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ционных правил» (К. Маркс) максимально ограничивают свободу как возможность 
реализации творческого потенциала личности, обеспечивая стабильность социума. 
Стабильность же (наряду с равенством) является базисной ориентацией традиционного 
общества. Причем равенство здесь выступает как уравниловка, унификация. Это равен-
ство в рабстве и принуждении, «равенство в бесправии» (Б. Кашников). В традицион-
ном обществе, основным принципом организации которого является коллективизм, 
справедливость, трактующаяся как следование традиционному порядку и уравниловка, 
унификация, противостоит индивидуализму. 

Техногенная цивилизация представляет собой локальное повышение уровня со-
циальной организации людей при минимальном ограничении степени их свободы. 
Здесь утверждается новый, высокоорганизованный порядок, «расширенный порядок 
человеческого сотрудничества» (Ф. Хайек), следование которому воспринимается в 
этом типе социума как  справедливость. Этот порядок стимулирует активность лично-
сти, противостоит сковывающим ее свободу традиционным правилам, обеспечивая тем 
самым возможность самореализации личности. Равенство в этом типе человеческого 
общества  трактуется как равенство прав, возможностей, «равенство всех в свободе» 
(Б. Кашников). В условиях динамичной техногенной цивилизации справедливость, 
воспринимающаяся как следование новому порядку и соблюдение равенства прав и 
возможностей, гармонирует с принципом индивидуализма, лежащим в основе этого 
общества. В этом типе социума справедливость гармонирует и с формирующимся здесь 
новым коллективизмом, отличным от гипертрофированного «доиндивидуалистическо-
го» коллективизма, подавляющего личностное, творческое начало в человеке. 

Мыслители, прогнозирующие дальнейшее развитие человеческого общества, дела-
ли очень разные прогнозы о перспективах индивидуализма. По мнению одних, будущее 
принадлежит духу индивидуализма (Ф. фон Хайек, К. Поппер), по мнению других – рост 
индивидуализма ведет к деградации человечества (В. И. Вернадский, П. Тейяр де Шар-
ден). Марксисты считали, что, сыграв в свое время прогрессивную роль в развитии об-
щества, индивидуализм обречен историей на гибель вместе с капиталистической общест-
венно-экономической формацией. Однако в начале XXI в. можно констатировать, что 
слухи о скорой смерти капитализма оказались сильно преувеличенными. 

В заключение отметим, что неизбежная модернизация славянских обществ долж-
на предполагать не отказ от стремления жить «по правде» (т. е. в соответствии с поряд-
ком, основанным на справедливости), а постепенное движение в направлении нового 
понимания справедливости и нового коллективизма, невозможного без возвышающего 
и освобождающего творческое начало в человеке истинного индивидуализма. 

ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ В КУЛЬТУРЕ ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН 
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Гомельский государственный технический университет  имени П. О. Сухого, Беларусь 

Древневосточные славяне, как и другие народы, в VIII–IX вв. жили в условиях  
патриархально-родового строя и соответствующего быта. В противоборстве с природ-
ными суровыми условиями нужны были люди сильные, умелые работники, хорошие 
пахари, ловкие охотники, сумеющие в случае необходимости защитить свои родные 
земли и селения. 

Народная педагогика складывалась в течение столетий в недрах самой жизни лю-
дей и нашла отражение в таких формах народного творчества, как пословицы, сказки, 
былины, песни. Они, будучи выражением этико-педагогических идеалов восточных 
славян, воспитывали их детей до появления письменности. В этих памятниках народ-
ного творчества предлагается идеал человека, который должен обладать добротой и от-
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зывчивостью, правдивостью, честностью, трудолюбием, сметливостью, скромностью, 
отвагой, уважительным отношением к родителям и старшим людям. Произведения на-
родного творчества продолжали и позже служить источниками воспитательных знаний 
наряду с письменными поучениями и проповедями. Письменность у славян появилась 
еще до принятия христианства; уже в VIII в. восточные славяне пользовались записью 
на родном языке. Принятие христианства в 988 г. способствовало распространению в 
Киевской Руси азбуки, усовершенствованной Кириллом и Мефодием на основе грече-
ского языка с учетом славянских звуков. Если у западноевропейских народов языком 
письменности стал непонятный людям латинский, то в Киевской Руси языком пись-
менности стал славянский язык, что значительно облегчало распространение грамотно-
сти и сам процесс обучения.  

Летописи 988 г. сообщают, что князь Владимир после крещения Руси стал брать 
детей своих дружинников «на учение книжное». Летописи XI–XIII вв. отмечают, что в 
Новгороде князь Ярослав собрал много детей для обучения грамоте. В Смоленске, Кие-
ве и Суздале также были открыты женские школы, где девочек обучали чтению, пись-
му, пению, швейному делу. Конечно, это были дети из состоятельных семей. Дети про-
стых людей воспитывались в семье. Их учили разным видам труда, домашним  
работам, иногда ремеслам, чтению, письму и церковному пению. 

По своему культурному развитию древнерусское государство в XI–XIII вв. было 
одним из передовых государств Европы. Многие русские князья были хорошо образо-
ванными людьми, например, Святослав Ярославович, Владимир Мономах и др. Немало 
образованных по тому времени людей было среди духовенства: первый русский ми-
трополит  Илларион, белорусские мыслители Кирилл Туровский, Климент Смолятич, 
Ефросинья Полоцкая. Они стояли у истоков восточнославянской культуры и образова-
ния, учили добру, взаимопомощи, веротерпимости, милосердию, справедливости, чест-
ности, патриотизму, опираясь на христианские принципы. Ефросинья Полоцкая вела 
летопись, открыла мастерские по переписке книг, а также школы, где дети учились 
грамоте, истории, языкам и красноречию. Кирилл Туровский блестяще читал пропове-
ди, призывал творить добро и избегать зла, рассуждал о красоте белорусской природы, 
говорил о любви к богу. 

Грамотные люди были не только среди князей, дружинников и духовенства, но и 
среди зажиточных граждан, купцов, ремесленников. О высоком культурном уровне 
древних восточных славян говорит и то, с каким почтением люди относились к книге. 
В «Изборнике» Святослава содержится рекомендация о том, как читать книги: не спе-
ша, перечитывая трижды прочитанное; детям любовь к книге нужно прививать «измла-
да». В «Изборнике» указывается, что «велика бывает польза от учения книжного», 
«в книгах неисчетная глубина, ими утешаемся в печати, оне узда воздержания» 
[1, с. 112]. Святослав советует воспитывать у детей благочестие, смирение, терпение, 
родителям он рекомендует держать детей построже, применять телесные наказания в 
случае непослушания. Замечательным педагогическим памятником XII в. является 
«Поучение» Владимира Мономаха детям. Он дает советы, как жить добродетельно; 
призывает их любить свою землю, быть храбрыми, трудолюбивыми, мужественными, 
отважными, но в то же время гуманными, отзывчивыми, почтительными к старшим, 
приветливыми к сверстникам, защитниками слабых.  

В XIV–XVI вв. центрами восточнославянской культуры и образования становятся 
монастыри, в которых переписывались книги и открывались школы. Среди  городского 
населения получила широкое распространение деятельность «мастеров грамоты» – 
учителей, обучавших детей чтению, письму, молитвам за плату, согласованную с роди-
телями. Очень многому такие «мастера грамоты» научить не могли, но свою роль в 
распространении грамотности они сыграли.  
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Одним из памятников восточнославянской культуры XVI в. стал «Домострой». 
Он содержал целый ряд глав, посвященных вопросам воспитания детей. «Домострой» 
требует воспитывать детей в «страхе божьем», выполнять все религиозные обряды, 
беспрекословно повиноваться старшим, говорит о суровой дисциплине, советует при-
менять телесные наказания. Вместе с тем «Домострой» неоднократно говорит о любви 
к детям и заботе о них. Этот свод правил древнеславянского домашнего быта требует 
также воспитания в детях мужества, настойчивости, трудолюбия, бережливости, хозяй-
ственности, вежливости. 

В XVI–XVII вв. широкое распространение получили так называемые братские 
школы, которые открывались на Украине и в Белоруссии, находившихся под властью 
Польско-Литовского государства. Богатые украинцы и белорусы поддались националь-
но-культурному порабощению, а горожане и более бедное население создавали религи-
озно-национальные организации – братства, при которых и открывали школы, придер-
живающиеся демократических принципов. 

Первой украинской братской школой была Львовская, в ней был составлен устав, 
который позаимствовали и белорусские школы. В конце XVI – начале XVII вв. были от-
крыты Виленская, Брестская, Могилевская и другие братские школы Белоруссии. Они 
были очень демократичными, в эти школы принимали детей всех сословий, без различия 
их материального положения, даже сирот (их брали на свое иждивение братства). На 
первом месте в братских школах стояло обучение славянским языкам. Также изучали 
греческий, латынь, грамматику, риторику, диалектику, арифметику, астрономию, музы-
ку. В организации учебных занятий братских школ зарождались элементы классно-
урочной  системы. Был также хорошо поставлен учет посещаемости и успеваемости де-
тей. В братских школах Украины и Белоруссии большое внимание уделяли воспитанию 
патриотизма, любви к родной природе, к Богу; поддерживали народное творчество, де-
мократический характер образования и воспитания. Эти школы сыграли важную роль в 
формировании национально-культурных особенностей восточных славян, таких черт 
славянских народов, как трудолюбие, патриотизм, доброта, умение сопереживать, рассу-
дительность, справедливость, толерантность, уважение к другим народам. 
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Сегодня не вызывает сомнения, что категория «ментальность» открывает путь к 
пониманию разных аспектов духовной жизни, к тайнам индивидуального и коллектив-
ного сознания, особенностей национального духа народа, его характера, привычек, 
глубинных интересов. Как действенный методологический инструмент, это понятие 
позволяет определить состояние социальной системы и ее культуры, исследовать акту-
альные для нее проблемы. 

Провозглашая идею возрождения, мы должны осознавать, что с давних времен 
Украина была поставлена перед необходимостью поиска своей самоидентичности в ус-
ловиях постоянного изменения действий и декораций на сцене, где происходила ее ис-
торическая драма. В современной Украине имеет место периодическое накопление не-
реализованного потенциала нескольких поколений, которые в силу независимых от них 
обстоятельств находятся в одном времени, которое не могут назвать «своим». Постсо-
ветский менталитет состоит из трех уровней – украинского (традиционного), советско-




