
Воспитание образование в демократическом обществе должны существовать, функциониро-
вать на базе этнопедагогического понимания мира. Сочетание в области образования и воспитания 
научно-технического прогресса и испытанных веками этнокультурных традиций, ценностей, подхо-
дов, достижений современной психологии и педагогики, передового педагогического опыта способны 
обеспечить стабильное развитие государства. Возврат к духовности, основанной на изначальном 
народном видении мира, себя в этом мире, сегодня не только потребность отдельных членов обще-
ства, это жизненная необходимость. Поэтому следует не только выявлять ценности, накопленные 
народом, но и активно использовать богатый опыт предков. Фактически, речь идёт о введении в ак-
тивную практику народно-педагогического наследия, сохраненного в традициях народной культуры.  

Понимание человека возможно только через осознание сущности народного характера, на ста-
новление которого влияют народные идеалы и цели воспитания. Принятие собственных социокультур-
ных ценностей даёт возможность человеку не только понимать, но и творчески переосмысливать идеалы 
других этносов, беря из них то, что не противоречит народным взглядам на жизнь и её ценности, а обо-
гащает и развивает их. Иначе говоря, использование народно-педагогических традиций, наработок этно-
педагогики даёт возможность противодействовать негативным явлениям процесса глобализации.  
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Несмотря на то, что Республика Беларусь является не только многонациональным, но и поли-
конфессиональным государством, большинство верующих в ней в настоящее время считает себя пра-
вославными. Более того, Православие во все времена являлось основной духовной традицией на бело-
русской земле. Такое исторически сложившееся положение дел нашло свое адекватное отражение в 
«Законе Республики Беларусь о свободе совести и религиозных организациях», в преамбуле которого 
отмечается определяющая роль Православной церкви «в историческом становлении и развитии ду-
ховных, культурных и государственных традиций белорусского народа» [1, с. 2]. Конечно, в нашей 
республике существует законодательно закрепленное формальное равноправие всех официально при-
знанных религиозных конфессий, однако белорусское государство в силу вышеуказанной причины 
наибольшее внимание уделяет социальному партнерству именно с Православной церковью.  

Для практической реализации этого партнерства было заключено «Соглашение о сотрудничестве 
между Белорусской Православной Церковью и Республикой Беларусь». В третьей статье данного кон-
цептуально-основополагающего документа указывается на то, что приоритетными направлениями со-
трудничества Государства и Церкви являются «общественная нравственность, воспитание и образова-
ние, культура и творческая деятельность, охрана, восстановление и развитие исторического и культурно-
го наследия, здравоохранение, социальное обеспечение, милосердие, благотворительность, поддержка 
института семьи, материнства и детства, попечение о лицах, находящихся в местах лишения свободы, 
воспитательная, социальная и психологическая работа с военнослужащими, охрана окружающей среды» 
[2, с. 8]. Кроме того, с целью выполнения указанного соглашения были дополнительно подписаны три-
надцать конкретных программ сотрудничества между Белорусской Православной Церковью и рядом 
министерств Республики Беларусь, а также Национальной академией наук Беларуси. В дальнейшем мы 
не будем касаться вопроса фактического выполнения этих программ, а рассмотрим лишь некоторые 
методологические аспекты сотрудничества нашего государства с Православной церковью. 

Согласно христианским представлениям, Церковь по самой своей сущности мистична. Она – те-
ло Христово на земле, а ее главой соответственно является сам Иисус Христос. Но кроме этого высшего, 
горнего смысла Церковь включает в себя еще и чисто земное содержание. Она связывает узами духов-
ной общности людей, находящихся в конкретно-исторической точке своего бытия, то есть в состоянии 
«здесь» и «сейчас». И в этой своей роли Церковь может выступать по отношению к государству не как 
некоторая сверхъестественная, трансцендентная сила, а как равноправный социальный партнер. В каче-
стве же теоретико-методологической основы такого равноправия правомерно рассматривать православ-
ное учение о «симфонии властей», созданное еще в IХ веке в Византийской империи. Конечно, в насто-
ящее время Республика Беларусь находится в совершенно иных исторических условиях: власть у нас 
принадлежит не монарху, а всенародно выбранному президенту, Церковь юридически отделена от госу-
дарства, да и степень подлинной религиозности народа намного ниже, чем во времена правления визан-
тийских императоров. Однако отдельные положения данного учения до сих пор не утратили своей акту-
альности и могут быть при некотором их изменении реализованы в нашем государстве.  

Естественно, что для их практической реализации необходимо выполнение нескольких условий. 
Во-первых, государственная власть не должна вмешиваться в вопросы, касающиеся внутреннего цер-
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ковного устройства, за исключением тех ситуаций, когда деятельность Церкви в данном направлении 
приводит к нарушению существующего законодательства. Во-вторых, со стороны Церкви должно отсут-
ствовать стремление к так называемому «папацезаризму», то есть к обладанию чисто светской властью. 
Дело в том, что такое стремление опасно не только для государства, но и для самой Церкви, которая по 
существу будет тем самым отрицать свою внеземную мистическую сущность. Хорошо известно, что в 
начале 90-х годов некоторые священники в России и Беларуси принимали активное участи в парламент-
ских выборах, а часть из них даже стала депутатами парламентов этих стран. Однако впоследствии Рус-
ская Православная Церковь (в состав которой входит и наша Белорусская Православная Церковь) запре-
тила подобную практику как не соответствующую православному учению о симфонии властей, пойдя, 
таким образом, не на разрыв со светской властью, а на добровольный отказ от притязаний на нее.  

В-третьих, в своей деятельности Церковь не должна противоречить существующим в государ-
стве законам, а также выполнять все требования государственной власти. Однако если последняя откры-
то творит беззаконие, то, согласно православным представлениям, верующие люди в этом случае не 
должны подчиняться такой власти. В принятых в 2000 году Архиерейским Собором «Основах социаль-
ной концепции Русской Православной Церкви» подчеркивается: «Церковь сохраняет лояльность госу-
дарству, но выше требования лояльности стоит Божественная заповедь: совершать дело спасения людей 
в любых условиях и при любых обстоятельствах. Если власть принуждает православных верующих к 
отступлению от Христа и Его Церкви, а так же к греховным, душевредным деяниям, Церковь должна 
отказать государству в повиновении. Христианин, следуя велению совести, может не исполнить веления 
власти, принуждающего к тяжкому греху» [3, с. 16]. И в истории христианства существует множество 
примеров того, как верующие отказывались, например, от выполнения требования оказать языческие 
почести императорам, прекрасно понимая, что такой отказ грозит им смертной казнью. 

Необходимо отметить, что невмешательство государства в чисто церковные дела и отсутствие 
у православной Церкви желание обладать светской властью, то есть фактическое разделение их пол-
номочий еще не должно означать полной безучастности Церкви и государства по отношению друг к 
другу. Так, например, православная Церковь всегда принимала активное участие в патриотическом 
воспитании нашего народа. Особенно велик ее вклад в духовном окормлении воинов. Недаром в 
«Программе сотрудничества Белорусской Православной Церкви и Министерства обороны Республики 
Беларусь» подчеркивается: «Многовековая история Беларуси свидетельствует, что Православие все-
гда являлось духовной основой менталитета белорусского народа и его христолюбивого воинства – 
защитников Отечества» [2, с. 80].Важно также подчеркнуть, что тот патриотизм, которому учит пра-
вославная Церковь, основан на любви к собственному народу, а не на ненависти к чужим. 

Итак, Церковь и государство могут и должны быть равноправными партнерами. Очевидно, что 
такое равноправие может быть на практике осуществлено лишь в некоторых областях человеческой 
жизнедеятельности. Чисто религиозная сфера – это прерогатива Церкви; политика и экономика – со-
ответственно сфера влияния государственной власти. Область же социальных отношений по самой 
своей сути в наибольшей степени предполагает именно равноправное партнерство. Причем в телео-
логическом отношении конечные цели такого партнерства Церковью и государством воспринимаются 
по существу одинаково. Главное отличие состоит не в целях, а в конкретных средствах их достиже-
ния. Для согласования этих средств потребуется еще много усилий со стороны обоих субъектов соци-
ального партнерства. 
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Начало XXI века – сложный период в развитии современной цивилизации. С одной стороны, 
величайшие научные открытия и свершения, высокий уровень развития промышленного производ-
ства, с другой – разрушительные войны, террористические акты, рост преступности, социальное рас-
слоение, назревающий экологический кризис. Социальная стабильность, мир в многонациональном, 
поликультурном, трансформирующемся обществе возможны только при толерантном сосуществова-
нии различных культур, при их совместном созидательном содружестве, веротерпимости. В многона-
циональном сообществе личность формируется при огромном влиянии поликультурной среды и дол-
жен адаптироваться к ней.  

Понятие национальных духовных ценностей выводит нас из круга обыденных представлений 
на мировые социально-гуманистические процессы как вечные, непреложные ценности, зафиксиро-
ванные в народных традициях и священных книгах, заповедях всех религий. Эти ценности пронизы-
вали каждую национальную культуру на протяжении тысячелетий. Среди моральных ценностей гу-
манизма заметное место принадлежит терпимости, которая в последнее время часто отождествляется 
с толерантностью. Отнесение толерантности к ценностям обусловлено радом причин. Среди них – 
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