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2017 год проходит под девизом «Уроки столетия». Встает вопрос, а какие же уроки 
преподнес нам столь неоднозначный XX век? Никто не станет отрицать, что XX век-это 
век исторических достижений, но это век и страшных трагедий: революций, мировых 
войн, социальных потрясений. Эти глубинные разломы происходят, когда в обществе 
накапливаются огромные противоречия, а между людьми обостряется чувство социаль
ной справедливости. В такие моменты очень важно, как поведет себя власть.

Нам известно, как она себя повела в 1917 году, проявив слабость и показав всю 
пропасть, существующую между нею и народом. Революция и гражданская война разде
лила наш народ на тех, кто пошел, как выразился митрополит Калужский и Боровский 
Климент, за Павкой Корчагиным, а кто -  за веру Христову. Русский философ и писатель 
Иван Ильин охарактеризовал этот период, как катастрофа и безумие. Но народ стал стро
ить государство рабочих и крестьян, где нет места несправедливости и насилию, но также, 
где нет места Богу.

В этих условиях были достигнуты значительные успех в индустриализации, кол
лективизации, но никто из власть придержащих не уделял духовному развитию человека 
должного внимания. Да, был Кодекс Строителя Коммунизма, но он во многом был осно
ван заповедях Христа. Духовность была заменена нравственностью. В свое время вели
кий русский писатель Ф.М. Достоевский писал о том, что в сердцах человеческих схлест
нулись Бог и Дьявол. И эта борьба за человеческие души была проиграна. Начались гоне
ния на верующих, мощная атеистическая пропаганда делала свое дело. Несколько поко
лений, никогда не бравших в руки Евангелие, выросло в XX веке. Но, невзирая на все это, 
в русском человеке генетически была заложена вера во Христа. Ведь именно с нею рус
ские солдаты совершали свои героические подвиги на полях Великой Отечественной 
Войны. Был проявлен невероятный патриотизм, желание пожертвовать своей жизнью, 
ради Победы.

Наши отцы и деды проявляли невероятные примеры героизма в бою, непритяза
тельности, терпимости, преданности и верности в обыденной жизни, проявившейся в по
слевоенное время, когда необходимо было восстанавливать, поднимать всю страну их 
руин. А теперь вопрос: что же мы утратили и что приобрели? Безусловно, было построено 
огромное, сильное государство, основанное на раскрепощении труда и социальной спра
ведливостью.

Но тут же встает вопрос: а какой ценой? Была Великая победа -  но опять тот же 
вопрос: а какой ценой? Главной потерей, по мнению многих исследователей, была утра
чена вера в Христа. Можно сказать, что вся советская эпоха состоит из парадоксов и 
противоречий. Нельзя давать однозначные оценки. Кстати, в XX веке Храм Христа Спа
сителя был разрушен, и в том же веке восстановлен!

Сегодня мы смело можем сказать, что переломные моменты в истории рождают 
великие образцы человеческого духа. В конце XX века Русской Православной Церковью 
делалось все необходимое для канонизации местночтимых новомучеников. В.А. Орлов
ский (игумен Дамаскин) в своих публикациях пишет о нескольких этапах канонизации 
новейшего времени, начиная с 1970 годов и по 2011 г., где четко показывается плодо
творный симбиоз научного и религиозного подходов к процессу канонизации. [2].

В связи с этим, можно приводить множество примеров, но мы остановимся только 
на некоторых -  это и Святитель Тихон (Белавин) Патриарх Московский и вся Руси, и 
Блаженная Матрона Московская, и преподобный Серафим (Вырицкий), и Архиепископ 
Крымский Лука(Войно-Ясенецкий), и священномученик епископ Белгородский Никодим
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(Кононов), и митрополит Курский и Белгородский Назарий (Кириллов), и священномуче- 
ник Онуфрий (Гагалкж), и многие другие. Их человеческие и духовные подвиги для нас 
сегодняшних являются символами нерушимости веры, преданности Христу.

К счастью, сегодня можно сказать, что мы продолжаем оставаться православной ци
вилизацией. Духовное развитие человека является основополагающим -  для христианина 
очень важно жить по заповедям Христа. Но останавливаться на достигнутом нельзя, ведь и 
сегодня идет битва за умы и сердца людей. Часто человек видит в другом человеке не уни
кальную и неповторимую личность, а объект, необходимый для удовлетворения его потреб
ностей, не цель, а средство. Складывающаяся под влиянием данных обстоятельств социо
культурная ситуация поставила человека перед необходимостью самостоятельного выбора.

В условиях кризиса идей и различных исторических проектов необходимо помнить о 
своем культурном наследии, о своих исторических корнях. Поэтому эффективное и успеш
ное развитие России немыслимо без возрождения традиционных ценностей культуры и 
православия. И что еще очень важно в современных условиях -  так это сохранение духов
ного суверенитета, в основе которого лежит наша Православная вера.

Наша государственность изначально строилась на основе Православия, которое ста
ло основой духовно-культурного кода России. Ценности, заложенные в нем, прошли про
верку временем и испытаниями, выпавшими на русский народ. Если человек будет опи
раться в своей жизни на духовный опыт христианства, нравственные и исторические ценно
сти своего народа, которые ярко проявляются в православии, то общество будет двигаться 
по пути гармонизации. И поэтому оно должно быть заинтересовано в поддержании ценно
стей, которые способствуют общественному развитию, а также направлять часть нацио
нальных средств на под держание духовной сферы общества.

С начала двухтысячных в противовес негативным тенденциям в развитии общества 
проявляются и серьезные попытки исправить как-то ситуацию. В.М Филиппов на Рожде
ственских чтениях в этом году выделил по крайней мере четыре блока задач, стоящих пе
ред высшим образованием, одним из которых является обеспечение «единства образования 
и воспитания с целью сохранения культурной идентичности российского гражданина»[1]. 
Для эффективного духовно-нравственного воспитания студенчества на Белгородчине дела
ется очень много.

Прежде всего, на земле Святого Белогорья осуществляется синтез процессов модер
низации и сохранение духовно-культурной традиции, основой которой является духов
ность. Показательна в этом отношении деятельность нашего социально-теологического фа
культета, которому в 2016 году исполнилось 15 лет, и по инициативе Владыки Иоанна и 
ректора НИУ «БелГУ» О.Н. Полухина ему присвоили имя митрополита Московского и 
Коломенского Макария (Булгакова). Основой политики нашего факультета, кафедры фи
лософии и теологии является важная установка государства на партнерское взаимодей
ствие с церковью с целью возвращения к духовным корням отечественной культуры и 
оздоровления нравственной атмосферы российского общества.

В существующих условиях это возможно в силу значительного влияния традици
онных конфессий на формирование духовно-нравственных ориентиров и мировоззренче
ских установок молодых людей. Для реализации поставленных задач наша кафедра фило
софии и теологии становится центром духовно-нравственного воспитания студенчества. 
ДПЦ им. Митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова) выполняет 
важную роль в этом процессе, так как является духовным центром не только студенче
ской молодежи нашего университета, но молодежи города и области. На базе этого центра 
успешно функционирует Клуб молодой семьи, волонтерский клуб «По зову сердца», ре- 
лигиозно-философский клуб «Логос».

Но мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Постоянно возникают все 
новые запросы у общества, и мы стараемся их удовлетворять. Все наши усилия направле
ны на сохранение и преумножение тех духовных ценностей, которые дадут возможность 
молодым выпускникам противостоять прагматизму и меркантилизму современного обще
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ства. В свое время Патриарх Кирилл говорил о том, что необходимо противостоять мо
ральному релятивизму, т.е. такому положению дел, когда все дозволено. Необходимо по
нять, отмечал он, что для этого нужна система защиты добра, которая могла бы обеспе
чить не только свободу выбора, но и свободу от зла.

Выступая на открытии Рождественских Чтений в январе 2017 года, Святейший 
Патриарх сказал: «Будем помнить о том, что народ делают народом не только общий язык 
и территория проживания. Парод становится народом, когда живет общими духовно
нравственными ценностями, культурными смыслами, сознает свою связь с прошлым и со
лидарно открыт к будущему. Такой народ будет по-настоящему жизнеспособным и сумеет 
избежать потрясений, подобных тем, что случились с нами в минувшие 100 лет» (Из до
клада Святейшего Патриарха Кирилла на открытии Рождественских чтений).
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В Америке самой большой протестантской деноминацией после баптистской церкви 
является методистская церковь. Методистами считается семь миллионов американцев из 
населения 325 миллионов. Сегодня методистская церковь постепенно теряет членов, но в 18 
и 19 веках ее главные богословские идеи влияли на все протестантские церкви в Америке.

Основателем методисткой церкви считается Джон Уэсли, который родился в Англии 
в 1703 году. Уэсли учился в университете Оксфорда и стал священником в англиканской 
церкви. Однако его жизнь как христианин не удовлетворяла его. Он считал, что ему не хва
тала живой веры. Он начал участвовать в кружках, которые уделяли времени чтению Биб
лии и молитве. На собрании кружка в 1738 году он ощутил, как его сердце вдруг загорело с 
любовью к Богу и людям. После этого он хотел, чтобы у всех христиан был такой опыт.

Это было время индустриализации Англии и Америки, и многие крестьяне уходил из 
деревни, чтобы работать в заводах или угольных шахтах. Условия были тяжёлые. Люди 
страдали от бедности, болезни и нравственных пороков. Уэсли считал, что правительство и 
церковь не помогали им, а требовали их лояльности и финансовой под держки. Суть религии 
была во внешних обрядах.

Уэсли старался содействовать духовному восстановлению церкви. Он начал органи
зовывать большие евангелические собрания на улице. Тысячи людей слушали его пропове
ди и решились изменить свои жизни: посещать храм, помогать друг другу и бросить пьян
ство и гуляние.

Уэсли не собирался основать новую церковь, отдельную от англиканской церкви, но 
вскоре его следователи требовали своих собственных административных структур. Особен
но в Америке после Революции методистские общины нуждались в священниках. Когда 
Уэсли согласился рукоположить священников, родилась методистская церковь.

В то время методисты и кальвинисты разделились в вопросе роли человека в спасе
нии. Кальвин одобрял августинскую идею предопределения. Вечная судьба человека не
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