
   52   

ропорядку как к высшей, вечно недостижимой цели. Следовательно, и религия, и естествозна-
ние нуждаются в вере в Бога, при этом для религии Бог стоит в начале всякого размышления, 
а для естествознания — в конце. Для одних Он означает фундамент, а для других — вершину 
построения любых мировоззренческих принципов. Это различие соответствует различиям в 
тех ролях, которые религия и естествознание играют в человеческой жизни. Естествознание 
нужно человеку для познания, религия — для того, чтобы действовать». Планк считает, что 
самое большее, чего может достичь ученый в естествознании, — обнаружить величайший за-
мысел и целесообразность в мироздании, Источник которого лежит вне пределов этого мира, 
но проявляется посредством законов природы. И ученые, и богословы, подходят с разных 
сторон к мысли о том, что Бог и трансцендентен, метафизичен (надмирен) и имманентен (про-
является в этом мире). Но это начальное богопознание — человек слишком помрачен грехом, 
и его ум уже не видит ясно, ему нужно Божественное Откровение для спасения. Однако же, 
это и есть та область взаимодействия науки, религии, философии, которая доступная каждому 
человеку, в какой бы сфере деятельности он ни трудился.

Некоторые атеисты полагают: если Бог есть, то на суде Божьем они имеют некоторое 
оправдание. Например, могут сказать: «Как можно требовать с меня соблюдение Закона, если 
я даже не знал, есть ли Ты? Поэтому я жил как хотел». Но такого оправдания у людей не будет. 
Бог скажет человеку: «Я вкоренил в тебя способность Богопознания. И в самой природе оста-
вил бесчисленные следы Своего присутствия. Как же ты можешь утверждать, что не знал, что 
Я есть и что Я требовал от тебя исполнения Своих заповедей?»

И. Б. Охрименко, г. Сургут

дУхОВНО-НРаВСТВЕННОЕ ВОСПИТаНИЕ 
СТУдЕНТОВ  ПОСРЕдСТВОМ ИЗУчЕНИя 
НаРОдНОй ПЕдаГОГИКИ

Система образования пока еще не вышла из полосы реформ. Остаются не 
только нерешенные, но вовсе еще и не поставленные проблемы. К таким проблемам, в пер-
вую очередь, относится духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения. Поста-
новка этой проблемы связана с резким падением духовного здоровья российского общества. 
Причины духовной стагнации заключаются в смене идеологических ориентаций, в появлении 
духовного вакуума (проникновение западной коммерческой культуры, культа насилия, эго-
изма, обмана, порнографии и т.д.). Бездуховность, низкая нравственность, а также грубость, 
преступность, наркомания, алкоголизм и многие другие пороки нашего времени разрушают 
человека, общество и государство.

Среди причин деструкции, происходящей в молодежной среде, исследователи отмечают 
такие моменты:

становление демократического общества происходит стихийно, без ориентации на  —
ценностные приоритеты, неуправляемость этих процессов может повлечь за собой тяжелые 
последствия;

в массовом сознании молодежи сформировались ценностные ориентации, различаю- —
щиеся по направленности;

отсутствие возможностей реализации ценностных ориентаций приводит к дезинте- —
грации духовного образования молодежи;
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усилившееся рассогласование систем воспитания и образования ведет к сочетанию  —
противоположных ценностей и тенденций в общественном сознании;

ослабевает роль семьи и школы в процессе воспитания; —
смена ценностей, как правило, не учитывается теми, кто занимается воспитанием мо- —

лодежи, они не владеют необходимыми на данный момент формами и методами воспитания;
образование все в большей степени приобретает прагматический оттенок; —
в современной молодежной среде отмечается рост индивидуализма и кризис коллективизма.  —

Остановимся на вопросе о сущности основных понятий развития духовно-нравственного 
воспитания на примере преподавания народной педагогики у студентов-режиссеров. Необходи-
мо отметить, что в настоящее время теоретические разработки понятий «духовность»,	«нрав-
ственность»	отличаются неясностью и противоречивостью. Не разработана также государствен-
ная программа духовно-нравственного воспитания и лишь «нащупываются», определяются 
научно-теоретические и методические подходы к постановке этого направления в педагогике, 
хотя обобщение исторического опыта и анализ современной жизни общества может подсказать 
пути и способы воссоздания в новых формах духовно-нравственного воспитания россиян. В 
повседневной жизни мы постоянно используем многие сочетания со словами «душа»,	«дух»,	
«духовность», которые отличаются неясностью и случайностью в содержании, однако в совре-
менном научно-педагогическом знании эти понятия игнорируются или относятся только к ре-
лигиозным воззрениям. Ключевым для поиска новых идей в духовно-нравственном воспитании 
является понятие «духовность». Под	«духовностью»	мы	понимаем	состояние	человеческого	
самосознания,	которое	находит	свое	выражение	в	мыслях,	словах	и	действиях. Она опреде-
ляет степень овладения людьми различными видами духовной культуры: философией, искус-
ством, религией, комплексом изучаемых в вузе предметов и т.д.

Духовность также тесно связана с национальной идеей процветания и защиты современ-
ной России, без нее невозможно добиться серьезного результата ни в политике, ни в экономи-
ке, ни в системе образования.

Если судить о понятии «нравственность» по «Словарю русского языка» С.И. Ожегова, 
то оно представляет собой внутренние, духовные качества, которыми руководствуется че-
ловек; этические нормы; правила поведения, определяемые этими качествами. Как видим, 
в этом определении понятия «духовность» и «нравственность» во многом перекликаются. 
Кроме того, в научных источниках понятия «нравственность» и «мораль» часто раскрыва-
ются как тождественные. Мы считаем, что нравственность отражает общечеловеческие 
ценности, а мораль зависит от конкретных условий жизни различных слоев общества. 
Меняется форма общественного устройства, меняется и мораль, а нравственность остается 
вечной категорией.

Нравственное воспитание предполагает организованное, целенаправленное воздействие 
на личность с целью формирования нравственного сознания, развития нравственных чувств и 
выработки навыков и умений нравственного поведения.

Исходя из приведенных положений, можно заключить, что духовно-нравственное	
воспитание	—	 организованная	 и	 целенаправленная	 деятельность	 преподавателей,	
родителей	 и	 священнослужителей,	 направленная	 на	 формирование	 высших	 нрав-
ственных	 ценностей	 у	 студентов,	 а	 также	 качеств	 патриота	 и	 защитника	 Родины. 
В широком плане духовно-нравственное воспитание — интегральный, стратегический, 
интеллектуальный ресурс общества и всего государства. При этом нужно учитывать, что 
духовная составляющая отражает (скорее всего, на бессознательном уровне) внутренний 
мир человека, соединение знаний с верой в Бога и играет роль установки. В конкретных 
условиях слабо осознаваемая или вовсе бессознательная установка интериоризируется в 
структуру сознания.
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Нравственная составляющая духовно-нравственного воспитания формируется преиму-
щественно воздействиями на сознание и влияет на внешнее поведение человека, на его от-
ношение к миру природы и миру людей и является результатом воспитания направленности, 
отражая при этом ценностные ориентации личности. 

Сформулированные положения позволяют говорить о духовно-нравственном воспитании 
как о ведущем направлении воспитания подрастающего поколения, которое находится в ста-
дии становления.

Одним из продуктивных способов возрождения духовно-нравственного воспитания яв-
ляется обращение к социально-педагогическому потенциалу наследия в истории образова-
ния в России. Большое значение для духовно-нравственного воспитания личности имеют со-
циальные условия, биологические факторы, неорганизованное общение, однако решающую 
роль играет здесь педагогическое, личностно-ориентированное взаимодействие, поскольку 
оно в наибольшей степени осмыслено и управляемо. Вместе с тем, необходимо иметь в виду, 
что внешние воздействия, как правило, не вызывают у молодых людей личностной реакции, 
существеннее для них влияние внутреннее — влияние личности педагога через богатство его 
духовного мира.

Условия эффективной деятельности педагога по духовно-нравственному воспитанию мо-
лодежи включают его личные качества и профессиональные умения. Реализацию профессио-
нальных умений характеризуют следующие показатели: 

насыщение педагогического процесса духовно-нравственным содержанием;  —
разнообразие средств и приемов педагогического воздействия; —
использование возникающих проблемных ситуаций в целях духовно-нравственного  —

воспитания студентов;
подкрепление воспитательных воздействий моральными стимулами. —

Личностными качествами, необходимыми для эффективного осуществления процесса 
духовно-нравственного воспитания, являются:

морально-волевые качества: целеустремленность в осуществлении задач духовно-
нравственного воспитания, твердость в убеждениях и умение их отстаивать в любых ситуа-
циях, настойчивость и последовательность в требованиях, справедливость, рассудительность, 
спокойствие и самообладание как проявление устойчивости нравственного поведения в экс-
тремальных ситуациях;

эмоционально-нравственные качества: чуткость, эмоциональная отзывчивость, педаго-
гический такт, терпеливость, адекватность внешних проявлений нравственной ситуации вну-
триличностным ориентирам, живость и энергичность, приветливость, достоинство;

мировоззренческие качества: любовь к детям, патриотизм, гуманизм. 
В системе образования действует и развивается сеть образовательных учреждений, раз-

личающихся по статусу, характеру включения обучающихся в учебный процесс, по формам и 
способам образования.

Система учреждений профессионального образования осуществляет подготовку к опре-
деленным видам труда в экономической и социальной сферах общества и, как правило, не 
только обеспечивает общественное производство квалифицированными кадрами, но и создает 
условия для дальнейшего продвижения личности в системе образования.

Для всех уровней современного профессионального образования характерно наличие 
малоизученных проблем, связанных с их воспитательными функциями. Отрицательное влия-
ние на воспитательный процесс в учреждениях профессионального образования всех уровней 
оказывают преобладание стихийной социализации молодежи в обстоятельствах экономиче-
ской и политической неопределенности общества, отсутствие заинтересованности рабо-
тодателей в подготовке для предприятий и организаций квалифицированных специалистов, 
социальные конфликты и противоречия внутри образовательных учреждений.
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Вместе с тем рост интереса у молодежи к современным социокультурным процессам и 
личностному самоопределению свидетельствует о том, что их стремление к получению про-
фессионального образования выходит за рамки простого овладения узкопрофессиональными 
знаниями и навыками. Необходимо создать оптимальные условия для развития личности обу-
чающегося, оказать ему помощь в самовоспитании, самоопределении, нравственном самосо-
вершенствовании, освоении широкого круга социального опыта.

Развитие духовно-нравственного воспитания профессионального образования всех 
уровней предполагает решение следующих задач:

возрождение региональных, молодежных научно-технических производственных  —
центров, центров информации, призванных содействовать реализации творческого потенциа-
ла молодежи, ее вторичной занятости;

создание центров развития внеучебной деятельности студентов; —
развитие досуговой, клубной деятельности как особой сферы жизнедеятельности уча- —

щейся молодежи и функционирования молодежной субкультуры;
развитие и совершенствование работы сети служб социально-психологической помо- —

щи учащейся молодежи в учреждениях профессионального образования;
изучение и распространение опыта организации воспитания обучающихся в обще- —

ственных организациях и учреждениях профессионального образования, продуктивно ис-
пользующих научно-профессиональный потенциал, возможности социальных, культурных, 
исторических традиций.

Решение выделенных задач возможно при:
оптимизации правовой, методической, организационно-экономической базы духовно-

нравственного воспитания в учреждениях профессионального образования различных типов и видов;
разработке содержания, форм и методов духовно-нравственного воспитания, адекват- —

ных функциям учреждений профессионального образования различных типов и видов, а так-
же модели специалиста, которого они готовят;

сочетании личностных интересов и профессиональных возможностей; —
создании необходимых условий для самореализации личности обучающихся в раз- —

личных сферах (клубная деятельность, вторичная занятость, спорт, туризм, реализация педа-
гогических наклонностей и др.).

Преподавая народную педагогику, необходимо стремиться к развитию у студентов сле-
дующих качеств:

нравственных чувств (долга, веры, совести, ответственности, патриотизма, граждан- —
ственности); 

нравственного облика (милосердия, толерантности);  —
нравственной позиции (способности к различению добра и зла, проявлению самоот- —

верженной любви); 
нравственного поведения (готовности служения людям, Родине). —

Национальный воспитательный идеал имеет конкретно-исторический характер и соот-
ветствует условиям определенной эпохи. В средневековой Руси воспитательный идеал был 
укоренен в религии и представлен для православных христиан, прежде всего, в образе хри-
ста. Православная церковь направляла и объединяла деятельность семьи, народа и даже го-
сударства в общем пространстве религиозного, духовно-нравственного воспитания. Право-
славная вера была одним из важных факторов, обеспечивающих духовное единство народа. 
чтобы удерживать страну, территория которой постоянно расширялась, нужна была общая 
система таких нравственных ориентиров, ценностей и смыслов жизни, как честь, верность, 
соборность, самоотверженность, служение, любовь. Православие объединяло русских (ими 
считались все принявшие православие, а не только великороссы) людей в единый народ. 
Именно поэтому защита русской земли приравнивалась к защите православия и наоборот, 
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что и породило такой компонент самосознания, как образ Святой Православной Руси. К на-
чалу XVIII в. Россия стала империей, сила которой заключалась в централизации и кон-
центрации государственной власти в руках правящего монарха. Государство возвышается 
над церковью, формулируется новый воспитательный идеал — «человек государственный, 
слуга царю и отечеству». 

Для императорской России был характерен идеал полезного государству и Отечеству 
гражданина. В XIX в. происходит возвращение к нравственно-религиозному подходу. Это не 
меняет государственной образовательной политики, направленной на воспитание благонад-
ежных подданных, преданных и полезных монархии и Отечеству. 

После октябрьской революции 1917 г., в советский период, государство обретает всю 
полноту власти над гражданином и его частной жизнью. В дореволюционную эпоху «обо-
жение» власти сдерживалось православием, пониманием ценности человека как творения 
Божьего и его права на духовное совершенствование. Устраняя влияние церкви на обще-
ственную и личную жизнь, подавляя религиозное сознание, советское государство само 
претендовало на то, чтобы стать новой вселенской церковью. Власть обожествляет совет-
ский строй, превращает вождя в богочеловека, который выводит свой народ из плена капи-
талистического рабства и ведет его в коммунизм — Землю обетованную. Спектр жизненных 
смыслов сжимается до веры в коммунизм и беззаветного служения партии и советскому 
народу (фактически — советскому строю). Важнейшей педагогической задачей становится 
формирование советского человека, строителя коммунизма. Конец прошлого и первые годы 
нынешнего века — особое время в российской истории и образовании. Этот исторический 
период порождает собственный педагогический идеал — свободная в своем самоопределе-
нии и развитии личность. 

В определении современного национального воспитательного идеала необходимо 
опираться на отечественные традиции и сохранять преемственность по отношению к вос-
питательным идеалам предшествующих эпох. Российская школа призвана к воспитанию 
личности свободной, творческой, инициативной, саморазвивающейся. Личность делает воз-
можными социальный и экономический прогресс. Вместе с тем, личностью человек ста-
новится только в обществе. Поэтому необходимо говорить не об абстрактном личностно 
ориентированном воспитании вне времени, культуры и общества, а о воспитании личности 
гражданина России. В этом плане современный гуманистический идеал актуализирует та-
кие качества личности, как патриотизм, гражданственность, служение Отечеству, привер-
женность традициям. 

В условиях, когда государство и общество стоят перед необходимостью модернизировать 
страну, большое социальное и политическое значение приобретают устремленность в буду-
щее, нацеленность на достижение качественно нового общественного состояния, наполнен-
ность личной жизни социальными смыслами. Устремленность в будущее должна исходить из 
глубокой приверженности национальным духовным, культурным, историческим традициям 
нашего героического прошлого. Патриотическая, творческая, созидательная личность должна 
не только любить Россию, но по гражданскому долгу и по совести нести ответственность за 
свое Отечество перед современниками, памятью предков и жизнью потомков. 

Современный национальный воспитательный идеал — высоконравственный, творче-
ский, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 
осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных 
и культурных традициях российского народа. Воспитательный идеал является компонентом и, 
одновременно, универсальной педагогической технологией решения важнейшей националь-
ной задачи преумножения российского народа в численности, повышения качества его жизни, 
труда и творчества, укрепления духовности и нравственности, гражданской солидарности и 
государственности, развития образования, науки и культуры. 
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В контексте важнейшей национальной задачи и на основе национального воспитатель-
ного идеала формулируется цель современного образования, одна из приоритетных задач об-
щества и государства — воспитание духовно-нравственного, ответственного, инициативного 
и компетентного гражданина России. Формирование такой личности — задача простая: она 
может быть решена в отдельной семье, — и предельно сложная, поскольку требует измене-
ния самого уклада общественной жизни, существенной перестройки социальных отношений, 
модернизации страны в целом. 

Ведущее место в образовательном процессе принадлежит содержанию образования, и 
здесь главными становятся предметы гуманитарного цикла. Народная педагогика — составная 
и неотъемлемая часть общей духовной культуры народа. Великий русский педагог К.Д. Ушин-
ский говорил о том, что «воспитание существует в русском народе столько же веков, сколь-
ко существует сам народ», что народная педагогика возникла в глубокой древности, что она 
исторически предшествовала научной педагогике и влияла на её ранние формы. 

Исследователи народной педагогики: Ушинский К.Д., Макаренко А.С., Сухомлин-
ский В.А. — показали взаимовлияние и взаимообусловленность официальной и народной 
педагогики, которые дополняют и обогащают друг друга. Анализ источников показывает, 
что воспитание в частности тесно перекликается с идеями и мыслями, выраженными в 
памятниках народной педагогики: в поговорках, пословицах, сказках, преданиях. Учёные 
Волков Г.Н., Измайлов А.Э., Виноградов Г.С., Кукушин В.С., Столяренко Л.Д. и др. под-
чёркивали необходимость привития молодому поколению высоких нравственных качеств, 
воспитания их в духе любви к труду, уважения к старшим, дружбы и товарищества, правди-
вости и честности. 

Научные исследования проблем народной педагогики свидетельствуют, что изучение на-
родного опыта воспитания как социально-исторического феномена на всех этапах историче-
ского развития входило в круг научных интересов педагогов прошлого и настоящего. Великий 
русский педагог К.Д. Ушинский высоко оценивал воспитательный потенциал народной педа-
гогики. «Воспитание, созданное самим народом и основанное на народных началах, — писал 
он, — имеет ту воспитательную силу, которой нет в самых лучших системах, основанных на 
абстрактных идеях…». Он глубоко верил в принцип «народ без народности — тело без души» 
и, опираясь на этот принцип, обосновал идею народности. хорошо зная народные обычаи, 
обряды, традиции, он пришел к выводу, что «мудрость предков — зеркало для потомков», и 
потому ратовал за народное воспитание, ибо оно является живым образцом в процессе раз-
вития человека.

А.С. Макаренко на собственном многолетнем опыте народного учителя убедился, что пе-
дагогика рождается в живых движениях людей, в традициях и реакциях реального коллектива. 
Он подчеркивал, что «семейная, трудовая подготовка имеет важное значение для будущей 
квалификации человека».

В.А. Сухомлинский подчеркивал необходимость и важность изучения нравственных 
идей и вытекающих из них педагогических взглядов народа. Он считал, что, несмотря на 
богатство и огромное практическое значение народной педагогики, она в должной мере не 
изучается, глубокие исследования по этим проблемам не проводятся. «О народной педаго-
гике никто до сих пор серьезно не думал, и, по-видимому, это принесло много бед педаго-
гике, — писал он. — Я уверен, что народная педагогика — это средоточие духовной жизни 
народа. В народной педагогике раскрываются особенности национального характера, лицо 
народа! характер народа, лицо народа, его думы и чаяния, нравственные идеалы особенно 
ярко проявляются в созданных им сказках, былинах, легендах, эпосах, поговорках и посло-
вицах». 

В середине XIX века ряд ученых, педагогов и мыслителей стали обращаться к проблемам 
народной педагогики. В 1861 г. В.И. Водовозов написал статью о книгах, изданных для на-
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родного чтения, назвав ее «Русская народная педагогика». В 1890 г. впервые в более широком 
аспекте Д. Булгаковский и Г. Пинчук обращаются непосредственно к памятникам народной 
педагогики — пословицам, песням, загадкам, обрядам, отличая их воспитательное значение 
в народном быту. Большой научный интерес представляет попытка Е.А. Покровского в этно-
графическом и педагогическом плане проанализировать детские игры и их роль в физическом 
и нравственном развитии детей. Другой исследователь А. Соболев проблемы детских игр рас-
сматривает в сочетании с детскими песнями и тем самым еще более расширяет границы на-
родной педагогики.

В советский период одним из первых к проблемам народной педагогики обратился из-
вестных этнограф и педагог Г.С. Виноградов, давший описание сущности этого явления как 
составной части педагогической культуры народа, утверждавший право существования тер-
мина и понятия «народная педагогика». Народная педагогика «не столько система, сколько 
сумма знаний, умений», — утверждал Г.С. Виноградов. Он характеризовал народную педа-
гогику как совокупность навыков и приемов, применяемых народом в целях формирования 
личности в определенном направлении. По мнению ученого, когда речь идет о народной пе-
дагогике, то имеется в виду не педагогическая теория, а педагогическая практика. Исходя из 
этого, Г.С. Виноградов считал, что совокупность народного взгляда, принимаемых народом 
средств воздействия на юное поколение в целях его обучения и воспитания следует назвать 
народной педагогикой.

Вопросы народной педагогики были предметам исследования ряда ученых: А.Ф. хинти-
бидзе, Г.Н. Волкова, А.Ш. Гашимова, В.Ф. Афанасьева, Г.Н. Филонова. Каждый из них внес 
свой вклад в теорию и практику народной педагогики.

Народная мудрость о воспитании является выражением многовековой педагогической 
культуры и опыта семейного воспитания народа.

Основными факторами народной педагогики, соответственно и народного воспитания, 
является природа, игра, слово, дело, общение, традиция, быт, искусство, религия. Природа — 
один из важнейших факторов народной педагогики, она не только среда обитания, но и родная 
сторона, Родина. Русские говорят о природе человека, о природном уме, причем это согласо-
вывается с демократическими, гуманистическими особенностями народной педагогики, есте-
ственностью народного воспитания.

С природой как с решающим фактором воспитания согласовывается и утверждение о на-
родной педагогике как педагогике свободы и любви.

Духовная культура есть аккумулированная и концентрированная энергия, накопленная 
всем многовековым развитием человеческой цивилизаций, усилиями поколений наших пред-
ков. Связь между поколениями обеспечивается воспитанием. Поэтому педагогическая куль-
тура является своего рода двигателем, приводящим в движение человеческий ум, использую-
щим эту аккумулированную и концентрированную духовную энергию. Сохранение и развитие 
духовной культуры немыслимо без соответствующего педагогического процесса.

Традиции организуют связь поколений, на них держится духовно-нравственная жизнь на-
рода. Преемственность старших и младших основывается именно на традициях. чем много-
образнее традиции, тем духовно богаче народ. Так, крестьянская культура, богатая традиция-
ми, представляет собой великое духовное наследие. Уже в древнерусских летописях в устном 
народном творчестве, особенно в сказках и пословицах, утверждается мысль о том, что самое 
ценное человеческое качество — добродетель, и его надо прививать, ему необходимо учить, 
ибо причиной многих человеческих пороков является незнание, невежество. Добродетель 
есть умение хорошо поступать, а хорошо поступать умеет тот, кто знает, как именно надо по-
ступать.

Поведение зависит от знания, а связующим звеном между знанием и поведением вы-
ступает воспитание. Следовательно, никакая человеческая добродетель невозможна вне пе-
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дагогической культуры, являющейся чрезвычайно важным компонентом духовной культу-
ры человечества. Педагогическая культура пользуется всеми важнейшими достижениями 
человеческой культуры — наукой, искусством. Искусство воспитывает чувства, интеллект, 
педагогика регулирует и то и другое. Особенность педагогического творчества состоит в 
том, что в процессе воспитания накопленные духовные богатства не только передаются из 
поколения в поколение, но и перерабатываются, совершенствуются, развиваются и обога-
щаются. Поэтому педагогический процесс означает одновременно и духовный процесс в 
целом.

Смысл воспитания состоит в укреплении преемственности поколений, сохранении веко-
вых гуманистических традиций народа. В основе народной педагогики лежит триада «ум — 
доброта — трудолюбие». В советские времена преемственность традиций прервалась, и к на-
стоящему времени носителей народных традиций почти не осталось. Все это указывает на 
необходимость бережного к ним отношения. 

Народное творчество, зародившееся в глубокой древности,— основа всей мировой ху-
дожественной культуры, источник национальных художественных традиций, выразитель 
народного самосознания. Некоторые исследователи относят к народному творчеству также 
все виды непрофессионального искусства (самодеятельное искусство, в том числе народные 
театры). Сохранению традиций и приобщению к ним способствует изучение русского фоль-
клора, а также творчество отдельно взятых исполнителей. Известны имена некоторых ярких 
мастеров-исполнителей: сказитель былин Т.Г. Рябинин, вопленица И.А. Федосова, сказочница 
А.К. Барышникова, песельница А.И. Глинкина. Важнейшие качества произведений русского 
фольклора обусловлены культурной памятью этноса, заданностью мировоззренческих и рели-
гиозных традиций и бытовым прагматизмом социальных структур, в которых они бытуют. С 
понятием «русский фольклор» связано представление о традиционализме, хотя количествен-
ное накопление постепенных изменений приводит к возникновению новых явлений. Фоль-
клорная традиция имеет как общерусские черты, так и локальные, региональные, привнося 
в общефольклорный фонд обилие вариантов и особенностей бытования каждого отдельного 
произведения, обычая, обряда и т.п. 

Исследование народной педагогики позволяет утверждать, что ее концепция сложилась. 
Установлен предмет народной педагогики, определены её источники, принципы, методы, ха-
рактерные особенности. Концепция народной педагогики рассматривает педагогические воз-
зрения народа как выражение практической народной философии, как веками накопленный 
коллективный опыт народных масс по воспитанию и обучению молодого поколения, вопло-
щённый в разнообразных памятниках устного народного творчества.

Народную педагогику создал народ, педагогическая теория её только изучала, взаи-
модействовала с ней и синтезировала её. Однако народная педагогика до сих пор не за-
няла подобающего ей места в общей системе педагогических исследований. Между тем 
и сегодня в любой семье воспитание происходит, прежде всего, на основе накопленного 
житейского воспитательного опыта данной семьи. В памятниках народной педагогики во-
площены характер народа, его представления о будущем, о прекрасном и др. Народная 
педагогика заслуживает глубокого изучения и творческого использования. На протяжении 
всей истории человек был и остаётся объектом и субъектом воспитания. Накопленный 
веками опыт воспитания составляет ядро народной педагогики. Многие поговорки и по-
словицы, народные сказки по существу стали не писаными законами воспитания, своего 
рода моральным кодексом семьи.

Таким образом, образовательные учреждения, выполняя задачи по духовно-нравственному 
воспитанию, посредством изучения народной педагогики готовят активных выпускников, 
имеющих стойкую жизненную позицию, способных к созиданию, обладающих нравственны-
ми ценностями.



   60   

Литература
Аникин В.П. Фольклор как коллективное творчество народа. Москва, 1969.1. 
Бордовская Н.В., Реан А.А. Педагогика. Учебник для вузов. 2000.2. 
Бердяев Н.А. Судьба России. М., 1990.3. 
Волков Г.Н. Этнопедагогика. М., 1999.4. 
Виноградов Г.С. Народная педагогика. Иркутск ,1926 .5. 
Гершунский В.С. Менталитет и образование. М., 1997.6. 
Измайлов. А Э. Народная педагогика. М., 1991.7. 
Кон И.С. К проблеме национального характера. М., 1971.8. 
Ширшов В.Д. Духовно-нравственное воспитание. М., 2011.9. 

В. Д. Пузанов, г. Сургут

О ПРИНцИПах РЕЛИГИОЗНОй  
И НацИОНаЛьНОй ПОЛИТИКИ  
РУССКОГО ГОСУдаРСТВа

В настоящее время наше государство находится в ситуации выбора, пыта-
ется найти некие культурные и социальные модели, которые могли бы решить серьезные 
проблемы, взаимодействия общества и религии, национальной политики, рыночных отно-
шений. 

Все последние 20 лет нам предлагались самые разнообразные примеры экономического, 
государственного устройства многих мировых государств. Но история России началась не в 
1991 или 1917 г., в нашей стране имеется многовековой опыт государственного строительства, 
религиозной и национальной политики. 

По словам П. Н. Буцинского, «к чести русского правительства нужно сказать, что распро-
страняя свою власть на обширных пространствах этого края, оно никогда не забывало великой 
исторической задачи русского народа — распространения христианства между покоренными 
иноверцами» [Буцинский 1999: 201].

В 1620 г. возникла первая на востоке России Сибирская епархия. В грамоте Михаила 
Федоровича и патриарха Филарета воеводе Тобольска писали о сохранении православ-
ных христиан и тех, которые Бога не познали «в Его познание и славословие привести 
и совершая свою пресвятую заповедь, которую Бог Слово изрек своими святыми уста-
ми — да проповедают во всех концах вселенной его святые заповеди и да просветят все 
концы земли крещением... да будет избран в нашу отчину, в Сибирское царство пастырь и 
учитель, дабы Божие слово и апостольское учение проповедовалось по всем городам. Из-
волением Божиим и содействием Святого Духа избрали и святейший патриарх благосло-
вил в нашу отчину, в Сибирское царство, в первоимянитый град Тобольск архиепископа 
Киприана...» 

Какими способами происходило распространение христианства? В литературе офи-
циального воинствующего атеизма имелось представление, что оно имело насильствен-
ный характер. Русские цари в грамотах о крещении народов Сибири отмечали, чтобы кре-
стить только тех, которые «похотят креститься своею волею, а неволею их к тому не нудить». 
Крестившимся давалось государево жалование. 

На востоке и в Сибири русская власть продолжала свою традиционную политику веро-
терпимости и сотрудничества с местными элитами. Те, кто хотел креститься, шли в города, 




