпадать из 
этой общей системы ценностей». А методом воспитания является: «не 
учить, а формировать ценности и обуславливать пребывание человека в 
системе согласием с этими ценностями». (Из выступления перед участ-
никами IX съезда Российского союза ректоров [1, с. 141].

В этой цели есть две конкретные задачи.
Во-первых, воспитание в человеке некоего «внутреннего фильтра».
Патриарх поднимает тему внутреннего фильтра, который должен 

быть у каждого человека. «Каждый человек должен определять, отталки-
ваясь от своего представления о мире, от своих базисных ценностей, что 
для него хорошо, а что плохо» [1, с. 148]. Задача православных педагогов – 
помочь создать такие фильтры в душе ребенка или молодого человека. 

«Человеку тоже дана власть определять, что есть добро и что – зло. Но 
он должен опираться на критерии, которые Бог заложил в его природу». 
(Из интервью «Комсомольской правде». KP.RU – 27.01.2009) [1, с. 80]. 

Святейший считает, что «если мы разрушим нравственные крите-
рии, то мы способны на все… Люди должны не воровать и не убивать не 
потому, что в государстве строгие законы, а потому, что нравственное 
чувство не позволяет это сделать. Церковь и апеллирует к этому нрав-
ственному началу, заложенному в природе человека» [1, с. 79].

Во-вторых, воспитание в человеке умения творить ДОБРО. 
Патриарх напоминает: «В слове Божием сказано: «Не будет конца 

мира, пока не будет взят удерживающий» И вот некоторые богословы 
размышляют: что же такое удерживающий? Иные полагают, что это 
государство, это некая сдерживающая сила, а на самом деле удержива-
ющий – это добро. Если из мира будет взято добро, то мир превратиться 
в банку со скорпионами». (Из интервью Н. Варсегова. «Комсомольская 
правда». 28.01.2009.) [1, с. 81].

Поэтому когда отдельный человек творит Добро в наших сложных 
условиях, тем самым он дает миру такого «удерживающего».

В заключении Святейший напоминает, что «у нас нет права прои-
грать историческую битву за Россию, поскольку, борясь за сохранение 
святой Руси, мы боремся за сохранение человеческих душ». (Из высту-
пления на встрече с преподавателями и студентами Московских Духов-
ных школ 14 декабря 2008 г.) [1, с. 126]. 

«Показатель плодотворного служения Церкви – это реальное измене-
ние духовного климата в обществе», – подчеркнул Первосвятитель. (Из 
выступления на встрече с мэром Москвы Ю.М. Лужковым) [1, с. 127]. 
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У России уникальный исторический опыт: «То, через что мы прошли, 
включая наши страдания, не прошла ни одна европейская держава». 
(Из выступления на встрече с членами правительства Калининград-
ской области, депутатами областной думы и общественностью региона 
23 марта 2009 г.) [1, с. 160]. 

«Сигналы, которые шли из России и которые были направлены на 
то, чтобы помочь людям понять ошибочные пути развития современ-
ной цивилизации, сегодня эти сигналы многими услышаны». Если наше 
свидетельство «будет подкреплено реальной жизнью, успехами Рос-
сии в области экономики, социальной жизни, культуры, образования, 
науки, если все это мы будет развивать на основе того духовного, нрав-
ственного и культурного фундамента, который и называется базисными 
ценностями народа, тогда действительно наш пример может стать очень 
и очень важным для других» [1, с. 160].

Литература:
1.«Неизвестный» Патриарх Кирилл. – М.: Даниловский благовест-

ник, 2009. 185 с.

Православие в Польше 
как лингвокультурный фактор возникновения 

лексической вариантности
Нечаевский Вадим Олегович

(Москва, Россия)

Функционирование любого национального языка связано с суще-
ствованием языковой нормы. Единство структуры национального 
языка осуществляется в наличии единой грамматической нормы, еди-
ной нормы словообразования и словоупотребления, в орфографических 
и орфоэпических правилах и т.д. 

Степень вариантности национального языка зависит от историче-
ского периода в развитии данного языка, а также – от современной язы-
ковой ситуации. Язык можно охарактеризовать как систему, в которой 
допускается известная вариантность, определяемая не только структур-
ными особенностями той или иной языковой единицы или спецификой 
соответствующего уровня, но и различиями в регламентирующем дей-
ствии норм в разных ареалах данного языка [4, с. 17].

Литературная норма как составная часть нормы того или иного языка 
оформляется в процессе складывания литературного языка националь-
ного периода. Специфическими чертами норм развитого литературного 
языка являются относительная стабильность и унифицированность 

языковых средств и их богатая функционально-стилистическая диффе-
ренциация. Сложившаяся литературная норма не исключает вариантно-
сти отдельных языковых средств, но в стандартизованном националь-
ном литературном языке варианты обычно выполняют различные сти-
листические функции, формирование и дальнейшая эволюция литера-
турных норм обусловлены взаимодействием спонтанных, стихийных и 
сознательно нормализационных процессов.

Лексические различия в силу большей мобильности лексического яруса 
языка обычно превалируют над фонетическими и грамматическими. Коди-
фикация вариантов наиболее четко выражена на орфографическом, фоне-
матическом и отчасти на морфологическом и синтаксическом уровнях, и 
наименее отчетливо – на лексическом уровне. Лексика является наиболее 
подвижным пластом языка, вследствие чего кодификация в сфере словоу-
потребления – более сложный и длительный процесс [1, с. 225].

Находясь в тесной взаимосвязи с культурой этноса-носителя, язык, 
как губка, впитывает в себя малейшие этнокультурные нюансы. Таким 
образом возникает лингвокультурно маркированная лексика, на слож-
ность перевода которой нам и хотелось бы обратить внимание.

Одним из наиболее мощных факторов, оказывающих влияние на 
формирование культуры того или иного этноса, является его вероиспо-
ведание. В том случае, если представители одного и того же этноса при-
держиваются различных конфессий, возникают предпосылки для воз-
никновения в норме литературного языка лексических вариантов с при-
знаками лингвокультурной маркированности. Именно этой проблеме и 
посвящена данная статья.

Несмотря на сложившийся стереотип религиозной (католической) 
гомогенности Польши, история православия на её территории насчи-
тывает несколько столетий. Христианизация земель, расположенных 
на левом берегу среднего течения Западного Буга, осуществлялась 
согласно православной религиозной традиции. Это произошло после 
принятия православной веры князем Владимиром Великим. Созда-
ние православных приходов на этих землях продолжалось в течение 
XI–XII вв. В конце тридцатых годов XIII в. князь Даниил Галицкий 
перенёс резиденцию православного епископства в г. Хелм. Данная епар-
хия входила в состав киевской метрополии, подчинявшейся константи-
нопольскому патриарху [7, с. 14–15]. К 1370 году уже существовало три 
православные митрополии (в Киеве, Новогрудке и Галиче), а резиден-
ции епископов в таких городах, как Туров, Хелм, Владимир-Волынский, 
Луцк и Пшемысль [7].

После включения западных и юго-западных земель Киевской Руси в 
состав Речи Посполитой положение православной церкви изменилось в 
худшую сторону. Несмотря на различные законодательные ограничения, 
к середине XVI в. сохранилась православная митрополия в Киеве, а рези-



174 175

денции православных епископов – в Полоцке, Смоленске, Турове, Черни-
гове, Хелме, Владимире-Волынском, Луцке, Пшемысле и Львове [6, с. 59].

После подписания Брестской унии 1596 г. и усилившегося вслед за 
этим давления на православие начался постепенный переход право-
славного духовенства Речи Посполитой в греко-католическую церковь. 
Последний православный епископ (епископ луцкий Дионисий Жабо-
крицкий) присоединился к унии в 1702 году. Лишь в последние годы 
перед разделами Речи Посполитой ситуация несколько улучшилась и 
была учреждена одна православная епархия (в Могилёве) [8].

После разделов Речи Посполитой на территории Царства Поль-
ского православная церковь вернула утраченные позиции. К началу 
первой Мировой войны в Царстве Польском практически все греко-
католические приходы перешли в православие [5, с. 174].

В межвоенный период для православия в Польше вновь начались 
сложные времена. С 1918 по 1933 гг. православная церковь лишилась 
более 500 храмов, из которых 137 было передано католической церкви, 
104 закрыто, а остальные были разрушены [9, с. 279].

В настоящее время Польская автокефальная православная церковь 
(ПАПЦ) насчитывает шесть епархий, в составе которых находится 
более 250 приходов, 410 храмов, 8 епископов и более 600 тыс. верую-
щих, большинство из которых проживает в восточных районах Подля-
ского, Люблинского и Малопольского воеводств [8].

Подводя промежуточный итог, можно с уверенностью отметить, что 
православная церковь в польском государстве не является чуждым или 
привнесённым извне элементом. Это этнокультурная традиция, кото-
рая издавна занимает своё место в польском государстве и интегрально 
связана с его историей. Её вклад в формирование современного облика 
Польши не вызывает сомнений.

Несомненно также влияние православной культуры на формирование 
современного польского языка. Как отмечает Федюкина Е.В., в настоящее 
время можно вести речь о трех разновидностях языка внутри представи-
телей православной конфессии: литургический язык ПАПЦ, язык мест-
ного населения, «православный вариант» польского языка [3, с. 23]. 

Языком богослужений практически во всех приходах Польской авто-
кефальной православной церкви является церковнославянский язык, 
однако текст основных богослужений переведён на польский язык. 
Исключение составляет приход св.св. Кирилла и Мефодия Вроцлавско-
Щецинской епархии, в котором единственным языком богослужений 
является польский язык. Кроме того, время от времени польский язык 
используется во время богослужений в приходах таких городов, как 
Варшава, Белосток и др.

Вторую выделенную подгруппу образует язык местного населения, 
являющийся в различных регионах разновидностью украинских и бело-

русских диалектов. В связи с упоминавшимся выше языком пропове-
дей следует отметить, что применительно к ситуации Подляся, языком, 
на котором священник обращается к пастве, является гибридом – сме-
шанный язык, в лексическом отношении приближенный к русскому, в 
фонетико-грамматическом – к белорусскому [3, с. 25].

В настоящее время в православной языковой среде доминирует «право-
славный вариант» польского языка, который и представляет для нас наи-
больший интерес. Для речи православных поляков (письменной и устной), 
которая современной лингвистикой практически не изучена, свойственно 
употребление значительного количества заимствований из конфессиональ-
ной сферы. Пришедшая из восточнославянских языков религиозная лек-
сика постепенно и многоступенчато адаптируется польским литератур-
ным языком. А поскольку в религиозной традиции православия и като-
лицизма присутствуют явления сходные по форме, но отличающиеся по 
содержанию, создаются предпосылки для возникновения вариантов лекси-
ческих средств языка. Так, например: лицо, имеющее младший титул свя-
щенства и называющееся у польских католиков księdz, в «православном 
варианте» польского языка получило наименование jerej; высший титул 
священства, определяемый католиками как biskup, в польской православ-
ной среде стал называться archijerej; в качестве соответствия почётного 
титула католической церкви archiprezbiter православными поляками упо-
требляется protojerej; для обозначения католического монастыря исполь-
зуется слово klasztor, а православного монастыря – monaster; настоятеля 
католического монастыря называют opat, а православного – ihumen или 
archimandrytа; наряду с лексемами mnich и zakonnik ‘католический монах’, 
используется слово monach ‘православный монах’; для обозначения цер-
ковной административно-территориальной единицы польскими католи-
ками используется термин diecezja, а православными – eparchia и др.

Безусловно, приведённые выше термины не могут быть синони-
мами, поскольку, несмотря на внешнюю формальную схожесть данных 
реалем, их содержание порой имеет глубокие сущностные и функцио-
нальные различия. Нами предлагается относить подобные лексические 
пары к внутриязыковым (а в данном случае ещё и лингвокультурным) 
эквивалентам [2, с. 459].

Таким образом, в завершение нашего небольшого исследования 
можно сделать вывод, что православие определённо сыграло роль линг-
вокультурного фактора, повлиявшего на развитие польского литератур-
ного языка и, в частности, на формирование определённых культурно 
(конфессиально) маркированных единиц лексического уровня языка.
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Учебный курс «Православная культура: 
история и традиции» как опыт системного 

подхода в теологическом образовании 
в применении к условиям светской школы

Полетаева Татьяна Александровна, 
протоиерей Алексей Куренков

(Белгород, Россия)
Учебный курс «Православная культура: история и традиции» 

можно назвать своеобразным опытом системного подхода в теоло-
гическом образовании. Его своеобразие заключается в том, что тео-
логические знания даются в условиях светской школы. Курс про-
ходил апробацию в течение 5 лет в выпускных классах математи-
ческого лицея г. Белгород (2003-2008 гг.) и, на наш взгляд, может 
успешно быть применен в преподавании предмета «Православная 
культура» для студентов вузов.

Главной целью курса «Православная культура: история и тради-
ции» является приобщение учащихся, находящихся вне Православ-

ной Церкви, к духовно-нравственным ценностям и культуре Правосла-
вия как к традиционной культуре и формирование у учащихся, само-
идентифицирующих себя как принадлежащих к православной тради-
ции, навыка осознанного и деятельного пребывания в этой традиции, 
историко-культуролого-религиоведческое образование. В соответствии 
с целью учебный курс преследует следующие задачи:

• дать необходимый минимум знаний о религии как мировоззренче-
ской сфере культуры, необходимых для личностной самоидентифика-
ции и формирования мировоззрения личности; 

• дать основы систематизированного знания о православной куль-
туре как о православном Предании;

• способствовать развитию цельного понимания исторического про-
шлого страны и русского государства;

• способствовать развитию понимания ценности человеческой лич-
ности и улучшению нравственной культуры студентов;

• способствовать выработке у студентов умения критического ана-
лиза информации, ситуаций, явлений духовно-нравственного характера 
с точки зрения православной традиции.

Интегрированный (комплексный) характер курса и реализация 
в нем межпредметных связей. Данный учебный курс имеет систем-
ный, интегрированный характер. Принципом построения курса явля-
ется комплексный историко-культуролого-религиоведческий подход, 
благодаря которому обеспечивается систематическое и последователь-
ное достижение цели курса.

Знания курса структурируются в соответствии с иерархией изучае-
мого предмета – православной культуры, т.е. структура их предъявления 
такова, что учащиеся могут усмотреть историю происхождения и разви-
тия православной культуры в хронологической и смысловой последова-
тельности. Изучение главного материала построено как раскрытие двух 
основ православного вероучения: Св.Писания и Св.Предания. 

По своему содержанию курс разбит на 4 части, или системно-
логических блока: первый – «Культура и религия», второй – «Св.Писа-
ние в православной культуре: основные идеи и содержательные линии», 
третий – «Св.Предание как жизнь Православной Церкви», четвертый – 
«Православие в современном мире». 

Отличительные черты содержания курса следующие: во-первых, 
материал указанных системно-логических блоков излагается внутренне 
логически или исторически связанным, что обеспечивает динамичный 
характер процесса обучения. Во-вторых, при изложении учебного мате-
риала происходит ориентация не на один предмет, а на универсализа-
цию подходов к изучению учебного материала, что обеспечивается вве-
дением в содержание курса необходимых положений как теологиче-
ских, так и светских дисциплин, при этом реализация межпредметных 
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связей между ними внутри отдельных тем происходит на основе раз-
личных методических подходов. 

Так, в системно-логическом блоке «Культура и религия» (рис.1) 
наряду с положениями теологических дисциплин – основного богосло-
вия, сравнительного богословия и сектоведения – излагаются положе-
ния светских наук – культурологии, религиоведения, теории государ-
ства и права. Реализация межпредметных связей осуществляется на 
основе сравнительно-функционального, философско-апологетического, 
сравнительно-типологического, критико-аналитического подходов.

Культура и религия

Христианская культура как культура 
конфессиональная

Культура. Взаимос-
вязь культуры и 

религии

Религия. Проблема 
происхождения 

религии

Наука 
религиоведение

Классификация 
религий

Традиционные и 
нетрадиционные 

религии. Закон РФ 
1997 г. о правосла-

вии в РФ

Сектанские учения

Тоталитарные секты

Культурология
Религиоведение

Основное 
богословие

Сравинтельное
богословие

Теория гос-ва 
и права

Сектоведение

Сравнительно-
функциональный 
подход

Философско-
апологетический 
подход

Сравнительно-
типологический 
подход

Критико-
аналитический 
подход

Сравнительно-
типологический 
подход

Рис. 1. Системно-логический блок 1 «Культура и религия». Здесь и далее 
на рисунках показаны: логическая связь тем, реализация междпредметных 

связей внутри тем и теоретико-методологические подходы к этой реализации. 
Темы заключены в рамку, жирным шрифтом выделены науки теологического 
цикла, обычным шрифтом – светские науки, курсивом показаны теоретико-

методологические подходы.

В системно-логическом блоке «Священное Писание в православ-
ной культуре: основные идеи и содержательные линии» (рис.2) приме-
няются положения теологических дисциплин – Истории Священного 
Писания Ветхого и Нового Заветов, библейской археологии, литургиче-
ского Предания, нравственного богословия, догматического богословия, 
православной антропологии, а также определенные положения светских 
наук: философии, религиоведения, лингвистики, истории Древнего мира 
и естественных наук (теоретической физики, геологии, палеонтологии). 
Реализация межпредметных связей осуществляется на основе системно-
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типологический 
подход

Историко-
религиозный 
подход

Философия
Физика
Геология
Палеонтология

Системный,
сравнительный 

анализ

Исторический 
подход

Сравнительный 
анализ

Историко-
философский 

подход

История древнего 
мира
Литургическое 
предание

Нравственное 
богословие
Догматическое 
богословие

Исторический 
подход

Историко-
религиозный 

подход
Религиозно-

философский 
подход

Религиозно-
философский 

подход

Литургическое 
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богословие

Догматическое 
богословие

Историко-
культоролог. 

подход
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Религиозно-
философский 

подход

Библейская 
археология
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апологетический 
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Догматическое 
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Античная 
философия

Православная 
антропология

Аналитический  
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философский 

подход

Аналитический 
подход
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сравнительного анализа, исторического, историко-философского, исто-
рико-религиозного, религиозно-философского, аналитического, естест-
венно-апологетического и историко-апологетического подходов.

В системно-логическом блоке 3 «Священное Предание как жизнь 
Православной Церкви» (рис. 3) представлены основные факты, опреде-
ления, понятия теологических дисциплин – Истории Древней Церкви, 
Истории Русской Православной Церкви, агиографии, догматического 

Рис. 2. Системно-логический блок 2 «Священное Писание в православной 
культуре: основные идеи и содержательные линии»
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богословия, миссиологии, иконоведения, литургического Предания 
Церкви, наряду с определениями, понятиями и фактами философии, 
общей истории России, а также истории архитектуры. Реализация меж-
предметных связей в этом блоке осуществляется на основе историче-
ского, сравнительно-исторического, религиозно-философского, истори-
ко-культурологического подходов.

Системно-логический блок 4 «Православие в современном мире» 
(рис. 4) содержит материал, составленный на основе положений кано-
нического права, сравнительного богословия и религиоведения. Реали-
зация межпредметных связей в этом блоке осуществляется на основе 
системного и историко-религиоведческого подходов. 

Св.Предание
Св.Предание как жизнь Православной Церкви: 

его связь с историей 
Православная Церковь в Римской и Византийской империи
Христианство I–III вв.Особенности бытия Церкви в 
Византийской империи. Византийская агиография
Теологические идеи в античных философских концепциях. 
Формирование  православных догматов в эпоху Вселенских 
Соборов
Особенности истории Русской Православной Церкви в 
IX–XIX вв.:
Христианство у славян и на Руси до X в. Крещение Руси
Роль православия в развитии образования, литературы и 
книжного дела на Руси
Особенности русской агиографии. Агиография  
домонгольского  периода
РПЦ и ее святые  эпохи монголо-татарского ига
Золотой век русской святости (2 половина XIV–XV вв.)
Особенности русской агиографии XV–XVI вв.
Патриаршество на Руси. Роль РПЦ в сохранении 
национальной независимости Отечества в Смутное время
Особенности  существования РПЦ в XVII в.
РПЦ в Синодальный период
Выдающиеся русские святые Синодального периода
Русские миссионеры Синодального периода

Православие и русская мысль до 1917 г.

Русская Православная Церковь в XX в.
РПЦ  в начале XX в. Поместный Собор 1918г. и 
восстановление патриаршества. Церковь и революция
Взаимоотношения РПЦ и советского государства в 
1925–1941 гг. Нравственные искажения в обществе и формы 
духовного сопротивления
РПЦ в годы Вов и послевоенное время (1941–1953гг.)
Государство и РПЦ в 1954–2007гг.

Св. Предание как жизнь Православной Церкви: 
его связь с культурой 

Православное иконографическое  искусство
Символическая живопись в эпоху гонений на христианство 
I-III вв. Развитие византийской иконописи  IV–XIV вв. 
Иконописный канон
Русская иконопись XI–XVII вв. Церковная живопись  XVIII–
XIX вв.
Традиции  искусства иконописи, сложившиеся на Руси  
Православная храмовая архитектура
История развития христианского храма в Византийской 
империи. Храмовая символика
Русские традиции православного храмостроительства

Св. Предание как повседневная жизнь 
Православной Церкви

Традиции православного богослужения
Особенности сакральной жизни Православной Церкви
Православный праздничный круг и Церковный календарь 

Агиография

Античная 
философия

Догматическое 
богословие

Общая история России

Агиография
Миссиология
Русская лит-ра
Рус. рел. фило-
софия
История России 
ХХ в.

Иконоведение

История 
архитектуры

Литургическое 
Предание 
Церкви
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Историко-
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анализ
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Исторический 
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подход
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анализ

Сравнительно-
исторический  

анализ

Сравнительно-
исторический  

анализ

Историко-
культоролог. 

подход

Рис. 3. Системно-логический блок 3 «Священное Предание как жизнь 
Православной Церкви»

Православие в современном мире
Православная Вселенская Церковь. Поместные автокефальные и 
автономные Церкви. 

Современная Русская Православная Церковь: высшая власть   и 
структура. Основы социальной концепции Русской Церкви

Особенности исторического развития католицизма, основные 
отличия от  Православной традиции
Краткая характеристика протестантизма и его влияние на 
политические  и экономические процессы в западном обществе.

Межрелигиозный диалог Православной Церкви с христианскими 
и нехристианскими религиями

Каноническое 
право

Сравнительное 
богословие
Религиоведение

Системный 
подход

Историко-
религиоведческий 

подход

Рис. 4. Системно-логический блок 4 «Православие в современном мире»

Более подробно рассмотреть то, как на практике реализуются меж-
предметные связи в отдельно взятой теме, можно на примере одной из 
тем курса. (Приложение 1).

Заканчивая краткую характеристику содержания курса «Православ-
ная культура: история и традиции», нужно отметить, что он может быть 
реализован как одним преподавателем, так и разными специалистами, 
которые, с точки зрения обозначенной структуры, могут вести опреде-
ленные разделы (системно-логические блоки): иллюстрированное учеб-
ное пособие и методические материалы (программа) к нему вполне обе-
спечивают целостность курса. 

Преимущества комплексного подхода курса «Православная 
культура: история и традиции». Комплексный подход в данном курсе 
в целом обеспечивает системное, междисциплинарное, обобщенное 
знание, способствует развитию интегрирующего мышления. В данном 
курсе реализуется логика образовательного процесса, основанная на 
идее познания как вживания в мир традиции православной культуры. 
Одним из средств такого «вживания» является апологетический харак-
тер изложения материала.

Кроме того, благодаря комплексному подходу, применяемому в курсе 
«Православная культура: история и традиции», процесс усвоения мате-
риала не носит характер рутинного заучивания, репродукции, а организу-
ется как творческий процесс, подразумевающий личностный поиск. Это 
означает, что готовое знание, предлагаемое студенту, существует наряду 
со знанием, синтезируемым самим студентом на основе сравнения, сопо-
ставления, анализа разных концепций. В данном курсе особенно уважа-
ется свобода выбора личности. Наконец, комплексный подход в курсе 
«Православная культура: история и традиции» позволяет не только усва-
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ивать определенную информацию и факты исторической действительно-
сти, но и способствует приобретению слушателем курса умения видеть и 
решать различные проблемы духовно-нравственного характера. 

Предполагается, что знание основ православного мировоззрения и 
культуры, предлагаемое в данном курсе, позволит поднять общекуль-
турный уровень студентов вузов в области знаний, будет способство-
вать формированию их социальной зрелости, религиозной самоиден-
тификации, воспитанию гражданской ответственности, почтительного 
отношения к духовному наследию России и нетерпимого отношения к 
различным проявлениям зла в современном мире.

Приложение 1
Пример реализации межпредметных связей в отдельной теме: 
курсивом показана дисциплина, обычным шрифтом после двоето-

чия – основные идеи или положения данной дисциплины, используе-
мые в ходе изложения материала.

Тема 8. Происхождение мира, жизни, человека: научные гипо-
тезы и христианское учение

1. Современная наука о происхождении мира. Доктрины эволю-
ционизма и креационизма. Общая философия: происхождение мира, 
жизни, человека – важнейшие мировоззренческие проблемы. Догмати-
ческое богословие: основание доктрины креационизма. Естественные 
науки: развитие доктрины эволюционизма. Вывод: необходимость раз-
вития церковно-научного диалога. 

2. Некоторые особенности перевода с древнееврейского языка 
текста Библии о сотворении мира. История Священного Писания 
Ветхого Завета: особенности языка библейского текста о шести днях 
творения. Понятие иома. Античная философия: некоторые идеи плато-
низма о происхождении Вселенной, их совпадение с отдельными иде-
ями библейского текста. Религиоведение: примеры космогонии и опи-
сания происхождения человека в мифологии древних народов. Вывод: 
уникальность библейского текста о сотворении мира и человека.

3. Сопоставление текста Библии с современными научными дан-
ными. История Св.Писания Ветхого Завета: символическое толкова-
ние библейских слов «небо», «земля», «вода», «свет». Древнееврейский 
глагол «бара» и христианская концепция происхождения мира из небы-
тия. Общая философия: вопрос – что первично: сознание или материя? 
(сопоставление с библейскими словами «небо» и «земля»). Античная 
философия: обозначение состояния бесформенной материи через поня-
тия первоматерии у Аристотеля, воды у Фалеса, апейрона у Анаксиман-
дра (сопоставление с библейским словом «вода»). Теоретическая физика: 
электромагнитная энергия – «свет» – первооснова материи (сопостав-
ление с библейским словом «свет»). Астрофизика: гипотеза Большого 
взрыва. Понятие космологической сингулярности. Экспериментальное 

подтверждение гипотезы Большого Взрыва (сопоставление с христиан-
ской концепцией происхождения мира). История Св.Писания Ветхого 
Завета: текст Шестоднева. Общая геология: понятие об астрономиче-
ской и геологической стадиях развития Земли. Палеонтология: Проис-
хождение жизни. Научные концепции о зарождении жизни (информа-
ция для сравнения и размышления). Геохронологическая шкала; пале-
онтологические данные о развитии живых форм; появление человека 
(сравнение с последовательностью творения соответствующих живых 
форм в тексте Шестоднева). Вывод: сопоставимость библейского текста 
Шестоднева с современными научными гипотезами. 

Меч Князя Довмонта: 
символика княжеской власти 

в средневековой Руси
Рудковская Маргарита Михайловна

(Москва, Россия)

Средневековый человек верил, что за всякой видимой и осязаемой 
реальностью, скрывается пространство высшего порядка, которое опре-
деляет суть вещей и отражается в условных символах и понятиях. Подоб-
ные представления распространялись и на такую значимую сторону жизни 
средневекового социума, как власть правителя. Знаки политического вер-
ховенства – инсигнии – приобрели в эту эпоху особую важность. Многие 
инсигнии ведут свою историю из языческого прошлого, когда сформирова-
лось их восприятие в качестве символов должностного отличия.

Святость меча пришла из мира степей, а германцы сыграли здесь 
роль посредников. Создатели ее – иранские народы, у которых, по сло-
вам Аммиана Марцеллина, нет ни храмов, ни святилищ, один только 
меч, воткнутый в землю, которому они поклоняются как символу сво-
его бога войны, властелинa земель, их кочевий [9, с. 98]. Значимость 
меча среди германских народов отражена в юридических установле-
ниях. Оружие находится в центре основных моментов жизни юноши-
воина. Оно дается ему, как дар, в день совершеннолетия. И еще: ору-
жие часть ритуала присяги, священный знак – меч, вогнанный в землю 
по самую рукоять. Присяга, приносимая на оружии, засвидетельство-
вана в «Эдде», юридическими источниками едва ли не всех германских 
народов. Особый вид присяги на оружии знаменует у северных народов 
вступлениe в военную свиту вождя – comitatus.

В средневековом феодальном обществе присяга конкретизируется в 
четких формулировках, где военный символ – меч сливается с иерар-
хическими жестами: коленопреклонением, поцелуем [9, с. 143]. Форма 
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передачи освященного меча была особо торжественной, особенно если 
речь шла о молодых людях. Однако при этом следует подчеркнуть, что, 
по меньшей мере, в том, что касается христианской литургии, вруче-
ние освященного оружия – привилегия, которой удостаивались короли 
и принцы. Во время коронации правителю вручался обнаженный меч 
(иногда его брали непосредственно с алтаря), что символизировало меч 
истинной веры [15, с. 434–435]. Этот ритуал, следовательно, призван был 
подчеркивать сакральный характер государственной власти, поддержа-
ния мира и справедливости, а также защиты христианства от врагов. 

Кроме того, обряд препоясания мечом – документально зафиксиро-
ванный обряд посвящения в рыцари. Древнейшая из описанных цере-
моний относится к XII в. и происходит из Южной Италии (Беневенто): 
после обедни епископ приступает к благословлению меча, лежащего на 
алтаре, затем берет его и опоясывает им нового рыцаря [15, с. 192–193]. 
На французском языке выражение «опоясывать мечом» в Средние века 
означало сделать рыцарем. Рыцарь – христианский воин, торжественное 
посвящение которого именно в церкви становилось началом его пути в 
защиту Евангелия [8, с. 16].

Настоящее исследование – повествование о князе Довмонте-
Тимофее, иностранце, воине, псковском князе, ставшем одним из наи-
более почитаемых и любимых правителей за всю историю существова-
ния средневековой Псковской республики. 

На западных границах Руси в это время по-прежнему шла борьба 
с Литвой и немцами. Между тем, в 1263 году в Литве был убит сво-
ими родственниками великий князь Литовский Миндовг, и между ними 
началась страшная резня, которая вынудила многих знатных литовцев 
бежать из Отечества в чужие страны, в числе таковых беглецов в 1266 
году пришел в Псков Довмонт, князь Нальшанский, с дружиною в 300 
человек и со всеми их семействами. Псковичи и тогдашний князь Свя-
тослав радушно приняли Довмонта и его дружину, убедили их оставить 
языческую веру и принять святое крещение, на что они согласились, и 
Довмонт в святом крещении получил имя Тимофея.

В течение 33 лет он управлял городом и был единственным князем за 
всю историю Пскова, который сумел так долго прожить в мире и согла-
сии с псковским вечем. Через брак с дочерью великого князя Дмитрия, 
внучкой князя Александра Невского, он породнился с русским велико-
княжеским родом. Заслуга князя Довмонта как полководца и государ-
ственного деятеля состоит в том, что в течение многих лет он надежно 
защищал северо-западную границу Русского государства от неприя-
тельских нападений.

В 1268 году князь Довмонт был одним из героев исторической битвы 
при Раковоре, где русская рать одержала победу над датскими и немец-
кими войсками.

В 1273 г. лифляндский орденмейстер Оттон фон Роденштейн с боль-
шим войском напал на Псковскую область, сжег Изборск и подступил 
к Пскову:

«В лЪто 6780. Слышав же местеръ земля Ризскиа моужство Домон-
тово, ополчився в силЪ тяжце без бога, и приде ко Пскову на корабляхъ 
и в лодьях и на конехъ, и с порокы, хотя плЪнити домъ святыа Тро-
ица и князя Домонта роуками яти, а моужь псковичь мечи иссЪчи, а 
иныа плесковскыа в работоу ввЪсти. Слышав же то Домонтъ, ополча-
ющася люди без ума во множествЪ силы, без бога, и вниде въ церковь 
святыа Троица и, положивъ мечь свои пред олтаремъ господнимь, пад, 
моляся много с плачемъ, сице глаголя: господи боже силъ, мы лиди твои 
и овца пажити твоея, имя твое призываемъ, призри на кроткиа и сми-
ренныа възвыши, и гордыхъ высокиа мысли низложи, да не опоустиеть 
пажить овць твоих. И взем же игоуменъ Сидоръ мечь, и всь иерЪискии 
чинъ, и препоясавшее мечемъ, и благословиша и отпоустиша. Домонт 
же въ множствъ ярости моужства своего, не дождавъ полковъ новго-
родцких, с малою дроужиною с моужи съ псковичи выехавъ, божиею 
силою побЪди и изби полкы ихъ, самого же местера раниша по лицю. 
Они же трупьа своя многи оучаны накладоша, вЪзоша в землю свою, а 
останокъ ихъ оустрЪмиша на бЪгъ, месяца июня в 8 день, на память 
мученика святого Федора Стратилата принесению мощей» [14, с. 86].

После этого поражения магистр заключил мир со Псковом, но мел-
кие набеги продолжались, об этом прямо говорит Псковская летопись:

«И паки поганая Латина, нача силу дЪяти на Псковичахъ нападени-
емъ и работою». [14, с. 86].

Данный сюжет о героическом князе привлекает наше внимание нео-
бычным обрядом – препоясанием мечом. Довмонт всю свою жизнь про-
вел в войнах и сражениях, но подобное благословение на битву в источ-
нике упоминается лишь однажды, а именно в процитированном выше 
летописном отрывке о сражении с немецкими рыцарями в 1273 г.

По наблюдению И.Н. Данилевского летописные тексты, основанные 
на центонно-парафразном принципе изложения материала, включают 
в себя несколько смысловых уровней, каждый из которых может быть 
восстановлен посредством специального анализа [5, с.61]. Такой анализ, 
а именно текстологический анализ, помогает, в конечном итоге вос-
становить генетическое досье текста [4] и установить некие концепты, 
культурные символы, сквозь которые авторы текста (летописцы) вос-
принимали и описывали историческую реальность, а значит – понять 
текст источника.

В Древней Руси, в том числе и в христианскую эпоху, над младен-
цами мужского пола в возрасте от 3 до 7 лет совершался обряд воин-
ского пострига: мальчиков препоясывали мечом, возлагали на них кол-
чан и стрелы и сажали на коня. В Лаврентьевской летописи читаем: 
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«Того же лета 6699… Быша постригы у великаго князя Всеволода… сну 
его Георгеви, в градЪ Суждали, того дни и на конь его всади…» [13, 
с. 409] речь идет о князе Всеволоде Юрьевиче Суздальском и его сыне 
Юрие. При этом также отстригали прядь волос, что являлось символом 
благословения к Богу и первой жертвы от человека. Вместе с обрядом 
ребенок получал имя, которого до этого не было, и самостоятельность, 
что знаменовало начало взрослой жизни [11, с. 50].

В Древней Руси самый популярный из мечей принадлежал князю 
Андрею Боголюбскому. Известно, что это был меч святого князя Бориса. 
Сама личность Андрея является исключительно интересным показате-
лем культуры XII в. Старое и новое переплетается как в самом характере 
князя, его моральных и политических взглядах, так и во внешних фор-
мах княжеского быта той эпохи. Андрей как бы придает новое звуча-
ние морально-этическим заветам Мономаха. Личная воинская доблесть 
принимает черты рыцарства, с которым связано высокое понимание 
княжеской чести и верности клятве. По-видимому, при Андрее склады-
ваются и многие обрядности, нашедшие позже отражение в миниатю-
рах Владимирского свода 1212 г. [3, с. 147]. Так мы видим, например, 
очень напоминающие западное средневековье сцены инвеституры, сим-
волически выражающейся в передаче меча [2, с. 34].

Князь Всеволод (Большое Гнездо), посылая своего сына Констан-
тина на княжение в Новгород, совершает над ним обряд инвеституры, 
дав меч и крест и сказав, что на нем, Константине, – «Бог положил ста-
рейшинство (не только) в братьи твоей, но и во всей Русской земли» [13, 
с. 422]. И далее, описывая сцену вокняжения Константина в Новгороде, 
летописец цитирует пророка: «…и пришедшю же ему к Новугороду… и 
изидоша со кресты противу ему с честью великою множство народа съ 
еспископомъ Митрофаном. От мала до и до велика. И быс радос велика 
НовЪградЪ. Якож реч пророкъ Давидъ. придЪте возрадуемся Господеви 
въскликнЪте Богу Спасу нашему. И прочая. И пришедшю ему в црквъ 
святыя Софья. И посадиша и на стлЪ. И поклоншеся и цЪловаша и с 
честью. Якож реч пророкъ престолъ твои Боже и вЪкы вЪку. Възлю-
билъ еси правду и възненавидЪ беззаконье. Сего ради помаза тя бе Богъ 
твои яко то есть Богъ твои и поклонишися ему …» [13, с. 409].

Н.Н. Воронин замечает, что, таким образом, то, что при Андрее выли-
лось в легендарном рассказе о равноправии Боголюбского с кесарем 
Мануилом, при Всеволоде получило законченные и откровенные формы: 
князь – царь, «цесарь», он приравнен к «ангельскому» чину [3, с. 219].

Однако вернемся к княжеским реликвиям, связанным с именем 
псковского князя Тимофея – Довмонта. Из летописей и Повести о житии 
князя Довмонта известно, что после княжеской кончины в 1299 году его 
меч был повешен «над гробом его похвалу и утверждение граду Пскову» 
[7, с. 220; 10, с. 21]. Именно этим мечом совершалась впоследствии инве-

ститура служилых князей в Пскове: в 1460 г. псковичи «посадиша» 
князя Юрия Васильевича «на столе в святой Троице и даша меч в руце 
его князя Довманта» [14]. 

Давно подмечено, что на псковских деньгах, чеканившихся с 1425 по 
1510 гг, и печатях 1469 г. Довмонт изображен с мечом, удивительно похо-
жим на дошедший до нас. А.Р. Артемьев подчеркивает, что, несмотря 
на общее соответствие формы и деталей оформления рукояти меча на 
монетах различных групп чеканки, нельзя безоговорочно утверждать, 
что резчики штемпелей изображали именно его, так как меч изображен 
предельно просто, и его совпадение с Довмонтовым может быть слу-
чайным, так же как и изображение меча на псковских печатях 1469 г. [1, 
с. 73]. Тем не менее, вместе с летописным сообщением 1460 г. о вручении 
меча князю Юрию Васильевичу эти изображения свидетельствуют, что 
реликвия уже существовала в 60-е гг. XV в. 

Значительно больший интерес представляют изображения меча 
Довмонта вместе с его хозяином на миниатюре Лицевого летописного 
свода, созданного в третьей четверти XVI в. На ней показана сцена 
освящения меча Довмонта, а затем опоясывания его им. Почти пол-
века назад А.В. Арциховский обнаружил, что изображенный там меч не 
имеет ничего общего с «мечом Довмонта», но зато абсолютно совпадает 
с «мечом Всеволода» [2, с. 50]. Публикация этой миниатюры В.И. Охот-
никовой позволяет убедиться в том, что он совершенно прав [12, с. 185]. 
Меч нарисован на миниатюре трижды и очень тщательно, что исклю-
чает возможность ошибки. 

Это открытие позволяет утверждать, что мечи Всеволода и Довмонта 
неоднократно менялись местами. Скорее всего, первая перемена связана 
с посещением Пскова в 1569 г. Иваном IV. Для того, чтобы мечи полу-
чили сегодняшних владельцев необходима была еще одна перемена, 
которая, по предположению А. Р. Артемьева, со ссылкой на Прибавле-
ния к VIII тому «Истории государства Российского» Н.М. Карамзина 
могла произойти в первой четверти XIX в. 

Таким образом, можно считать, что «меч Довмонта» среди госу-
дарственных реликвий Пскова не раньше второй половины XIV в. и не 
позже упоминания его в летописи под 1460 г. 

В 1273 г. игумен Исидор совершил над князем Довмонтом обряд, сопо-
ставимый с рыцарским посвящением в Западной Европе, только в дан-
ном случае он был связан с благословением на очередную битву. В лето-
писном тексте князь Довмонт наделяется священным правом борьбы с 
неверными. Мы предполагаем, что отсылочные цитаты, которые скры-
ваются в тексте летописи, указывают на наделение князя Довмонта осо-
быми властными полномочиями в защите Пскова и Псковской земли, и, 
прежде всего, православной традиции от немцев-католиков. Меч симво-
лизирует передачу властных, защищающих функций.
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 Кроме того, следует отметить, что в православной иконографии, 
меч – атрибут не Бога, а Михаила Архангела. Божественное оружие в 
системе религиозного мировоззрения являлось камертоном и защитой 
добра и справедливости. И всякий меч нес на себе «отсвет» этого пред-
ставления [6, с. 53].
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Православные интернет-ресурсы 
и тенденции развития Рунета

Сидельников Олег Сергеевич 
(Ярославль, Россия)

На сегодняшний день Православный сегмент сети Интернет раз-
вит достаточно, чтобы удерживать лидирующие позиции по посеща-
емости среди религиозной части ресурсов интернета (Rambler: Рели-
гия). Но посещаемость даже ведущих сайтов, таких как Pravoslavie.ru и 
Patriarhia.ru, хотя и превышает количество посетителей, представлен-
ных в каталоге сайтов других конфессий, в 5–8 раз, но не превышает 
8000 пользователей в день, что в десятки и сотни раз меньше посещае-
мости ведущих сайтов Рунета.

Это достаточно скромный результат, если учитывать, что по опро-
сам к концу 2009 года 73% россиян самоидентифицировали себя как 
приверженцев Православия [1]. Даже если отбросить из них около 60% 
опрошенных, для которых религия связана лишь с «данью традициям» 
и частью «общемировой культуры», около 30% принимают участие в 
жизни церкви.

Причиной тому можно назвать низкий общий уровень развития Пра-
вославных интернет-ресурсов. Многие сайты, даже с посещаемостью от 
1000 человек в день, остаются полностью статическими, что соответ-
ствует уровню Рунета середины 90-х годов XX века. Но и существую-
щие динамические интернет-сайты пока ещё слабо втянуты в современ-
ные тенденции развития интернета.

Таким образом, в настоящее время «православный Рунет» несет на 
себе почти лишь только информационную функцию, представляя из 
себя он-лайн библиотеку и новостное издание.

Из лидирующих сайтов показателен успех сайта о. Андрея Кураева, 
40% посещений которого, по данным «точки входа на сайт» [6], даже 
без кореляции на специфику поиска ресурсов по титульным страницам 
сайта, дает форум сайта [7].

Формирование форумов на сайтах православной тематики идет 
достаточно активно. Но форумы являлись началом развертывания тех-
нологий веб 2.0, которые ориентированы на развитие взаимодействия 
между создателями сайтов и их пользователями, стирание граней 
между авторами и читателями интернет-ресурсов.

Большинство ведущих мест по посещаемости в Рунете продолжают 
занимать социальные сети и сервисы, в частности, Мейл.ру, “Живой 
Журнал”, поисковые системы.

Из сообществ, ориентирующихся на православных интернет-
пользователей, можно отметить сообщество интернет-издания «Правая.
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ру» [5], социальные сети «Соборное дело» («Соборное Дело» – социаль-
ная сеть для православных христиан), «Паломники» (Паломники.Ру). 
Существуют несколько современных «Православных сайтов знакомств» 
(pravoslavnue.ru, sudba.net, pravznak.msk.ru), которые почти полностью 
копируют по функционалу аналогичные общетематические ресурсы.

При этом тематическая специфика контента подобных серви-
сов видна практически на всех перечисленных ресурсах. Наиболее 
четко это явление прослеживается в «Православной социальной сети 
«PravZnak»» [3], имеющей наибольшую численность пользователей 
среди своей группы сайтов на данный момент. 

Как видно из тематики групп, созданных на сайте, основным объек-
том обсуждения являются вопросы семьи, поиск решений различных 
проблем в личной жизни. Также идет адаптация общих тем, посвящен-
ных различным сторонам светской жизни, к Православной самоиденти-
фикации в рамках данной социальной сети.

Сообщество сайта «Правая.ру» выросло как веб 2.0 надстройка над 
интернет-изданием, которое во многом уже и до того являлось сформи-
рованным он-лайн сообществом.

Так как основной функционал данного сообщества сводится к обсуж-
дению различных сюжетов газеты или проведению других дискуссий, 
отсутствуют дополнительные средства для поиска новых знакомств, 
расширение анкеты пользователя и других дополнительных функций, 
– данный социальный сервис во многом продолжает оставаться сфор-
мированным сообществом, возникшим вокруг убеждений и позиции, 
отстаиваемой изданием «Правая.ру».

Наиболее нестандартные функциональные решения, подстраиваю-
щие программные комплексы под нужды «православного» сообщества, 
внедряет социальная сеть «Соборное дело».

В частности, в профайле пользователя присутствуют поля «име-
нины», «приход» (помимо стандартных граф «работа» и «место житель-
ства»), специфические разделы информации «служение» и «отношения 
к церкви», узкотематическое определение категорий материалов сайта.

Формируется специфический раздел сайта «Библиотека», редко 
используемый в социальных сетях, который содержит литературу 
исключительно по религиозной тематике. Стоит отметить, что данный 
раздел, в соответствии с современными тенденциями социализации 
интернета, формируют сами пользователи сайта.

Таким образом, можно выделить три основных пути формирования 
православных веб 2.0 сообществ:

Создание социального сервиса как расширения функциональных 
возможностей сайтов, до того являющих собой четко сформированное 
сообщество интернет-пользователей, получающих возможность боль-
шего интерактивного взаимодействия.

- Создание тематических аналогов сайтов знакомств.
- Создание тематических аналогов социальных сетей.
Культура активных интернет-пользователей, самоидентифици-

рующих себя как приверженцев православной традиции, не проти-
воречит современным тенденциям развития сети интернет, но пока 
не существует ярких специфических «православных» социальных 
интернет-сервисов, имеющих серьезные отличия от аналогичных свет-
ских ресурсов, помимо тематики материала и обсуждений. Но, на при-
мере социальной сети «Соборное Дело», опирающейся в своем развитии 
и на мнение рядовых пользователей, можно говорить о том, что подоб-
ные сервисы стремятся к расширенной самоидентификации пользова-
телей – самоопределения их места в церковной жизни, принадлежности 
к определенному церковному приходу и не меньшее значение именин 
относительно дня рождения.

«Православный» Рунет идет с технологическим отставанием от раз-
вития самого Рунета. И хотя первые из существующих сейчас «пра-
вославных» социальных сетей были запущены в 2008 году, всего на 
несколько лет позже «ВКонтакте» и «Одноклассников», процесс фор-
мирования среды веб 2.0 ресурсов в данном сегменте пока не закончен 
и лидирующее положение занимают неинтерактивные сайты. Но тен-
денции его развития говорят скорее о незаконченности процесса разви-
тия социальных ресурсов, нежели о специфической невосприимчивости 
данных идей культурой пользователей в данном сегменте.

Проблема расширения аудитории православных интернет-ресурсов 
состоит в слабом вовлечении в него и интересующихся Православием, и 
невоцерковленных верующих. 

По сути, социальные сервисы ориентированы на узкую группу 
воцерковленных верующих, которые уже сами ориентируются на пре-
ложение православных традиций в своей жизни, готовы обмениваться 
опытом. Большинство же из самоидентифицирующих себя как право-
славных верующих, но не являющихся воцерковленными, на данный 
момент, не получают достаточного стимула для взаимодействия в рам-
ках тематических «православных» социальных сервисов.

Также, помимо форума о. Андрея Кураева, не возникает дискус-
сий между представителями разных конфессий, которые являются 
одной из наиболее обсуждаемых тем на общетематических социальных 
интернет-сервисах.

При этом, не получили большого распространения многие популяр-
ные способы организации сообществ, например, используемые на таких 
ресурсах как WikiPedia или Habrahabr, Digg.com или аналоги сервисов 
«закладок».

Как итог, можно сделать вывод, что в «православном» Рунете тен-
денции к социализации интернет-ресурсов наметились, но пока не реа-
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лизованы в полной мере. А принимая во внимание высокую активность 
православных пользователей в сообществах о религии на общетемати-
ческих социальных сервисах, в частности, в блогосфере и социальных 
сетях, – посещаемость которых не уступает автономным православным 
ресурсам, существуют большие перспективы их развития ― как резуль-
тата адаптации культуры взаимодействия пользователей в современном 
интернет-пространстве под специфику православного сегмента Рунета.

Популярные группы социальной сети «PravZnak»:
Группа Участников
“ЗА СОВЕТОМ К БАТЮШКЕ” 277
Православное воспитание детей. 203
Полный Православный Молитвослов 198
Православные Знакомства 174
НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА 144
Православная аудио библиотека. 135
Размышления о Великом Посте 118
Православие для детей. 105
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 87
Русская кухня 71
Одинокие сердца 64
Для тех кто хочет встретиться в реальности. 60
Дом, Семья, Дети, Брак и Отношения 60
Для тех, кто никогда не состоял в браке 48
Православный Файлообменник Strong DC++ 47
Работа для Православных 43
Бизнес по-православному 39
Духовная проза и поэзия. 38
О прелести в духовной жизни 38
Наши стихи 38
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Основные закономерности обучения и 
воспитания с позиции православной 

культуры и опыт их интеграции в содержание 
педагогических дисциплин

Титовец Татьяна Евгеньевна 
(Минск, Белорусь)

Профессиональная подготовка специалиста любого профиля пред-
полагает изучение закономерностей и принципов предстоящей деятель-
ности с позиции не только современных достижений науки, но и нена-
учных дискурсов, опыта общечеловеческой культуры, в котором содер-
жится богатый источник мудрости. Безусловную ценность для профес-
сионального развития личности в этом отношении представляет опыт 
православной культуры. 

В педагогической подготовке учителя необходимость привлечения 
студентов к работе с первоисточниками православно-христианской 
мысли оправдана не только задачей их духовного становления и при-
общения к православным ценностям, лежащим в основе морального 
облика учителя. Особый интерес для будущего специалиста образо-
вания представляет опыт интерпретации закономерностей обучения, 
представленный в православной культуре, и их сопоставление с катего-
риями и законами, открытыми в педагогической науке. 

Так, сложившееся в православной культуре понимание закономер-
ностей обучения и воспитания исторически опережает ряд принципов, 
сформулированных в педагогике. 

1. Учить других может только тот, кто прочувствовал на себе меха-
низмы духовного взросления и научился сам управлять собственным 
развитием и самосовершенствованием, чтобы передать этот опыт дру-
гому (принцип изоморфизма).

2. Вся сущность и цель обучения другого в передаче опыта челове-
колюбия. Через этот опыт и познается истина в любой области знаний 
(принцип антропологической доминанты).
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3. Искусство педагогического общения и доверительных отно-
шений – в умении видеть в ученике частицу себя, различать общее с 
собой. Как только ее удается показать ученику, он сможет приобщиться 
к духовному миру учителя, восприняв любую информацию (принцип 
герменевтической эквивалентности). 

4. Основной закон обучения – опосредованность (тайна). Обучение 
происходит наиболее успешно под видом рассказа, события, так как 
слово человеческое уговаривает, принуждает (принцип персонифика-
ции). 

5. Духовное открывает разуму новые возможности, бездуховное, 
притупляет способность мыслить. Поэтому основное условие обуче-
ния – накопление доброй энергии (принцип единства воспитания и обу-
чения).

Ознакомление студентов с православной трактовкой профессиональ-
ных реалий служит не только иллюстрацией ряда педагогических зако-
номерностей и выведенных из них принципов, но способом их интери-
оризации, эмоционального подкрепления, убеждения в их достоверно-
сти. Поэтому мы считаем актуальной задачу ориентации содержания 
педагогических дисциплин на принцип полидискурсивности – обеспе-
чение возможности изучения научно-педагогического знания в един-
стве с наследием, полученным из ненаучных дискурсов, и возможности 
преломления последнего в профессиональную реальность.

Рассмотрим одну из форм реализации этого принципа в системе 
профессиональной подготовки учителя. Его сущность состоит в отборе 
содержания учебного материала, в рамках которого возможна интегра-
ция православного и психолого-педагогического знания (которая может 
быть как непосредственной, так и опосредованной другими дисципли-
нами), а также в разработке педагогических условий, средств и мето-
дов трансляции православного знания будущему учителю в контексте 
педагогической дисциплины. По мнению автора, к основным вопросам, 
находящимся на стыке педагогической дисциплины и православно-
христианской антропологии можно отнести следующие:

1. Зависимость целей и содержания образования от тенденций секу-
ляризации общественного сознания.

2. Влияние православной культуры на традиции воспитания и обра-
зовательный идеал.

3. Роль православной культуры в духовном становлении растущей 
личности.

4. Понимание сущности образования с позиции православной куль-
туры.

5. Православно-христианское, философское и научное понимание 
проблемы восстановления целостности человека и их значение в разви-
тии образовательной теории и практики.

6. Вклад православной культуры в развитие представлений о педаго-
гических закономерностях.

При изучении педагогических закономерностей с позиции право-
славной культуры могут быть использованы такие формы работы, как 
сопоставление принятой в психологии иерархии человеческих потреб-
ностей со структурой человеческого естества, описываемых в источ-
никах религиозной мысли (как показывает опыт работы со студентами 
педагогического вуза, такая детализация усиливает методологическую 
и, частично, практическую составляющую подготовки учителя), гер-
меневтический анализ категорий, лежащих в основе образовательного 
идеала в разные исторические эпохи, межкультурный анализ педагоги-
ческих реалий и другие.
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