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     Уровень образованности нации считается одним из критериев, по 

которому оценивается качество жизни. Обеспечение высокого уровня 

образованности, как и уровня здравоохранения, социального обеспечения, 

экологического здоровья и т.п. в системном обществе не может быть 

достигнуто, если в обществе неадекватно осуществляется основная функция, 

являющаяся уровнем существования любой социально-экономической и 

социально-культурной системы - функция управления. Функция управления 

общественными системами профессионально возложена на государственную 

службу, поэтому «качество жизни» общества напрямую зависит от того, 

какой будет эта государственная служба, это, в свою очередь, определяется 

качеством профессионального образования и воспитания государственных 

служащих.  

     Радикальные политические, экономические и социальные преобразования 

не слишком существенно изменили государственную службу. К власти 

пришли более динамичные и радикально мыслящие люди. Однако тип 

номенклатурной личности государственного служащего по-прежнему 

является преобладающим и на роль новой государственной элиты, о которой 

сегодня так много говорят, явно не тянет. Размышляя над современной 

коллизией, в которой ярко проявилось столкновение статусных и 

нормативно-ценностных требований к правящей элите, известный 

российский социолог Ж.Т.Тощенко подчеркивает: «Ни о какой элите в 

сегодняшней России не может быть и речи. Ее давно уже не стало, нет и в 

настоящее время. Употреблять это понятие в условиях сегодняшней 

ситуации в России - значит сознательно заниматься фальсификацией 

существующей реальности, искажать картину нынешней действительности». 



     Действительно, тормоз движения российской государственной элиты к ее 

новому качественному состоянию, как можно полагать, оказывается, связан 

не с ее политическим и управленческим опытом, а с качеством ее 

человеческого материала. Это и побуждает ставить проблему формирования 

элитарной личности государственного служащего нового типа. Будучи 

субъектом власти, носителем политических и государственных полномочий, 

государственная элита призвана определять стратегию социально-

политического развития общества, отвечающую потребностям сохранения 

национальной безопасности, способствующую укреплению гласности, 

развитию начал гражданского самоуправления. Нарушение же деятельности 

управленческой государственной элиты оказывает глубокое негативное 

влияние на жизнь общества, способствуя его разложению, обесцениванию 

базовых социальных ценностей, утрате населением идеологических, 

нравственных и духовных ориентиров. 

     Итак, какие же требования предъявляет к правящей элите современность? 

Прежде всего, они должны быть трижды ответственными за принимаемые 

ими решения и практические действия. Это своего рода управленческий 

императив. Как сказано в Библии: «Кому много дано, с того многое и 

спросится». Государственный служащий несет ответственность как перед 

народом и страной, так и перед историей и будущим человечества. 

     Государственный служащий «нового типа», совершающий 

преобразования в обществе, должен быть мудрым руководителем с широким 

философским кругозором, правильно оценивающим настоящее состояние 

общества и далеко смотрящим в будущее. Он должен обладать большими 

организаторскими  и управленческими способностями. Неотъемлемой его 

чертой должен стать патриотизм, любовь к Родине, народу, а  также 

постоянная забота об удовлетворении нормальных материальных и 

культурных потребностей людей. Государственный служащий должен быть 

нравственно чистым, быть примером для граждан в соблюдении не только 



государственных законов, но и моральных норм. Нравственность в системе 

всех его ценностей выдвигается на первый план. Гениальный Аристотель 

полагал, что мудрый должен быть руководителем, а менее мудрый должен 

ему подчиняться. Платон говорил, что человеческий род не избавится от зла 

до тех пор, пока истинные и правильно мыслящие философы не займут 

государственные должности или властители в государстве не станут 

подлинными философами. 

     Чтобы быть способной осуществлять поставленные задачи 

государственные служащие должны быть высоко эрудированными людьми, 

способными к восприятию новых идей, обладать самостоятельным 

мышлением, критическим взглядом на окружающую действительность. 

Государственная служба как элита общества – это не просто управленцы, а 

духовная аристократия, ибо, как говорил А.Н. Бердяев, «подлинный 

духовный аристократизм связан с сознанием служения, а не 

привилегированности». 

     Духовность представляет собой совершенно иной принцип бытия, 

делающий человека собственно человеком в сущностном его понимании. Это 

то, что придает смысл жизни отдельному человеку и всему человечеству, в 

чем человек находит ответы на волнующие его вопросы: Зачем он живет? 

Каково его назначение? Что есть добро и зло? 

     В структуре духовности ключевой  нравственной ценностью являются 

добро, определяющее важнейшие направления духовных исканий личности и 

тесно взаимосвязанное с познавательными, эстетическими ценностями, 

являющееся  обобщенной характеристикой важнейших духовных ценностей 

[1]  

     «Духовность открывает человеку доступ к любви, гражданственности и 

государственности, искусству, красоте, истине, науке, к покаянию, молитве, 

религии …» [2]  



     В основе духовности – вечная истина о любви к ближнему,  восходящая к 

идеалу любви, к Богу.  Без любви к человеку духовность немыслима. Можно 

обладать незаурядными профессиональными качествами, но иметь низкий 

уровень развития духовности, и профессиональная деятельность в целом не 

будет столь успешной, либо, являясь успешной для себя – разрушительной 

для социума. 

     Духовность обязывает поступать так, чтобы не наносить ущерба ни себе, 

ни той общности, в которой государственный служащий живет, ни той 

природной среде, которая его окружает. По мнению И.М. Ильичевой, 

духовность – это сочетание креативной, позитивной, практической 

активности с ее осмыслением и потребностью в ее творческом осознании. 

     Духовная культура не прирождена человеку и не является его 

генетическим достижением или особенностью, ее формирование происходит 

в течение  всей жизни. «Духовность существует в определенных, конкретных 

формах, она неотделима от ценностей гуманизма. Ее стержень составляет 

нравственность, а нормы нравственности выступают в качестве универсалий, 

формирующих правила общественной значимости любых результатов 

целеполагающей деятельности индивидов». [3]  

     Между тем высшая школа, с ее основной задачей формирования 

специалиста в какой-то конкретной области, часто проводит неумеренную 

специализацию в ущерб всестороннему образованию, духовному и 

нравственному воспитанию, которое, в общем- то, и является смыслом 

приобретения знаний в целом. Наблюдающееся у современного студенчества 

нигилистическое отношение к абсолютным ценностям, как мешающим 

осуществлению сугубо прагматических задач социальной мобильности, 

адаптивности, карьерного роста и т.п, приводит к образованию духовной 

пустоты человека массы. Но природа не терпит пустоты, и духовная пустота 

может быть заполнена силами зла. Духовно пустого человека можно 

повернуть в любом направлении, например, подчинить идее насаждения 



своей и запрещения другой культуры, навязывания своих религиозных 

убеждений и нравственных устоев т ем, кому они чужды. «Такая пустота 

объясняется, прежде всего, тем, что человек не впитывает с молодых лет 

основное представление подлинной культуры – о том, что другой человеку 

представляет собой равноправную, самоценную, автономную величину. 

Которая ни в коем случае не должна рассматриваться как средство для 

достижения чуждых ей целей»[4]  

     В современном обществе существует противоречие, неразрешение 

которого чревато исключительно серьезными последствиями: это 

противоречие между интеллектуальной и технической мощью с одной 

стороны и низким уровнем духовности, с другой. 

     В 30-е гг. Бердяев писал, что технизация человеческой жизни превращает 

человека в средство, инструмент, в техническую функцию. Однако «никакие 

изменения условий человеческой жизни не могут убить реальности духа. Это 

лишь означает, что духовность проходит через кризис»[5]  

     Тогда же в своей работе «Основы миропонимания новой эпохи» А.И. 

Клизовский писал: «Несмотря на видимый расцвет техники, на научные 

изобретения и открытия, которые должны были бы улучшить состояние 

человечества, состояние это не только не улучшается, но с каждым годом 

заметно ухудшается. Несмотря на исключительное стремление современного 

человечества к приобретению материальных благ и на усовершенствование 

способа их приобретения, материальные блага в общей массе человечества 

не только не увеличиваются, но с каждым годом заметно уменьшаются. 

Человечество не выходит из кризисов, которые в переживаемое нами время 

достигли небывалых размеров» [6]  

     Развитие духовности - основная задача просвещения и воспитания 

сегодня. То, что воспитание духа как главный фактор развития жизни, 



главный рычаг совершенствования изъято из воспитания человечества, 

является главной причиной переживаемых нами кризисов. 

     «Человечество переживает небывалый кризис именно из-за приостановки 

своего духовного развития, из-за утери своих духовных ценностей. 

Экономическое обнищание есть результат обнищания духовного. Никогда не 

может наступить в современном положении улучшения, если люди будут 

продолжать растрачивать последние крохи духовного блага, которое отчасти 

еще у них имеется». [7] 

     Очевидно, что за прошедшее с момента опубликования этой  книги время 

ситуация только усугубилась. Кризисом охвачены все составляющие 

системы человеческого общества; экологический, энергетический, 

информационный кризисы приобрели глобальный характер. Глобальным 

стал и кризис власти, отсюда бесконечные войны, политическая 

конфронтация, невиданное социально-экономическое расслоение общества. 

Об этом сегодня все громче говорят политические, общественные и 

духовные деятели, которых волнует судьба планеты и всех живущих на ней. 

Эта ситуация не может не волновать и педагогов. 

     Применительно к проблемам педагогическим, в приведенной цитате из 

А.Клизовского нам ключевой представляется мысль об изъятии из 

воспитания человечества воспитания духа, так как она говорит о том, что 

во главу угла должно быть поставлено воспитание. Воспитание же 

неотделимо от системы образования, и вуз, будучи элементом системы 

образования, является в тоже время и элементом системы воспитания, в том 

числе и духовного. 

     Студенческий возраст, составляющих начальное звено в цепи зрелых 

возрастов, представляет собой пору не только сложнейшего 

структурирования интеллекта, но и период исключительно важный для 

духовного развития. В студенческом возрасте развитие духовности 



неразрывно связано с развитием интеллектуальной и социальной зрелости, и 

игнорирование духовного приводит к деструктивным последствиям для 

личности, а в итоге и для всего общества, ибо, если бездуховное невежество 

опасно, то бездуховный интеллект многократно опаснее. Поэтому изъятие 

фактора духовного из процесса формирования интеллектуальной 

управленческой элиты (то, чем занимаются вузы) чревато 

катастрофическими последствиями для человечества. От того, насколько 

духовна внутренняя среда вуза, во многом будет зависеть и степень 

духовности обучающихся, и степень их способности сохранить и развить в 

себе духовные начала вопреки разрушительному воздействию внешней 

среды. Раскрытие и мобилизация духовного потенциала студента как 

человека, от решений которого в недалеком будущем будет зависеть судьба 

развития общества, - одна из основных задач высшей школы.  

     Вопрос, интересующий нас: «Как добиться «одухотворения» высшего 

образования?» Рост религиозности общества, казалось бы, должен вести  к 

росту духовности. Люди пошли в Храм, государственная власть часто 

нарочито демонстрирует свои религиозные преференции. В своих 

выступлениях, как представители духовенства, так и государственные 

чиновники самого высокого ранга говорят о духовности как основе 

возрождения общества; при этом «духовность» звучит так же как 

«религиозность». Часто эти понятия отождествляются и в философской 

литературе. Так, например, развивая мысль М.Мамардашвили о 

сверхприродной сущности человека, Г.С.Киселев высказывается таким 

образом, что «сверхприродная» сущность человека «воплощается», если 

можно так сказать, в его духе, т.е. прежде всего в религиозном сознании…». 

[8] 

     Здесь мы не будем развивать идею о нетождественности религиозного и 

духовного, это предмет, требующий отдельного осмысления, оговоримся 

только, что в нашем понимании духовное - надрелигиозно. Может быть 



поэтому, как culculus non facit monachum (клобук не делает монахом), так и 

религиозность не делает человека духовным. Иначе откуда столь очевидная 

бездуховность многих так называемых духовных лидеров и безнравственные 

поступки людей, демонстрирующих свою религиозность. Духовное 

воспитание не есть воспитание религиозное. По этому поводу в 

процитированной выше работе А.Клизовского читаем: «Панацеей для 

воспитания духа считалось и считается преподавание в школах Закона 

Божьего. Полагают, что если в школах преподается Закон Божий, то все в 

порядке, и развитие духовности происходит. Хотя преподавание Закона 

Божьего в большинстве школ большинства народов оставлено уже давно, но, 

ввиду переживаемого нами тяжелого времени, в некоторых странах 

вернулись к преподаванию его, в надежде, по видимому, умилостивить Бога, 

который, в таком случае сменит свой гнев на милость, и на Земле снова 

воцарится утерянный мир и благополучие. Однако, понимаемый и 

толкуемый лишь буквально, без сравнительной истории религии всех 

народов, он не дает правильного представления о духовной эволюции всего 

человечества, порождает чувство обособленности и нелепой уверенности, 

что все находится во тьме и свет идет лишь из нашего окна, развивает 

чувство религиозной нетерпимости, этот страшный бич человечества˂…˃ 

поэтому, чтобы отсутствие всякого присутствия духовного воспитания не 

увеличивать в современном человеке еще больше, этот, людьми искажаемый 

и столь неумело преподаваемый Закон Божий лучше оставить в покое…» [9] 

Это тем более справедливо для высшей школы, так как отсутствие 

необходимого количества людей компетентных, способных создать условия 

для духовного развития, с одной стороны, и отсутствие академического 

времени – с другой,  делает его преподавание нецелесообразным.  

     Может ли религиоведение служить фундаментом духовного воспитания? 

По сути своей да. 



     Задачей религиоведения, как дисциплины, является изучение религии, как 

«объективной данности», самовыражения человека в ряду других 

способностей и форм человеческого мышления и поведения.  

     Религиоведение смотрит на религию, как на постижимое человеческим 

разумом явление, признает, что подобно морали или искусству религия 

поддается научному объяснению. Научное знание о религии объективно. 

Наука о религии не берет на себя функции ее защиты и обоснования, или, 

наоборот, критики, отрицания, опровержения. Научное знание о религии 

само по себе не является ни религиозным, ни атеистическим. 

     Религиоведение изучает закономерности возникновения, развития и 

функционирования религии, ее компоненты, взаимосвязь и взаимодействие 

религии и общества, религии и политики, религии и образования, религии и 

духовного воспитания, религии и власти. 

Преподавание и освоение такой дисциплины как религиоведение вносит свой 

вклад в гуманизацию образования, овладение достижениями мировой и 

отечественной культуры, свободное самоопределение молодежи в 

мировоззренческих позициях, духовных интересах и ценностях. 

     Курс религиоведения используется непосредственно в профессиональной 

подготовке студентов, готовящихся к работе в любой профессиональной 

сфере, принадлежащей системе «человек-человек».  

     В этом курсе раскрываются не только некоторые теоретические 

положения, но и дается информация о совокупности фактов, без знания 

которых трудно понять многие события в прошлом и настоящем – в 

экономической, политической истории, в истории науки, искусства, 

литературы, морали, в современной общественно-политической жизни и т.д. 

Тем самым вносится вклад в восстановление и развитие исторической 

памяти. Осваивая эту дисциплину, студенты, как полагают авторы 

учебников, приобретают навыки ведения мировоззренческого диалога, 



овладевают искусством понимания других людей. Это поможет им избежать 

догматизма и авторитаризма, с одной стороны, и релятивизма и нигилизма – 

с другой. 

     Религиоведение своими средствами способствует «реализации свободы 

совести, давая информацию о правовых нормах по этому вопросу, оно 

способствует становлению гражданских качеств личности, дает ориентацию 

в социально-политических процессах, выявляет общее и различное в 

политике партий и общественных движений в религиозном вопросе». [10] 

     Велика значимость курса для утверждения гуманистических ценностей 

современного мира, обеспечения гражданского согласия, гармонизации 

межличностных отношений. «Усвоение теоретических положений и фактов 

подсказывает направление поиска путей сохранения цивилизации и 

выживания человечества в ядерный век, выработке нового отношения к 

природе в условиях экологического кризиса. Излагаемые в курсе идеи зовут к 

участию в благотворительности и милосердию, к противостоянию 

бессовестности и вседозволенности, жестокости и насилию, попранию прав 

личности, к совместным действиям в социальном оздоровлении общества, в 

его нравственном возрождении».[11] 

     Религиоведение никого не осуждает, ничего не отвергает, включает в себя 

ознакомление со всеми мировыми религиями. Оно как бы поднимается над 

религией и рассматривает ее с позиции научного мышления. 

     Одним из первых мыслителей нового времени, обосновавших 

возможность рассматривать религию с позиций научного мышления, 

считаясь только с существом дела и логикой, не ссылаясь на теологию, был 

И.Кант: разум обладает более сильными аргументами, чем те, которыми  

располагает церковная доктрина и Священное Писание. Просвещенный 

человек должен жить собственным умом, освободившись от скрывающих 

разум догм, неоправданных запретов и робости перед авторитетами, будь то 



политическими или религиозными. Рассмотрение религии в «пределах 

разума» призвано не опровергать религию, а извлечь рациональное 

содержание из религиозных представлений и мифов и, таким образом,  дать 

человеку «разумную религию»; вместе с разумным государством и мировым 

порядком разумная религия поможет человеку стать тем, чем он является по 

своей природе, преодолеть догматизм и фанатизм, покончить с 

конфессиональным диктатом в вопросах веры, нетерпимостью. Разумная 

истинная религия есть «моральная религия»; религия основывается на разуме 

как основе морального поведения, помогает человеку понять свои 

собственные обязанности как божественную заповедь, как безусловное 

требование в любых обстоятельствах выполнить моральный долг. 

     Однако « кто к религиозным вопросам подходит с ограниченным 

инструментом «точных наук», никогда в этом не разберется. [12] Так где же 

путь к духовному воспитанию? 

      Н.А.Бердяев не говорил о собственно духовном воспитании, или о 

воспитании вообще, но многое из того, что он писал о духовности, может 

служить основой для разработки концепции духовного воспитания. Даже 

цель сформулирована: «Нужно, чтобы открылась в человеке сама духовная 

жизнь». [13] Духовная же жизнь открывается через духовный опыт, который 

позволяет обнаружить духовные реальности в самом человеке.  

«Духовная жизнь раскрывается в познании конкретной духовной 

культуры.˂…˃ Материалом философии духовной жизни является 

историческая духовная жизнь человечества, всегда конкретная, религиозная, 

мистическая, познавательная, философская и научная, нравственная, 

творчески-художественная жизнь человечества, великие памятники духа, 

великие творенья в духовной жизни. Этот исторический духовный опыт 

человечества должен быть сближаем и сопоставляем с духовным опытом 

познающего. Познающий размыкает свою душу до слияния с единой 

духовной жизнью, раскрывающейся в истории духа. 



В высших подъемах духовной культуры явлен подлинный духовный опыт, в 

них достигалась вневременная духовная жизнь. Познающий духовную жизнь 

должен быть вместе со всеми, кто совершил великий акт познания духа в 

истории. Вот почему философия духа неизбежно заключает в себе элемент 

традиционный ˂…˃ Личность не может познавать духовную жизнь в 

состоянии изоляции и оторванности, не может начинать с себя˂…˃ 

Признание подлинной духовной жизни прошлого человечества есть 

необходимая предпосылка философии духовной жизни. ˂…˃ И познание его 

(духовного мира) предполагает духовную соборность человечества. 

Истинная духовная культура и есть духовная соборность. Биографии святых 

и гениев, творения религиозных учителей, великих мыслителей, памятники 

духовной жизни человечества имеют неоспоримо большее значение, чем 

дедукции отвлеченной мысли. Духовная жизнь была подлинно явлена в 

духовном опыте человечества и оставила по себе творения и памятники. Это 

уже не есть явление природы. Это – явление духа». [14]  

     Сами духовные учения указывают на средства и способы духовного 

воспитания: «Главное - говорите о духовном. Путь духа, как ничто другое, 

развивает сознание и очищает жизнь. Смотрите на беседы о духовном как на 

практические упражнения сердца. Нужно очищать сознание как путь к 

преуспеянию», - говорится в книге «Сердце». [15]  Но, как говорится в той же 

книге, духовное развитие не может быть оторвано от развития 

интеллектуального, от развития мышления. «Советуйте развивать 

мышление и наблюдательность. Сердце не может занять свое назначение, 

когда вместо мысли блохи и вместо наблюдательности крот; с такими 

спутниками не доехать! Теперь именно время углубления мышления, иначе 

народные массы не найдут применения полученным сокровищам. 

Перепроизводство есть признак мелкого мышления и ненаблюдательности. 

Сердце не может питаться извне, оно должно быть подпитано и земными 

устремлениями. Устойчивость устремлений придет также и от зоркости 

сознания. [16] Агни Йога указывает и путь развития духовности – через 



синтез, т.е. через интеграцию. Там же говорится и о множественности 

подходов, обусловленных временем, ситуацией, уровнем духовного и 

интеллектуального развития: «новые условия явят путь будущему. Истина 

все та же, но сочетания иные, соответственно сознанию». [17]  

     В данных высказываниях из Агни Йоги для нас ключевыми являются два 

момента: интеграция и говорение, так как интеграция является основным 

способом структурирования лингвообразовательного процесса, а говорение - 

ведущим средством его реализации. 

     Приведенные выше рассуждения о религиоведении как учебной 

дисциплине свидетельствуют в пользу того, что его освоение должно стать 

неотъемлемой частью духовного воспитания; однако на изучение этой 

дисциплины в одних вузах отводится ничтожно малое количество часов, в 

других она выведена  в ранг факультативных дисциплин (дисциплин по 

выбору), что оставляет мало возможностей для поиска духовных смыслов в 

процессе интерпретации  фрагментов духовной реальности, проявляемых в 

религиоведении. Лингвообразование позволяет в определенной мере 

компенсировать эту ситуацию, интегрируя религиоведение в курс 

иностранного языка в качестве предметного содержания и побуждая к 

ведению диалога мировоззренческого характера. 

     Важнейшей методологической функцией интегрирования религиоведения 

и иностранного языка является формирование целостности: целостного 

научного мировоззрения, целостной личности специалиста, системных 

знаний, обобщенных умений, таких интегративных свойств личности как 

готовность к профессиональной деятельности. 

     Основная же образовательная функция интегрирования религиоведческой 

компоненты в лингвообразовательный процесс – формирование целостной 

системы лингвистических и религиоведческих знаний в тесной связи с 

социологическими, культурологическими, философскими знаниями. 



     Основная цель – создание условий для развития интегративности 

мышления и сознания студентов через расширение их интерпретационного 

пространства и развитие механизмов интерпретирования, релевантных для 

освоения любых других предметных областей, особенно гуманитарных. 

     Иностранный язык выступает как средство расширения духовного 

познания и как средство эксплицирования духовных смыслов; в этом 

качестве он является и целью, так как для адекватного эксплицирования 

необходимо знание соответствующих слов и форм, лексикона и синтаксиса, 

развитие тезауруса. 

     Основным источником религиоведческих, или шире,- энциклопедических 

знаний выступает текст, как «интегрированное высказывание», «сложное 

речевое произведение», как «диалогическое высказывание». С одной 

стороны, текст является материальной основой формирования предметно-

содержательного плана учебного интегративного процесса, с другой 

стороны, как «речевое произведение», он представляет собой учебно-речевое 

действие. От текста отталкиваются и к порождению текста приходят. Он есть 

альфа и омега лингвообразовательного процесса. Средство создания 

предметности. 

     Предметность в учебном плане не только обеспечивает содержательный 

план, но и служит мотивационной основой общения. Задача создания 

мотивированной основы интегрированного учебного процесса состоит в том, 

чтобы в каждом конкретном случае, для каждой группы обучаемых, 

разработать предметно-содержательный план, удовлетворяющий ее 

познавательно-прагматическим потребностям. Предметно-содержательный 

план учебного общения должен содержать помимо нового, представляющего 

познавательную ценность, уже известное обучаемому по данной проблеме, 

то, что вошло в мир его представлений, чувств, информационную систему, 

т.е. то, что стало частью концептуальной системы. Опора на содержание 

концептуальных систем обучаемых имеет в изучении иностранного языка 



особо важное значение: без опоры на нее, без постоянного ее обогащения 

невозможны процессы переориентации внутренней речи на новую языковую 

базу.  

     Создание мотивированного предметно-содержательного плана является 

первым и наиболее ответственным этапом интегративного учебного 

процесса.  

     В разработанном нами курсе для создания предметно-содержательного 

плана используются тексты религиоведческого характера на иностранном и 

русском языках, художественные фильмы, аудиозаписи, репродукции с 

картин на библейские сюжеты. 

     Следуя мысли Агни Йоги, которая уже высказывалась ранее в статье, что 

«главный путь формирования духовного – говорить о духовном», основными 

методами мы выбрали интерактивные методы (дискуссии, ролевые игры, 

«круглые столы») и методы, позволяющие подготовить студентов к такому 

виду учебной деятельности, такие, например, как грамматико-переводной 

метод, метод аудирования, метод стимулирования речевой активности с 

опорой на наглядность и т.п. 

     Мыслительная и речевая деятельность по освоению предметного плана, 

обладающего духовным содержанием, стимулирует духовное усилие 

обучающихся и задает духовную направленность их учебно-познавательной 

и учебно-профессиональной деятельности. Тем самым интегрируемые 

предметы, усиливая интеллектоформирующий и мировоззренческий 

потенциал друг друга, наполняются духовным содержанием. 

     Интегрирование тем религиоведческого характера начинается на первом 

курсе с написания диктантов на английском языке, тексты которых отобраны 

из евангелистского издания Нового Завета и представляют собой 

завершенные в смысловом отношении крат кие тексты. Дома большинство 



студентов обращаются к русскому изданию Библии в поисках адекватного 

перевода. Таким образом, стимулируется их познавательная активность. 

     Закрепление знаний осуществляется через описание репродукций с картин 

на сюжеты, составившие предмет текстов для диктантов.  

     Здесь помимо языковых целей осуществляются цели эстетического, 

интеллектуального. Коммуникативного развития обучающихся, что 

обогащает их духовный мир. 

     На достижение тех же результатов направлена и работа по аудированию, 

где в качестве учебного материала предлагается аутентичная аудиозапись 

«Библейские сказания». Позднее студентам предлагаются для написания 

более сложные в смысловом отношении тексты из «Священного Писания», 

например. «Нагорная проповедь». Фрагменты «Священного Писания» 

являются источником дополнительной информации при одновременном 

изучении таких дисциплин как религиоведение и психология. 

     На более позднем этапе, когда студенты уже достигли уровня 

относительной лексической насыщенности в речи, им предлагаются для 

прочтения и анализа статьи из «Словаря религиозных верований», текст о 

Платоне, Сократе и др., в которых затрагиваются вопросы их отношения к 

религии морали, вере. В результате анализа данных текстов у студентов 

расширяются как собственно языковые, религиоведческие, так и 

общекультурные знания. После анализа статей в качестве задания студенты 

уже не просто описывают репродукции с картин, а сопоставляют трактовку 

сюжетов и образов у разных художников. Наряду с репродукциями картин 

зарубежных художников. Используются репродукции с картин русских 

художников. 

     Данный вид учебной деятельности интегративен по своему характеру. 

Поскольку евангельские образы и сюжеты пронизывают художественный 



мир всей европейской культуры, ориентироваться в этом мире, видеть 

тенденции развития необходимо уметь каждому образованному человеку.  

     Такое знакомство с основными художественными версиями евангельских 

сюжетов помогает повысить уровень художественной культуры, а также 

языковой культуры, поскольку существенно расширяется словарный запас в 

иностранном языке, так как в процессе занятий происходит активное 

усвоение лексики, в том числе и на религиозную тематику; пополняется и 

словарный запас русского языка, так как в процессе перевода студенты 

сталкиваются со словарными единицами ранее им не известными. 

     Сердцевину интегрированного курса религиоведения и иностранного 

языка составляет разработанное нами пособие “Religious Issues in English”  (О 

религии по-английски).  

     Данное пособие включает в себя аутентичные тексты из журналов 

“Forbes”, “The Economist”, “Time”, “Newsweek”, в которых в научно-

популярной форме рассматриваются такие актуальные вопросы 

современности как вера в высшее духовное начало; Бог в христианской, 

мусульманской религиях и в буддизме и т.п. 

     Многообразие научных терминов в сочетании с литературой и 

разговорной лексикой дает возможность перейти от чтения к речи. Речевые 

задания уже к первому тексту «Вера» очень разнообразны. Например, 

студентам предлагается: 

1.Ответить на вопросы по тексту, а затем выделить общее и различное в 

христианской и буддийской трактовке понятия «вера» 

2.Прочитав статью «Религия», следующую за статьей «Вера», определить, в 

чем  разница между понятиями «религия» и «вера». 

3.Составить диалоги на следующие темы: 



А: Вы не можете понять, почему люди верят в Бога. Вы глубоко убеждены, 

что религиозная вера лишает человека свободы. 

В: Вы придерживаетесь противоположного мнения. 

А: Вы считаете, что очень хорошо, что люди, в том числе и представители 

власти, сегодня ходят в церковь. 

В: Вы считаете, что ходить в церковь и соблюдать посты - не значит верить в 

Бога. 

     Вторая часть пособия начинается с краткой характеристики персонажей,  

о которых идет речь в статье «Смерть Иисуса», взятой из журнала 

“Newsweek”. Тем самым студенты до начала чтения статьи уже знакомятся с 

предысторией тех или иных событий и характеристикой персонажей, 

упомянутых в статье. Данная статья отличается наличием в ней большого 

числа новых для студентов грамматических структур. Студентам 

предлагается выполнить ряд упражнений (перевести с русского языка на 

английский и наоборот, составить по аналогии со структурами из текста свои 

предложения, перефразировать предложения с использованием лексики 

текста). 

     В третьем разделе пособия для изучения предлагается статья из журнала 

“Newsweek”, рассказывающая о мифе смерти и возрождения Христа, о той 

миссии, которую Он должен был исполнить, о разнице образа 

«христианского» и «исторического» Иисуса, об истории создания Нового 

Завета. 

     В качестве тем для обсуждения предлагаются следующие: 

1. То, как умер Иисус Христос имеет большое значение для всех 

христиан; 

2. А что, если бы Иисус Христос появился сейчас? 

3. «Исторический» и «канонический» портрет Иисуса Христа. 



     Учебный материал четвертого раздела составляет тексты о лидере 

Бахаизма Бахаулле и о самом Бахаизме как одной из форм буржуазной 

реформации ислама; о том, что проповедует данное движение ( в частности 

отказ от вооруженной борьбы за преобразование общества, стремление 

пропагандой религиозных идей установить всеобщее братство людей, 

создание единого языка и религии человечества). Бахаизм, призывающий 

людей к миру, единству и равенству. Является новой современной религией. 

     В данном разделе так же представлены тексты о религии Бон и Шенраб, о 

Буддизме в Тибете. 

     В процессе изучении я методического пособия “Religious Issues in English” 

у студентов значительно расширяется лексический запас как иностранного, 

так и родного языка, расширяется объем религиоведческих знаний. Они 

учатся общению, умению отстаивать свои мировоззренческие позиции, 

приобретают навыки адекватного реагирования на новые социальные реалии. 

     В процессе работы над пособием студентам предлагается задуматься над 

решением следующих групп мировоззренческих проблем: 

1. Каков мир и как к нему относиться; Что есть добро и что есть зло; 

Каков идеал человека и человеческой жизни. 

2. Как строить собственную жизнь; Какой предпочесть образ жизни; 

Какие ценности считать первостепенными; К чему стремиться в жизни 

и в профессиональной деятельности и т.д. 

3. Как относиться к окружающим тебя людям, друзьям, врагам; Как 

разрешать конфликтные ситуации; Как строить отношения с людьми 

другой национальности, веры, культуры. 

     Постановка данных групп проблем ориентирована на создание 

необходимых условий для формирования целостных представлений и 

способов ориентации в объективных и субъективных ценностных сферах 



жизни и профессиональной деятельности и опыта социокультурной 

ориентации в будущей социально-профессиональной деятельности. 

     Воспитательная задача данного пособия – духовно-формирувющая. Она 

заключатся в культурном обогащении личного мировоззренческого, 

морального самоопределения; создания посылок для развития духовного 

начала актуализируемого через гуманизм и нравственность, которые больше, 

чем любая другая сфера внутреннего мира человека, обеспечивают 

социальную устойчивость системы отношений человека с обществом, с 

другими людьми, эффективно влияют на формирование сознания и 

самосознания. 

     С целью проверки эффективности показателей уровня духовной 

направленности студентов экспериментальных и контрольных групп. 

Тестирования проводились на 1-х и 4-х курсах среди студентов набора 2012 и 

2013 гг. В качестве критерия оценки уровня духовной направленности был 

выбран метод ранжирования тематических предпочтений студентов по 

количеству выбранных ими тем.  

     Студентам было предложено отметить интересующие их темы из 

предложенного списка. Среди тем были таки темы, как «Карьера», «Учеба», 

«Спорт», «Семья», «Развлечения», «Любовь», «Экология», «Религия», 

«Духовность и бездуховность», «Человеческая натура и ее различные 

проявления», «Этические проблемы», «Путешествия», «Финансы», 

«Маркетинг».  

      Проанализировав ответы студентов мы сделали вывод о том, что особый 

интерес у студентов 1 курса, еще не изучавших пособие “Relogious Issues in 

English”, вызвали такие темы, как  «Карьера», «Учеба», «Спорт», 

«Путешествия», «Развлечения». Совсем другая картина наблюдалась при 

анализе ответов студентов 4 курса, завершивших изучение пособия. Среди 

тем, вызвавших особый интерес стали такие темы, как «Экология», 



«Религия», «Духовность и бездуховность», «Человеческая натура и ее 

различные проявления». Такие темы, как «Путешествия», «Спорт», «Семья», 

«Развлечения» отошли на второй план. 

     Анализ приведенных данных свидетельствует о том, что у  студентов 

экспериментальных групп сформировался значительно более высокий 

уровень духовно-познавательного интереса по сравнению со студентами 

контрольных групп. Это дает нам возможность сделать вывод о 

положительном влиянии именно интегрированного курса религиоведения и 

иностранного языка на рост духовной направленности  личности  студента, 

так как и религиоведения и иностранный язык изучались студентами 

контрольных групп как дискретные дисциплины в объеме, предусмотренном 

базовым учебным планом. 
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