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Обоснование суверенности русской цивилизации  

в рамках православной педагогики 

 

В статье рассматривается духовно-нравственный потенциал пред-

метов гуманитарного цикла в вузе в аспекте православной педагогики. 

Основываясь на изучении истории русской культуры, которая демон-

стрируют центральную роль православия в ее развитии, автор показы-

вает необходимость понимания суверенности русской цивилизации, 
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The paper examines the spiritual and moral potential of the subjects of 

the humanitarian cycle in the university within the framework of Orthodox 

pedagogy Based on the principles of studying the history of Russian culture, 

which demonstrate the central role of Orthodoxy in its development, the 

author shows the need to understand the sovereignty of Russian civilization, 

within which the Orthodox image of society as service and history as a 

struggle against apostasy were formed. 
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Духовно-нравственное воспитание в учебных заведениях России на 

основе православных ценностей активно возрождается последние трид-

цать лет. В ходе этого процесса стало ясно, что для полноценного ду-

ховно-нравственного воспитания студентов недостаточно одной воспи-

тательной работы, а необходима также и учебная деятельность. В 

рамках таких дисциплин, как культурология, история, социология, по-

литология, история культуры, философия культуры, философская ан-

тропология, можно решить задачу формирования у студентов представ-

ления о суверенности русской цивилизации, что является важным 

шагом на пути реализации основных принципов православной педаго-

гики. 

В учебнике «Православная педагогика», рекомендованном в каче-

стве учебного пособия для педагогических вузов и духовных школ, 

православная педагогика определяется как воцерковленная педагогика, 

или педагогика воцерковления [9, С. 28]. Это определение задает два 
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круга задач православной педагогики – наполнить христианским смыс-

лом уже существующие категории педагогики и способствовать прояв-

лению Образа Божия в человеке посредством духовно-нравственного 

его совершенствования [9, С. 28].  

Эти задачи решаются как в системе духовных школ, семинарий, 

воскресных школ для учеников разного возраста, так и в образователь-

ной системе Российской Федерации [4, С.291].  

Важным этапом развития духовно-нравственного воспитания стала 

середина нулевых годов ХХI столетия, существенным достижением ко-

торого оказалось понимание того, что одного курса основ православной 

культуры недостаточно и требуются как минимум целевые региональ-

ные программы духовного воспитания, суть которых заключается в том, 

чтобы активнее задействовать не только курс основ православной куль-

туры, но и другие школьные предметы [4, С. 292]. Аналогичные про-

цессы разворачиваются и в высших учебных заведениях. Выработка 

теоретических оснований воцерковления педагогики проводится в рам-

ках научных и научно-практических конференций, а также духовно-

просветительских центров, работающих на постоянной основе. В эти 

процессы включена также и Луганская Народная Республика, где с 2014 

года происходит активная интеграция в российское образовательное и 

научное пространство.  

Так, в 2015 году была утверждена научная тема духовно-

просветительского центра имени святого преподобного Нестора Лето-

писца – «Теория и практика формирования духовно-нравственной куль-

туры студентов на основе святоотеческой традиции» [3, С. 324–325]. В 

рамках работы центра в 2019 году была выпущена монография «Духов-

но-нравственная культура в высшей школе: теория и практика», в кото-

рой формулируются цивилизационные и философские вопросы духов-

но-нравственного воспитания. В статье В.Ю. Даренского 

«Концептуальные принципы преподавания истории русской культуры 

(духовно-нравственный и историософский аспекты)» разработан под-

ход, который может быть применен к преподаванию разных предметов 

гуманитарного цикла.  

В.Ю. Даренский определяет четыре основных мировоззренческих 

комплекса идей, которые должны быть сформированы в рамках целост-

ного христианского мировоззрения: русский образ культуры как духов-

ного преображения человека, русский образ общества как аскезы, пра-

вославный образ науки как органа целомудренного познания, и 

православный образ истории как борьбы с апостасией [2, С. 91–101]. 
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Необходимой предпосылкой формирования этих составляющих хри-

стианского мировоззрения является понимание суверенности русской 

цивилизации, в которой сложились соответствующие образы. Обосно-

вание суверенности русской цивилизации возможно в рамках цивили-

зационного подхода, который изучается в высших учебных заведениях 

в курсах истории, культурологии, социологии, политологии, философ-

ской антропологии.  

Цивилизационный подход в изучении русской истории должен 

включать культурно-архетипические основания русской культуры: ду-

альную модель и архетип святого царства.  

Дуальная модель культурной динамики русской культуры была 

разработана в исследованиях Ю.М. Лотмана и Б.А. Успенского, кото-

рые показали, что все топосы культурного пространства русской циви-

лизации помещены в дуальную структуру, которая создается такими 

категориями, как хорошее/плохое, сакральное/профанное, которые мо-

гут выступать как категории старое/новое и просвещен-

ное/непросвещенное [8]. 

Единство русской культуры проявляется в том, что при смене 

культурных эпох основоположник, первый деятель в новом духе не 

имеет образцов в культуре старого периода и вынужден опираться на 

антикультуру, реализовывать те поведенческие стратегии, которые ра-

нее были маркированы как нечестивые [5, С. 458]. Также еще одной 

важной характеристикой социокультурной трансформации русской 

культуры является активизация архаичных культурных моделей в пери-

од, который осознается как новый и отменяющий все предыдущие нор-

мы Руси [8, С. 344]. 

Доминирующим в русской культуре является культурный архетип 

«святое царство», который имеет индоевропейские корни и задает нор-

мы социального взаимодействия, а тем самым и цивилизационной 

идентичности русского общества. Этот архетип исследуется в работах 

В.Н. Топорова [7] и И.А. Василенко [1]. 

Индоевропейский архетип «святого царства» представляет собой 

образное воплощение следующих идей: вся окружающая действитель-

ность должна быть в принципе сакрализована; существует единая и 

универсальная цель (сверхцель), самое заветное желание и самая сокро-

венная мечта-надежда святое царство (святость, святая жизнь) на земле 

и для человека; это святое состояние может быть предельно приближе-

но в пространстве и времени, то есть может осуществиться здесь и сей-

час [1]. 
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В русской православной культуре в образе святого царства соеди-

няется славянская дохристианская культурная основа, наследующая ин-

доевропейский архетип, и христианское представление о святости. Свя-

тое царство не может осуществиться за счет формального исполнения 

некоторых предписаний или магического типа взаимодействия человека 

и мира, а требует от человека самосозидания на антропологическом, со-

циальном и культурном уровнях [1]. Русское государство понимается 

как пространство, где правда в принципе может быть реализована. 

В ходе исторического развития русской цивилизации архетип свя-

того царства индивидуализировался неоднократно начиная со времени 

Киевской Руси и вплоть до наших дней. Архетип святого царства на 

протяжении истории русской цивилизации представляет собой образ 

Святой Руси, задающий нормы социального действия в разных сферах 

общественной жизни. Святая Русь на протяжении указанного времени 

реализовалась как Киевская Русь, Московское царство, Российская им-

перия, СССР и современная Российская Федерация. Во всех индивиду-

ализациях архетипа проявляются одни и те же типы социального взаи-

модействия, представление о роли русского народа в истории и 

отношение к духу. 

В настоящее время русская цивилизация находится в поисках адек-

ватного научного, идейного, идеологического и творческого выражения 

своей идентичности. Часть этой работы ведется в рамках концепции 

Российской Федерации как суверенной демократии. 

В результате спонтанного культуротворчества в постсоветский пе-

риод была найдена формула суверенной демократии, которая послужи-

ла консолидации общества в степени, достаточной для преодоления 

распада старых форм и воссоздания культурных универсалий в новых 

условиях. Суверенная демократия – концепт партии власти, появив-

шийся в отечественном идейно-политическом пространстве осенью 

2006 года [6, С. 24]. В этой концепции соединяются универсализм и 

конкретно-русская специфика, и Россия выступает как страна, сохра-

няющая общечеловеческие ценности, но осуществляемые в рамках кон-

кретно-исторической русской культуры и созданной на ее основе рус-

ской цивилизации. 

В современной русской культуре снова воссоздается русский куль-

турный архетип святого царства, что выражается в этатизме, претензии 

на собственную геополитическую стратегию в мире, в зарождении и 

проведении имперской политики в 2014 году (присоединение Крыма, 

создание республик Донбасса). Важным аспектом современной русской 
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культуры является христианизации разных ее сторон и возрождение 

христианской перспективы истории и христианского образа общества 

как аскезы. Изучение современного этапа исторического развития рус-

ской цивилизации в курсе политологии, социологии, истории, теории и 

истории культуры, философии культуры позволяет сформировать у 

студентов представление о суверенности русской православной циви-

лизации, об открытости истории, ответственности каждого, возможно-

сти внести свой вклад в развитие и исследование современной русской 

христианской культуры, как социальной, так и политической. В насто-

ящее время православие играет всё более значительную роль, и суве-

ренность русской цивилизации основывается на православных принци-

пах: социальное действие как служение и история как борьба за 

истинный образ человека, творения Божьего.  

История России и русской культуры изучается в курсах гуманитар-

ного цикла – истории, социологии, политологии, теории и истории 

культуры, философии культуры, философской антропологии. Во всех 

этих курсах есть возможность показать, что православие было основой 

русской цивилизации в течение всех периодов ее истории, за исключе-

нием атеистического советского, и сформировать представление о со-

временном этапе русской истории как развитии православной цивили-

зации, суверенной и независимой от цивилизации европейской.  
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Роль народной культуры в духовно-нравственном  

воспитании подрастающего поколения посредством 

конкурсов и фестивалей народного творчества 

 

В настоящее время актуальна роль влияния народно-музыкального 

творчества в контексте конкурсов и фестивалей на подрастающее поко-

ление. В статье дается характеристика фольклорных фестивалей и кон-

курсов, организованных на территории Краснодарского края, рассмат-


