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АБЕРРАЦИЯ РАННЕХРИСТИАНСКИХ ЦЕННОСТЕЙ

В статье анализируется конструктивная и деструктивная роль мировых
религий в духовном развитии социума. Христианство, совершив на определенном
историческом этапе интеллектуальную революцию в мышлении людей и придав
истории динамизм, в условиях современного плюралистического общества
постепенно утрачивает свои позиции, уступая их светской культуре. Вместе с
тем люди всё чаще обращаются к раннехристианским традициям.

Не вызывает сомнения тот факт, что в последнее время
принципиально новую роль в процессе взаимодействия разных культур и
цивилизаций играют мировые религии. Сложившаяся ситуация диалога
разных религиозных конфессий не только дает человечеству новую
надежду, но и таит в себе большую опасность. Усиление влияния
мировых религий способно сыграть как весьма конструктивную роль,
задав человечеству новое духовное измерение, сформировав ценностные
основания взаимодействия разных стран в XXI веке, так и чрезвычайно
деструктивную, обострив и без того сложную ситуацию, акцентировав
различие аксиологических установок между религиями и культурами.
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Наше миропонимание и мироощущение немыслимы без применения 
аксиологических понятий и категорий, таких как свобода, социальная 
перспектива, причинность и смысл исторического процесса, 
общественный прогресс и им подобных. Соответственно, такое 
мировидение порождает систему ценностей, присущую нынешнему 
техногенному обществу, составной частью которого является Беларусь. 
Сегодня, когда ЕС граничит непосредственно с Беларусью, для лучшего 
понимания процессов, происходящих на современном цивилизационном 
и географическом пространстве Европы, необходимо всестороннее 
исследование факторов, способствовавших становлению ценностей 
европейской культуры. В белорусском социуме произошел пересмотр 
стержневых идеологических ценностей, видоизменился взгляд на 
религиозное и культурное наследие.  

Христианство интересно для нас хотя бы потому, что уже более 
тысячи лет оно играет огромную роль в истории культуры нашей страны 
и органически связывает своими ценностными установками Беларусь со 
странами, в которых христианство является доминирующей религией. 
Учитывая устойчивую тенденцию к возрождению этнического и 
религиозного самосознания нашего народа, которое наблюдается в конце 
XX – начале XXI веков, можно ожидать возрастания ещё большего 
интереса к христианству вообще и к христианским ценностям в 
частности. Это связано, в первую очередь, с тем, что  большая часть 
населения Беларуси считает себя адептами христианской религии. 

Можно быть воинствующим атеистом, ортодоксальным 
христианским богословом, просто верующим или неверующим, но нельзя 
отрицать того, что сознание нашего народа во многом формировалось 
под воздействием христианства. Поэтому вопросы, относящиеся к 
характеру  мировоззрения и к формированию особой ментальности 
нашего народа,  складывавшихся на протяжении длительного времени 
непосредственно под влиянием христианства, вызывают большой 
интерес у отечественной науки. 

 На мой взгляд, очень важно проследить значение религиозного 
фактора на  становление базовых ценностей белорусского этноса и 
превращения их в национальную культурную традицию. 

 Несмотря на то, что христианская религия  появилась более двух 
тысяч лет тому, распространение её  до сих пор продолжается. Это 
говорит о том, что христианство в определённой степени является 
универсальным явлением, до настоящего времени встречающимся в 
разных уголках земного шара. Поэтому изучение процесса экспансии 
христианства во многие сферы средневекового белорусского общества 
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позволяет выявить некоторые общие тенденции любой религии 
оказывать влияние на формирование базовых ценностей социума. 

Христианство пришло на территорию современной Беларуси почти 
тысячу лет спустя после его появления на окраине Римской империи. В 
таком позднем, но, как показало время, своевременном появлении, были 
и свои преимущества. Уже закончились триадологические споры и 
дискуссии о природе  Иисуса  Христа, были зафиксированы основные  
религиозные догматы и каноны. Тем самым, наш народ получил базовые 
ценностные установки, разработанные под сильным воздействием 
христианства, уже в сложившемся виде, без разрушительных не только 
для клира, но и для всего народа богословских споров.  

Христианизация белорусских земель в Средневековье имела далеко 
идущие последствия на дальнейшее развитие практически всех сфер 
белорусского социума на большом историческом отрезке и продолжает 
оказывать влияние, пусть и  имплицитно, вплоть до нашего времени. 
Становление единой государственной религии способствовало усилению 
общественных связей, а также экономической интеграции, особенно в 
период феодальной раздробленности. Христианство способствовало 
дальнейшему  укреплению семьи и её интеграции как социальной 
группы. Догматика христианской религии стала основой управления 
поведением белорусского средневекового социума, легитимируя и 
укрепляя его традиционные формы. Взгляд Ле-Гоффа на ценностные 
приоритеты того времени таков: «Долгое средневековье – это эпоха 
господства христианства, являющегося одновременно и религией, и 
идеологией» [2, с. 35].  Христианство, рассматривая Церковь как союз 
верующих, как религиозную цельность, способствовало обоснованию и 
усилению национального единства. Христианская религия, особенно в 
раннее Средневековье, несмотря на свое негативное отношение к 
богатству, закрепляет  институт собственности, поскольку табуизация 
священных предметов и мест, принадлежащих Церкви, переносится 
мирянами по аналогии на частное владение. Из всего 
вышеперечисленного можно обоснованно сделать вывод, что 
христианизация белорусских земель способствовала становлению и 
развитию  принципа социальной непрерывности, который служит 
гарантом соответствующей идентичности социума. С закреплением на 
белорусских землях христианского мировоззрения, переосмысливается 
отношение к человеческой истории, придается глубина историческому 
измерению. Если предшествующие исторические анналы основное 
внимание направляли лишь на прошлое, совершенно игнорируя 
настоящее, то христианская религия постулирует мысль, что прошлое 
обретает историчность и значение лишь во взаимосвязи с будущим. Для 
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христианства история – это, прежде всего, творческое  взаимодействие и 
диалог людей с Богом. Не случайно практически в каждом монастыре 
были свои летописцы. Благодаря христианству рождается новая 
концепция  исторического процесса в глазах средневекового летописца. 
Трактуя историю как линейный процесс, христианство совершает 
интеллектуальную революцию в мышлении, придаёт креативность 
общественной жизни. В истории появляется динамизм. Каждое событие 
занимает свое особое место в истории. Все события  истории уникальны 
и неповторимы [1, 1 Петр. 3: 18, с. 175].  

Человек получает цель и средства её достижения через свою 
творческую деятельность. История рассматривается как процесс, где у 
каждого человека появляется уникальная возможность приблизиться 
через свои действия к Богу, то есть стать более совершенным.  Риккерт 
писал по этому поводу следующее: «Понятие исторической 
индивидуальности образуется ценностями и фактами, свойственными 
цивилизации, к которой они принадлежат. Исторический процесс потому 
есть непрерывная отсылка к ценностям» [6, c. 23]. Такой подход к 
трактовке исторического процесса закладывал основы для 
самореализации личности в различных сферах деятельности, что  до сих 
пор является одной из основных характеристик белорусского социума. 

Христианство принесло новое осознание исторического динамизма, 
логики в истории, которая является скорее линейной, а не цикличной, 
потому в ней нет, и не может быть ничего случайного и малозначимого, 
каждое мгновение наполнено смыслом. Христианские теологи впервые 
взглянули на жизнь человечества как на целостный исторический 
процесс, что нашло отражение в изменении миропонимания 
белорусского средневекового этноса.  

Общеизвестно, что язык – не только знаковая система, но он является 
носителем представлений и выражает систему ценностей определенной 
эпохи. Эти функции достаточно успешно выполняла в Средние века в 
Европе латынь, которая была не только языком культурного и 
межэтнического общения, но  играла и интегрирующую роль. Майбурд 
замечает по этому поводу следующее: «Была единая христианская 
общность народов, в которой все грамотные люди говорили и писали на 
одном языке – латыни» [5, с. 37]. Уникальность Беларуси в том, что на 
протяжении  всей своей многовековой истории на её территории 
встречались и взаимодействовали две основные деноминации 
христианства: православие и католицизм. Как известно, основным 
богословским языком католицизма является латынь. Таким образом, 
благодаря латыни отечественные мыслители получили доступ ко всему 
интеллектуальному наследию античности и средневековья. 
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Огромную роль христианская религия оказала на развитие 
письменности  в белорусских землях. Письменная фиксация 
догматического корпуса появляется вместе с разработкой 
соответствующего понятийного аппарата новой религии. Хотя главной 
ценностью остается устное слово, но развитию письменности 
христианская церковь придаёт огромное значение, не без основания 
считая, что распространение догматического корпуса христианской 
религии  среди неофитов напрямую связано с распространением 
письменного слова. Ле-Гофф замечает: «В появлении новых ценностных 
ориентаций и новой практики особо заметен прогресс письменности» 
[3, с. 35].  

Одной из ведущих функций средневековой церкви была функция 
сохранения и трансляции знания, а положения христианской догматики 
стали той методологической и интеллектуальной основой, на которой 
могла строиться система знаний. Причем церковь иногда вынуждена 
была скорее способствовать сохранению знания, чем мешать его 
развитию. Одной из форм послушания в монастырях была переписка 
книг. Острая нужда в образованных теологах послужила одним из 
факторов становления университетов.  Нужно отметить, что 
интеллектуальная  деятельность христианских богословов оказала 
огромное влияние на развитие гуманитарных наук, методологическую 
основу которых долгое время составляли правила и подходы, 
разработанные средневековыми христианскими мыслителями. 

Христианская теология создала единую картину мира и единую 
систему наук, правда, входивших составной частью в средневековую 
философию, что не помешало впоследствии выделению и становлению 
многих дисциплин как самостоятельных.  

Со временем христианство утрачивало свои доминирующие позиции 
не только в нашей стране, но и во всем мире, уступая их светской 
культуре. «Область традиции и авторитета, церковной и родительской 
власти вынуждена была отступать» [4, c. 628]. В современной Беларуси 
происходит возврат к ценностным установкам раннего христианства, что, 
на мой взгляд, заслуживает всяческого одобрения и свидетельствует о 
том, что христианство продолжает играть важную роль в нашем 
обществе. Тойнби сделал по этому поводу следующее замечание: «Эти 
два слова – «Иисус Христос» – имеют неоценимое значение для нас и 
будут, рискну предсказать, всё так же важны для человечества и две, и 
три тысячи лет спустя» [7, с. 404].  Правда, при этом необходимо 
помнить, что в плюралистической культуре современного белорусского 
социума нельзя абсолютировать и насильно навязывать положения 
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любой отдельно взятой религиозной традиции, так как это приведёт к
аномии.
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