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быть больше, и «барьеры» к тому же должны быть 
пониже. Но партии – это форма эффективнейшего 
отчуждения политического ресурса от граждани-
на. И в этом вопросе по отношению к народу власть 
и оппозиция едины.

Апеллирование к народу, как со стороны оппози-
ции, так и со стороны власти носит исключительно 
пропагандистский характер. Всем без исключения 
партиям на выборах нужен электорат, а не народ. 
И в этом все партии в России солидарны с действую-
щей властью. Ярким подтверждением этому является 
фраза С.Митрохина: «Сейчас главная задача демокра-
тов заключается в том, чтобы научиться побеждать 
в нечестных выборах». Подводя итог вышесказанно-
му, напрашивается вывод о существовании в нашей 
стране особого феномена – «декорированной оппози-
ционности», представленной различными, так назы-
ваемыми оппозиционными партиями.

Единственной оппозицией в России, к сожале-
нию, как в былые времена, так и на современном эта-
пе является народ. Он будет искать новые эффектив-
ные формы реализации собственной власти и защиты 
собственных интересов, не доверяя это тем, кто лишь 
имитирует заботу о нем.
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В Западной Европе ереси появляются еще в ран-
ний период христианства. Уже в этот период они не 
являлись сугубо религиозным явлением, но приоб-
рели форму социального протеста определенных со-
циальных групп.

Наивысшего размаха еретические движения до-
стигли в период Развитого Средневековья. Именно 
в это время большинство еретических движений 
принимают конкретный социальный характер. Это 
объясняется тем, что такие сферы как философия, 
политика, юриспруденция были присоединены к те-
ологии. Церковь выступала в роли «божественной 
санкции» существующих порядков. Понятно, что при 
этих условиях все нападки на феодализм и, прежде 
всего нападки на церковь, все революционные – со-
циальные и политические – идеи должны были пред-
ставлять из себя одновременно и богословские ереси.

Подъем еретических движений был связан и 
с ростом городов. Эксплуатация городских низов со 
стороны светских и духовных феодалов, острота со-
циальных противоречий и достаточно активная обще-
ственная жизнь делали города очагами ересей. Церков-
ные феодалы препятствовали попыткам находившихся 
под их властью городов добиться самоуправления, что 
привело к усилению антицерковных настроений.

Прежде всего, мишенью ересей выступало духо-
венство – его алчность, награбленные им богатства, 
практика взимания денег с народа, разврат, царивший 
среди духовенства. 

По социальной основе, направленности и среде 
распространения выделяют бюргерские и крестьян-
ско-плебейские ереси.

Бюргерские ереси отражали общественно-по-
литические интересы зажиточных слоев населения 
городов и носили антиклерикальный характер. Вы-
двигались идеи упразднения сословия священников, 
ликвидации их привилегий и богатств, возврат к про-
стому строю раннехристианской церкви. Т.е. стреми-

лись к упрощению и удешевлению обрядов и улуч-
шению морального облика духовенства. 

Крестьянско-плебейские еретические движения 
XIV–XV вв. представлены выступлениями лоллардов 
(нищенствующих священников) в Англии и табори-
тов в Чехии, которые желали освобождения земле-
дельцев от пут крепостничества и, в целом, стреми-
лись к созданию справедливого социального строя.

Важно отметить, что носители еретических идей 
не отказывались от христианской веры, а, в основном, 
лишь хотели удешевления и упрощения (перевод на 
родной язык религиозной литературы) обрядов.

В период развитого средневековья ереси носили 
преимущественно социальный характер. На их осо-
бенности в разных странах Западной Европы повлия-
ли социальные, экономические и политические усло-
вия, сложившиеся в странах в тот период.

Все это стало предпосылкой к движению Рефор-
мации, идейным вдохновителем которого стал мо-
нах-августинец М. Лютер, давших мощный стимул 
разнообразным оппозиционным выступлениям про-
тив католической церкви и впоследствии к формиро-
ванию протестантизма. Своими новыми положения-
ми Лютер отрицал весь строй католической церкви, 
обличал практику продажи индульгенций, а так же 
отвергал претензии духовенства на господствующее 
положение в обществе

Еретические движения повлияли на формирова-
ние идей протестантизма. Одинаковым было недо-
вольство народных масс и стремление к переменам, 
стремление к упрощению церковного культа, враж-
дебное отношение к католической церкви, в частно-
сти, к духовенству.

Но еретические движения привели лишь к не-
большим переменам. Лютер же дал толчок мощному 
подъёму движения всех передовых и революционных 
сил общества. 
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Возрождение традиций духовно-нравственно-
го воспитания требует определения или уточнения 
определений его основных понятий: «воспитание», 
«духовный» и «нравственный».

В настоящее время в педагогике, «науке о вос-
питании», сложилась парадоксальная ситуация, свя-
занная с множественностью различных истолкований 
содержания понятия «воспитание»; общепринятое 
единое определение отсутствует. 

Так, в советской педагогике в первые послере-
волюционные годы подчеркивалась насущная необ-
ходимость воспитания «общественного человека», 
центром тяжести школьного дела должно стать «по-
строение системы коммунистического воспитания». 
Так признавая человека «общественной сущностью» 
и не учитывая его духовных исканий, выходящих за 
пределы земных отношений, советская педагогика 
в своих устремлениях пытается «объять необъятное» 
и охватить организованным воздействием возможно 
большее количество факторов среды. Данная позиция 
выражена в статье известных советских методологов 
А.М. Арсеньева и Ф.Ф. Королева. Они называют вос-
питанием «взаимодействие индивида и среды, а еще 
точнее, приспособление первого ко второй, подгонку 
индивида к данным социальным структурам и инсти-
тутам». Все эти определения несут на себе отпечаток 
материалистического взгляда на человека. 


