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Аннотация. В статье рассматривается влияние христианских ценностей на 

формирование национальной и религиозной идентичности. Авторы статьи об-
ращаются к рассмотрению роли православия в формировании национальной 
идентичности, его связи с национальными архетипами, культурой, ценностным 
ядром российской цивилизации. Раскрывается специфика религиозной иден-
тичности современного российского общества.  
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Annotation. The article examines the influence of Christian values on the for-
mation of national and religious identity. The authors of the article turn to consider 
the role of Orthodoxy in the formation of national identity, its connection with na-
tional archetypes, culture, and the value core of Russian civilization. The specificity 
of the religious identity of modern Russian society is revealed. 
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Российская Федерация в настоящее время является светским, многонацио-
нальным и поликонфессиональным государством, что предполагает, по верно-
му замечанию А. О. Карпова, «гармоничные межнациональные и межконфес-
сиональные отношения внутри страны» [1], важность и значимость ощущения 
«единства нации и стабильности» [1]. Большую стабилизирующую и скрепля-
ющую роль в этом отношении играет религия, поддерживающая стабильность в 
обществе и оказывающая влияние на формирование национальной идентично-
сти. Этому способствуют функции религии – интегрирующая (интегративно-
коммуникационная), мировоззренческая, регулятивная, культуротворческая 
функции. Большое значение в истории России помимо других религий, тради-
ционно распространенных на ее территории, играло и продолжает играть пра-
вославие. Даже в советский период российской истории роль православия, Рус-
ской православной церкви была велика, особенно в синодальный период  
(1700–1917 гг.) и в годы Великой Отечественной войны. Авторы статьи не при-
нижают и не отменяют роль и влияние других традиционно распространенных 
на территории России религий (таких как ислам, буддизм, иудаизм, религии 
малых коренных народов страны), но прослеживают большую связь государ-
ства с православием, ценности, которого связаны с историей и культурой стра-
ны и влияют на национальную идентичность всех народов, проживающих на 
территории России вне зависимости от их вероисповедания. 

Национальная идентичность современной России, таким образом, оказыва-
ется связанной с христианскими ценностями и православной традицией.  
Это нашло отражение в ценностном ядре российской цивилизации, которые со-
временные исследователи выделяют при разработке учебного пособия по ново-
му курсу «Основы российской государственности» (курс введен в учебные пла-
ны и реализуется с 2023 года во всех вузах страны). В данное ценностное ядро 
входят: вера, служение, соборность (целостность, личность, иерархия), спра-
ведливость, правда, совесть, державность, свобода, хозяйство, домостроитель-
ство, семья (любовь, дети, верность). С данными ценностями очень хорошо со-
относятся религиозные верования народов России и православное вероучение, 
в частности. Во многом выделенные ценности с ним связаны (например, учение 
о соборности, которое прослеживается в русской религиозной философии как 
одна из доминант, отличительных черт отечественной философии).  

Ряд исследователей считает, что для русского народа, который является 
преобладающим по численности на территории Российской Федерации, по-
строение национальной идентичности преимущественно связано с православ-
ными ценностями, культурой и традицией. Даже ислам, традиционно распро-
страненный на территории страны, во многом развивался во взаимодействии, 
мирном сосуществовании с православием и отличается от истории, культуры, 
традиций ислама на территории других стран. Граждане Российской Федера-
ции, которые исповедуют ислам, живут как бы в двух взаимосвязанных мирах – 
православной культуре и исламской культуре. Ценности на государственном 
уровне и объединяющие все народы страны на всем протяжении истории, яв-
ляющиеся значимыми, почитаемыми во многом ориентированы на правосла-
вие. Например, О. М. Фархитдинова отмечает: «Русскому человеку сложно 
строить свою национальную идентичность при помощи буддизма или ислама. 
Попытки строить свою идентичность на основании религиозных убеждений 
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другого народа приводят лишь к заимствованию обрядов, традиции и культуры, 
к обезличенной эклектике, однако при этом вопрос о национальной идентично-
сти так и не решается…» [2, с. 47]. На это указывает и А. А. Пичугина, подчер-
кивая, что именно в православии значительное число населения России видит 
«носительницу национальных ценностей, которые являются базовой основой 
русской национальной идентичности» [3]. Так, президент Российской Федера-
ции В. В. Путин в фильме «Патриарх», приуроченном к 70-летнему юбилею 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и транслируемом телеканалом 
«Россия 1», заявил о том, что «православие и Россия неразделимы» [4], эта ре-
лигия является «важнейшей составной частью души России» [4]. Для лучшего 
понимания этого надо обратиться к истории становления российского государ-
ства, к Крещению Руси князем Владимиром в 988 г., когда христианство [пра-
вославие – Е. М., Е. Ч.] стало государственной религией и по факту «даровало» 
русскому народу идентичность и «подарило» ему тысячелетнюю историю: 
«Крещение – отправная точка становления и развития российской государ-
ственности, настоящего духовного рождения наших предков, определение их 
идентичности, самосознания, расцвета национальной культуры и образования, 
развитие многоплановых связей с другими странами. Конечно, все то было не-
просто. Но православие сделало то, чего раньше не было – оно обратилось к че-
ловеку, к его совести и к его душе, обратилось с вечным призывом к милосер-
дию, добру и любви» [5]. В этих словах Президента Российской Федерации 
усматривается идея о том, что христианские (православные) ценности лежат в 
основе нравственных ценностей русского народа, являются оплотом духовно-
сти, обеспечивают целостность русской культуры, определяют национальное 
самосознание и национальную идентичность. 

Размышляя о роли православия и христианских (православных) ценностей в 
формировании и сохранении русской национальной идентичности на протяже-
нии всего исторического развития Российского государства, Цуй Цзявэнь отме-
чает: «На протяжении многих веков православие было тесно связано со станов-
лением русской государственности, с русским народом, культурой и нацио-
нальной идеей России. И сегодня оно продолжает играть важнейшую роль в 
жизни граждан страны, транслируя в общество традиционные ценности – пат-
риотизм, веру в добро, честь, справедливость, личное достоинство, стремление 
к исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей, своим 
Отечеством и т. д. Православие является духовной основой русской культуры, 
оно обеспечивает интеграцию российского общества, сохраняет русскую наци-
ональную и культурно-цивилизационную идентичность…» [6].  

В рамках данной статьи мы не будем обращаться к рассмотрению влияния 
православия и христианских (православных) ценностей в становлении и разви-
тии русской государственности, в формировании русской культуры, нацио-
нальной и религиозной идентичности в историческом ракурсе [об этом см. по-
дробно: 6]. Мы остановимся на выявление их роли на современном этапе разви-
тия России. 

Православие является одной из традиционных религий нашей страны  
(что также отражено в преамбуле Федерального закона от 26.09.1997 № 125-ФЗ 
«О свободе совести и религиозных объединениях», с изменениями и дополне-
ниями от 06.04.2024). Православию отводится важная роль в формировании 
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дискурса традиционных ценностей и трансляции его в современное российское 
общество [об этом см. подробно: 7]. Указ Президента Российской Федерации 
«Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укрепле-
нию традиционных российских духовно-нравственных ценностей» выделяет 
следующие традиционные ценности: «жизнь, достоинство, права и свободы че-
ловека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность 
за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный 
труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справед-
ливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память 
и преемственность поколений, единство народов России» [8].  

Если мы обратимся к перечислению христианских ценностей, то обнару-
жим, что именно на них базируются традиционные ценности нашей страны.  
На наш взгляд, одну из наиболее полных классификаций общих христианских 
ценностей предлагает Л. В. Баева: «Онтологические – Бог, бытие, бессмертие 
(вечность); антропологические – человек, душа, свобода воли, вера, надежда, 
любовь, спасение; этические – благо, любовь к ближнему и своему врагу, 
непротивление злу, прощение, страдание, мученичество, святость, добродетель; 
эстетические – красота как выражение Бога в мире, прекрасное как форма 
добра; когнитивно-мистические – Священные Писание и Предание, молитва, 
благодать; символические – Церковь, икона, богослужение, обряды и ритуалы; 
социальные – христианская община, соборность, человечество» [9, с. 70]. 

Заслуживает интерес классификация христианских ценностей, предложен-
ная Е. А. Лагуновской. Она выделяет следующие группы ценностей:  

1) ценности, раскрывающие отношения человека с внешним – природным и 
социальным – миром (библейские заповеди, христианский духовно-
нравственный идеал, принципы поведения, общения и деятельности, нормы и 
оценки);  

2) ценности, выражающие личностное отношение человека к человеку (лю-
бовь как главное моральное чувство и состояние, духовно-нравственные цели, 
мотивы, установки и ценностные ориентации);  

3) рефлексивные ценности, представляющие отношение личности к самой 
себе и своему внутреннему миру (достоинство, совесть, свобода, стремление к 
самосовершенствованию: нравственное самосознание, самооценка, самокон-
троль и др.) [10, с. 34].  

В 2019 году 19 декабря в одном из интервью Президент России В. В. Путин 
четко указывает, что для нашей страны возможна лишь одна идеология – пат-
риотизм. С учетом того, что в пунктах 1–5 статьи 13 Конституции Российской 
Федерации закреплены идеологическое многообразие, запрет на государствен-
ную или обязательную идеологию – выбор патриотизма дает возможность объ-
единять весь народ Российской Федерации вокруг реально значимой идеи. 
Идеи, обладающей ценностью, значимостью для всех поколений и всех народов 
страны на всем протяжении ее истории. Патриотизм включает в себя такие 
ценности, как веру, любовь, справедливость, достоинство, консолидирован-
ность (солидарность, соборность) и разнообразие общества, долг, служение, 
верность отечеству, семью, свободу, уважение. Данные ценности во многом 
совпадают с христианскими ценностями и добродетелями, в том числе с право-
славным вероучением. Важность патриотического сознания граждан для  
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современного российского государства особенно возросла. Патриотическое со-
знание, патриотизм базируются на ценностях культуры, которую разделяет об-
щество, формируются данными ценностями. На современном этапе мы можем 
говорить о том, что российский народ (рассматриваем данный термин в рамках 
его этатистского понимания) живет преимущественно в православной культуре, 
даже если граждане и не являются верующими, воцерковленными, православ-
ная культура является доминантой в традиционной культуре страны.  

Исходя из этого, можно сделать вывод о значимости роли православия и 
христианских ценностей в формировании национальной идентичности. Это 
прежде всего выражается в том, что православие играет большую роль в фор-
мировании 1) базирующихся на историческом прошлом традиционных цен-
ностных основ, которые способствуют объединению людей в единое государ-
ство, ибо религия консолидирует, оплачивает людей на основе сильных соци-
альных связей, способствует поиску общих точек соприкосновения, целей, иде-
алов и т. д.; 2) духовно-нравственных ценностей, которые принимаются обще-
ством. Как верно заметил А. О. Карпов, «каждая из религий [традиционных – 
Е. М., Е. Ч.] учит людей милосердию, добру, взаимопониманию, дружбе, люб-
ви, уважению вышестоящего, которым, в том числе, может быть государство 
<…> религия – это часть культуры нашей страны, которую следует сохранять и 
передавать от старшего поколения к молодежи, что будет способствовать ста-
бильности общества, основанного на сильных духовных скрепах» [1]. 

Если мы посмотрим, что представляет из себя национальная идентичность, 
то обнаружим, что это многоуровневое понятие, имеющее сложную иерархиче-
скую структуру.  

Так, Н. Г. Скворцов выделяет следующие уровни структуры национальной 
идентичности. Первичный, базовый уровень связан с этническими характери-
стиками и культурным многообразием как «выражением богатейшего культур-
ного наследия, результата взаимодействия и взаимовлияния разных культур 
народов, проживающих на территории единого государства» [11, с. 59]. Более 
высокий второй уровень связан с преодолением различий и формированием 
единства, солидарности, это уровень «осознания общих ценностей, среди кото-
рых важнейшее место занимают патриотизм, патриотическое сознание <…>, 
сопричастность судьбе Родины» [11, с. 59]. Высший, третий уровень структуры 
национальной идентичности: «осознание себя гражданином России, понимание 
своей гражданской ответственности» [11, с. 59–60].  

Национальная идентичность основывается на национальных архетипах, об-
разном строе, коллективном опыте народа, коллективном универсальном пат-
терне, способах восприятия времени и пространства, которые определяются ис-
торически сложившимися традициями, культурным наследием народа. Нацио-
нальные архетипы выступают фундаментом формирования гражданской, наци-
ональной идентичности и менталитета, определяют приоритеты и самосознание 
народа, действуют в различных сферах жизни и деятельности народа, граждан-
ского общества. Национальные архетипы будь то на первом уровне, представ-
ляющем глубинный коллективный уровень бессознательного, будь то на вто-
ром уровне, представляющем уровень психологического понимания архетипа, 
будь то на третьем уровне, представляющем уровень архетип восприятия, вли-
яют на деятельность человека, общества, на все сферы жизнедеятельности.  
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Они определяют самобытность культуры народа, культурный код, цивилизаци-
онную специфику, ценностное ядро, ценностные мотивации, лежат в основе 
мировоззрения и поступков, патриотизм и его значимость для общества и чело-
века. Национальные архетипы через культуру, традиции влияют, формируют 
национальную идентичность народа, выступают важнейшим фактором, инте-
грирующим человека в общество, в том числе и через культурные нормы.  
Так как религия выступает одним из институтов культуры, то мы должны обра-
титься к рассмотрению и религиозной идентичности, которая выступает кол-
лективной и индивидуальной формой самосознания, основанная на осознании 
индивидом, группой своей религиозной принадлежности, формирование миро-
воззрения и руководство в своей жизни и деятельности религиозными догмами, 
вероучением. 

Религиозная идентичность является важным фактором на фоне кризиса 
«коллективной и индивидуальной идентичности» [12, с. 67], из-за протекающих 
процессов «глобализации и интеграции, ассимиляции и столкновения культур, 
усложнение характера межкультурных взаимосвязей» [12, с. 66], миграционных 
процессов, формировании парадигмы мультикультурализма, в реализации  
процессов идентификации. Миф и религия выходят на глубинном уровне на 
национальные архетипы, укоренены в глубинной психологии, участвуют в 
формировании целостной картины мира, мировоззрения. В своих исследовани-
ях В. Б. Яшин отмечает «неоднозначность, противоречивость и разнонаправ-
ленность тенденций в религиозной сфере» [12, с. 67], так как «традиционные 
механизмы воспроизводства и поддержания религиозной идентичности под-
верглись» [12, с. 67] серьезным изменениям. Можно говорить с одной стороны 
о секуляризации религии, которая на практике выражается в том, что ряд по-
следователей рассматривают ту или иную религию уже не как религию, а как 
часть, явление культуры, философской традиции, психотерапевтических прак-
тик (например, о таком явлении, произошедшем в 1990-х годах в среде будди-
стов, пишет В. Б. Яшин [См.: 12, с. 68]). На этом также базируется идея, что со-
временное российское общество живет в православной культуре, рассматривает 
православие как часть культуры, совершает не все религиозные практики, 
участвует и почитает наиболее значимые из них (например, празднование Рож-
дества Христова и Пасхи, совершение таинства крещения как процедуры необ-
ходимой считаться христианином без понимания, знания сути данного таин-
ства) по сути оставаясь часто людьми светской, секулярной культуры, но не во-
церковленными (в этом и корень низкой практической религиозности тех, кто 
причисляет себя к православным). 

Е. И. Буркова указывает в своих исследованиях на такое явление, как то, что 
«свою веру россияне трактуют именно как идентичность, единственно возмож-
ную и верную. Православность для многих – способ самоидентификации, де-
кларация своего патриотизма и «любви к Родине», а отнюдь не реальное испо-
ведание веры, и никак не характеризует духовный мир» [13, с. 97–98]. С другой 
стороны происходит усиление роли религии, религиозного фактора в политике 
(уважение к религии, признание ее важной роли в истории, жизни страны мож-
но увидеть и в том, что в гимне Российской Федерации используется слово 
«Бог», именно Он хранит нашу «родную землю», «Отчизну», связан с традици-
ей, «мудростью народа», нашими «предками», в этом отражается и специфика 
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российской социокультурной реальности), роли религиозных деятелей, общины 
верующих, что приводит к росту «гражданского политического активизма и 
гражданского участия, низовой демократии, самоуправления, и, в целом, пер-
спектив демократического процесса» [13, с. 91]. В православии русский народ 
видит духовную основу для жизни, мировоззрения, ценностей противополож-
ную «либерально-рыночным отношениям и ценностям» [13, с. 98], видит в нем 
духовность, «связывает с сильной центральной властью» [13, с. 98]. (Если гово-
рить на языке политических терминов, то это идейная основа национальной 
безопасности как внутренней, так и внешней для нашей страны). Связь право-
славия и центральной власти в мировоззрении российского общества является 
следствием цезарепапизма, исторической модели характерной для России. Как 
указывает Е. И. Буркова, православие объединяет расколотое российское обще-
ство. Православие выступает как опора для традиционных ценностей, которые 
являются консолидирующим фактором российского общества и важной состав-
ляющей в реализации внутренней и внешней политики России. В этом плане 
православие становится государствообразующей религией в мировоззрении 
общества, выступает основанием для национальной консолидации общества, 
формирует национальную и религиозную идентичность. 

Таким образом христианские ценности, в частности православные, высту-
пают важным фактором в формировании национальной и религиозной иден-
тичности, основанием для консолидации общества в Российской Федерации, 
связаны с ее историей, культурой, ценностным ядром российской цивилизации, 
национальными архетипами, выступают основанием для реализации идеи пат-
риотизма как единственно возможной формы идеологии в стране, где на зако-
нодательном уровне закреплено идеологическое многообразие. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы сотрудничества учреждений 

образований Брестской области и епархиальных структур Белорусской право-
славной церкви в вопросах гражданско-патриотического воспитания. Дается 
характеристика основным направлениям их взаимодействия при формировании 
патриотических установок подрастающего поколения.  

Ключевые слова: образование, духовность, патриотизм, церковь 
Annotation. The article discusses the issues of cooperation between educational 

institutions of the Brest region and diocesan structures of the Belarusian Orthodox 
Church in matters of civic and patriotic education. The characteristic of the main di-
rections of their interaction in the formation of patriotic attitudes of the younger gen-
eration is given. 
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Современные реалии жизни белорусского общества ставят перед системой 
образования задачи гражданско-патриотического воспитания молодого поколе-
ния. Рассматривая понятие патриотизм, мы можем констатировать, что его 
формирование базируется на целом ряде источников:  

1. Исторические источники, которые представляют собой относительно 
продолжительную традицию существования самостоятельных государств, од-
ним из основных направлений внутренней политики которых является  


