
Таким образом, события «Украинской зимы» очень сильно 
повлияли на объединение различных слоев населения российского 
общества по данному вопросу, что является хорошей платформой для 
формирования единой идеологии, которая сможет преодолеть проблемы 
многонациональности и многоконфессиональности.
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ДИАЛОГ СУВЕРЕНИТЕТОВ ГОСУДАРСТВА И ЦЕРКВИ В 
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ МОЛОДЕЖИ

В современном российском обществе проблема духовно
нравственного развития и воспитания новых поколений на основе 
традиционных ценностей становится предметом озабоченности общества, 
что находит отражение в публицистике, горячих общественных 
дискуссиях, общественных инициативных движениях, актуальном 
педагогическом опыте, научно-педагогических исследованиях. На основе 
тех дискуссий, которые проходят в обществе, все более понятной 
становится мысль о том, что общество связывает с традиционными 
ценностями ожидания в области противодействия негативным явлениям 
современности, таким как различные зависимости, равнодушие 
криминализация и прочие. В государственной образовательной политике 
проблема духовно-нравственного воспитания поставлена на высокое 
место. Это происходит в связи с ростом социальных потребностей в 
обществе. В православной педагогике все более актуальным становится 
исследование понятия «духовно-нравственное воспитание», «духовно
нравственное развитие», анализируется их связь, осмысливается 
православная педагогическая практика, ориентированная на решение 
задач духовно-нравственного развития и воспитания посредством 
интеграции традиционных ценностей в образовательное пространство. 
Для решения важнейших социальных вопросов взаимодействие 
суверенитетов государства и Русской Православной Церкви представляет 
собой уникальный феномен. Известно, что Россия испокон веков жила в
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лоне Восточной Православной Византийской цивилизации. Для того, 
чтобы современное общество могло выжить и сохранить свою 
уникальную культуру, необходимо передавать те духовные, ценностные 
ориентиры, на которых держалось общество на протяжении более чем 
тысячи лет.

За 20 с лишним лет исторического существования постсоветской 
России в рамках законодательства светского государства постепенно 
сложился богатый опыт использования потенциала Русской Православной 
Церкви и других традиционных религиозных организаций в духовно - 
нравственном воспитании, который показывает положительные 
результаты в современных условиях. В связи с этим взаимодействие 
Русской Православной Церкви различных государственных социальных 
структур получает широкое распространение. Особенно интенсивно 
данное взаимодействие развивается в сфере образования. Практика 
показывает, что принципам законодательства светского государства в 
условиях современного поликультурного, демократического общества 
наиболее отвечает процесс построения взаимоотношений, основанный на 
договорах, соглашениях, с использованием разработок целевых проектов 
и программ. Необходимо отметить, что для поступательного развития 
России, ее духовного возрождения и успешной модернизации главной 
задачей является развитие цивилизованных форм и механизмов 
взаимодействия между государством, конфессиями и гражданским 
обществом. Это, в свою очередь, даст новый импульс для духовного 
воспитания граждан России, утверждения духа общественного согласия, 
противодействия экстремизму, развития отечественной культуры и 
патриотизма.

Ряд российских философов, священнослужителей (М.В. Захарченко, 
A.C. Панарин, В.Н. Расторгуев, архимандрит Георгий (Шестун) и др.) 
рассматривают православие как цивилизационную традицию. Это 
означает, что значительная часть граждан России, не будучи 
включенными в вероисповедальную практику Православной Церкви, 
являются «православными по идентичности» (термин 
И.П. Рязанцева), т. е. благодаря родовому и семейному преданию, их 
нравственные выборы ориентированы на мировоззренческие доминанты и 
ценностную систему православной традиции. Традиция, по словам 
М.В. Захарченко, никогда не «дана» -  традиция всегда «создается». В 
обществе традиция возрождается тогда, когда ряд ее элементов наделяется 
ценностным звучанием. К сожалению, развитие конструктивного 
взаимодействия государственной системы образования и Русской 
Православной Церкви в сфере духовно-нравственного воспитания 
затруднено рядом противоречий:

-  во-первых, это противоречие между запросом современного 
российского общества в духовно-нравственном самоопределении
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личности и размытостью мировоззренческих основ отечественного 
образования;

-  во-вторых, между теоретическим обоснованием
культурообразующей роли Православной традиции и теоретическим 
осмыслением понятия светскости образования в логике атеистической 
идеологии;

-  в-третьих, между сформулированными в государственной 
образовательной политике задачами восстановления исторической 
преемственности поколений и сохраняющейся в теории и практике 
образования недооценкой Русской Православной Церкви как источника и 
носителя культурообразующих традиций;

-  в-четвертых, противоречие между представлениями о вселенском 
статусе опыта Русской Православной Церкви и узко конфессиональной 
реализацией в сфере духовно-нравственного становления человека;

-  в-пятых, между недостаточным теоретическим осмыслением 
педагогических и управленческих средств использования накопленного 
опыта и востребованностью сегодняшней системой образования опыта 
Русской Православной Церкви по духовно-нравственному становлению 
человека.

Кроме этого, можно выделить противоречие и между 
многообразием эмпирического опыта взаимодействия государственной 
системы образования и Русской Православной Церкви в субъектах 
Российской Федерации и отсутствием теоретических моделей его 
описания и распространения.

Вместе с тем, выделение и осмысление этих противоречий, 
проблем говорит о том, что российское общество переживает в настоящее 
время духовно-нравственный кризис. Такое положение дел является 
отражением перемен, произошедших в общественном сознании и 
государственной политике. Уже более 20 лет российское государство 
живет без официальной идеологии, а общество -  без духовных и 
нравственных идеалов. Думается, что духовно-нравственные обучающие 
и воспитательные функции действующей системы образования оказались 
сведенными к минимуму. В результате этого совокупность ценностных 
установок, присущих массовому сознанию во многом приобрела характер 
деструктивный и разрушительный с точки зрения развития личности, 
семьи и государства. Поэтому задача духовно-нравственного воспитания 
подрастающего поколения имеет чрезвычайную значимость, становится 
одной из приоритетных в деле обеспечения национальной безопасности 
страны. Необходимо констатировать, что в последние десятилетия 
(особенно в последнее время) всему мировому сообществу, включая 
Россию, в качестве универсального образца устроения государства и 
человека предлагается деидеологизированный либеральный стандарт, 
сущность которого заключается в приоритете земных интересов над
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нравственными и религиозными ценностями, а также над суверенитетом 
государств и патриотическими чувствами. Этот стандарт во многом 
определяет сегодня российскую образовательную политику. 
Традиционные основы воспитания и образования подменяются по 
мнению некоторых политиков и идеологов "более современными", 
западными: христианские добродетели подменяются общечеловеческими 
ценностями гуманизма; педагогика уважения старших и совместного 
труда -  развитием творческой эгоистической личности; целомудрие, 
воздержание, самоограничение -  вседозволенностью и удовлетворением 
своих потребностей.

Последние события в Европе являются тому подтверждением. 
Любовь и самопожертвование заменяются своими эрзац-ценностями -  
личностным самоутверждением и крайним индивидуализмом. В свою 
очередь, интерес к отечественной культуре -  исключительным интересом 
к иностранным языкам и иностранным традициям. Известно, что на 
Западе большое распространение получила идеология толерантности ко 
всем и всему. Для нашей культуры, основанной на традиционных 
ценностях, этот принцип был не характерен, хотя в последнее время он 
все больше и больше отвоевывает себе приверженцев, к тому же 
интеллектуальное развитие доминирует над духовным. В результате 
меняется традиционный смысл понятий "духовность", "нравственность", 
"добродетель"; это формирует мысль о том, что вполне возможно 
существование образования отдельно от воспитания. В этом случае место 
воспитания на основе традиций отечественной культуры занимает 
проведение образовательно-развлекательных кампаний в контексте 
либерально-демократических ценностей. Эти ценности оказывают 
определяющее воздействие на систему нравственных эталонов детей, 
молодежи, общества в целом.

Либерально-демократические ценности, вне четкой системы 
нравственных координат в эпоху технологического прогресса создают 
опасность разного масштаба катастроф, направляющих результаты 
прогресса против человечества. В свою очередь этот духовно - 
нравственный тупик порождает кризисные явления в политике, 
экономике, социальной сфере нашей страны. Без изменения духовно
нравственного состояния общества невозможно продуктивное 
осуществление никаких реформ. Что же следует сделать в сфере 
взаимодействия государства и церкви по преодолению этого кризиса в 
сфере образования? В этих условиях, необходимо соблюдение следующих 
принципов: во-первых, объединения смыслов и целей духовно
нравственного образования; во-вторых, понимания методологических 
основ духовно-нравственного воспитания; в-третьих, внимательного и 
уважительного отношения к накопленному сторонами опыту в данной
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области и к культурно-историческим традициям взаимодействия Русской 
Православной Церкви и системы образования в России; в-четвертых, 
соблюдения принципа суверенности в деятельности государственной 
системы образования и Русской Православной Церкви. При соблюдении 
этих условий необходим переход на уровень конструктивных 
взаимоотношений, предполагающий научно организованное социальное 
партнерство, диалог и сотрудничество.

Спасением в преодолении кризиса для России может стать 
восстановление и распространение традиционной духовно-нравственной 
культуры. Только традиционный жизненный уклад может быть 
противопоставлен агрессивному влиянию современной культуры и 
экспортированной с Запада цивилизационной модели. Для России нет 
другого пути выхода из кризиса в духовно-нравственной сфере кроме 
возрождения самобытной российской цивилизации на традиционных 
ценностях отечественной культуры. А  это возможно при условии 
восстановления духовного, нравственного и интеллектуального 
потенциала носителя русской культуры -  русского народа. Неоценимыми 
образовательными и воспитательными возможностями обладают 
православно-христианские принципы любви, гармонии и красоты в 
устроении мира, человека и общества. Именно на их основе возможно 
преодоление современного кризиса культуры, науки, образования, 
кризиса внутреннего мира человека. Святейший Патриарх Кирилл 
предпринимает попытку создать новую модель отношений между 
церковью и обществом, где церковь должна восприниматься не как 
закрытый далекий от общества институт, а, наоборот, Православие 
должно стать духовно -нравственным базисом общества, а сама церковь 
институтом, помогающим обществу в поиске смысла жизни, 
нравственного ориентира и осуществляющим социальное служение.

Таким образом, в настоящее время отношения между церковью и 
государством приобретают иное измерение, где государство 
заинтересовано в активном участии РПЦ как института гражданского 
общества в процессе формирования духовно-нравственного и 
патриотического воспитания, противодействия наркомании, алкогольной 
угрозы, криминализации общества и проявления экстремизма различного 
толка. Церковь переосмысливает свою роль в обществе и государстве. 
Православие должно стать духовно -нравственным базисом общества, а 
сама церковь открытым общественным институтом. Можно
предположить, что церковно-государственные отношения в России 
стремятся к модели «симфонии» суверенитетов государства и церкви, 
озвученной Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.
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