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П.П. Можейко, Пинск, Полесский государственный университет

ХРИСТИАНСТВО: ВРЕМЯ, ИСТОРИЯ, ЛИЧНОСТЬ

Изменение взгляда на историю, произошедшее в раннем
Средневековье, вызвано было, прежде всего, иной мировоззренческой
парадигмой, которая была присуща иудео-христианской культуре и
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кардинально отличалась от греко-римской. Наиболее отчётливо
оппозиция этих культур проявилась в резко противоположном отношении
к таким понятиям, как время, история, личность. В научной литературе
достаточно подробно рассматривалось положение, что для греков в их
представлении об универсуме пространство играло значительно большую
роль, чем время, а у библейских народов -  наоборот. Греки мыслили
пространственными категориями, а сторонники креационизма -
временными. Поэтому библейские народы рассматривали свою историю
как движение к цели, определенной Богом, и человек в этом процессе
обязан участвовать. Греко-римский мир рассматривал историю как
составную часть природы. Духовная жизнь, с их точки зрения, находится
вне истории, поэтому античный человек практически не интересуется
своим прошлым, которое для него не имеет никакого реального значения,
оно просто растворяется в мифе. Единственная ценность исторического
процесса, которой он дорожит, -  это настоящее.

Привычный для современной эпохи образ времени -  вектор. Но так
было не всегда: разные этажи истории обладали своим собственным
хронотопом. Для мироощущения античности и эллинизма было
характерно неразличение (слитность) времени и бытия. То, что мы
сегодня называем мифологическим временем, было скорее восприятием
отсутствия времени, пребыванием вне изменения, движения и развития.
Это особое неподвижное состояние действительности, когда будущее не
прогнозируется, а мыслится как актуализация прошлого. Историческое
время античным человеком совсем не выделялось из общего
самоощущения как четко сознаваемая категория. Рассматривая человека
как часть органического мира, античные историки и историю
рассматривали как биологический организм с присущими ему стадиями
развития, роста и гибели. Человек -  это часть космоса, где существует
цикличность, круг вечного возвращения, где все через определенное
время повторяется. Человек, с точки зрения античных историков, не в
состоянии разорвать эти законы, которые лежат в основе мироздания, он
попросту заложник судьбы. Античная историография не могла
претендовать на титул научной дисциплины, поскольку она оставалась в
границах простого перечня фактов, отображения единичных, во многом
не связанных между собою событий и фактов. Идеал совершенства в
античном мышлении -  это круг или среда, а к идеалу нельзя прибавить
что-нибудь новое. Поэтому в таком взгляде на человеческую историю
идея прогресса в лучшем случае выглядит несостоятельной. Поэтому нет
необходимости на основе прошлого, изучая его, моделировать будущее,
оно принесет все равно то, что уже когда-то было.

Своеобразный исторический порог, который когда-то преодолело
человечество, связан с началом христианской эры. Прежний контур
социального времени носил фактически замкнутый характер, хотя и там,
безусловно, можно выделить свои эпохи: архаического мира, мира

51



полисов, мира великих империй. Совсем по-другому обосновывает
понимание времени Августин, связывая это понимание с памятью
человека. Память -  вот та способность души, в которой происходит
измерение времени, поскольку она удерживает в себе то, что в
эмпирическом мире проходит и исчезает, не позволяя уловить и
зафиксировать себя, а ведь измерение предполагает определенное
закрепление измеряемого [1, XI, 27]. Время, получив протяжённость в уме
человека, оформляет и современное понимание исторического процесса.
История в христианском мировоззрении приобретает векторный,
необратимый характер.

Каждый момент временного потока ничтожен перед вечностью, в
которой пребывает Бог, как ничтожен перед нею и сам поток времени. Но
Бог, став человеком, реально вместил себя в каждый момент периода
земной жизни. Поэтому и временной поток, и история, несмотря на всю
свою эфемерность, получили в глазах христиан необычайную ценность.

Подлинная человеческая история начинается только тогда, когда
появляется действительно самостоятельная личность, которую нельзя
свести в своих жизненных проявлениях ни к природному, ни к
социальному универсуму, так как все её замыслы и действия происходят
из неё самой, а не из внешних условий и обстоятельств. Такой
самобытной личности античность ещё не знала. Личность с собственным
именем и своей биографией приходит в мир вместе с христианством.

Христианство говорит об уникальности каждого человека, о
единичности и неповторимости прожитой жизни. У человека появляются
чувство долга и стремление к совершенству. Каждая минута человеческой
жизни дорога и неповторима. Понятие времени переоценивается и
наполняется новым смыслом: время начинается и кончается, но в его
протяжении совершается творческий и поступательный процесс истории
человечества, который творит человек.

Именно такое религиозное мировоззрение смогло последовательно
обосновать идею общественного прогресса, развития мира и человека,
смысл истории, концепций, лежащих в основе современных базовых
ценностей западноевропейской цивилизации. В мире возникла новая
свободная человеческая личность, свободная от дурной бесконечности
ранжированного бытия и норм поведения, расписанных до мелочей, как,
например в иудаизме. «Бога не стало меньше, но зато, несомненно, стало
больше человека» [4, с. 87].

В традиционном обществе человек фактически не обладает
личностью и свободой, его бытие регламентировано, его действия и
поступки заранее предопределены его статусом и поэтому течение
времени во многом иллюзорно. С утверждением в этом мире
христианского мировоззрения появилось новое прочтение смысла бытия,
резко развернулся горизонт истории, люди ощутили смысл
поступательного движения времени. Христианство пробудило интерес к
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настоящему и преходящему. Является общепризнанным, что в лоне
христианской культуры возникла и всемирная история, имеющая целью
рассмотреть судьбу человечества с точки зрения божественного замысла.

Уже в первые века своего существования христианство ищет
обоснования для идеи исторического прогресса. Оно рассматривает
поступательное развитие истории как стремление мира к своему
усовершенствованию, так как в Библии определена цель, к которой
придет человечество в конце своей истории.

Одним из главных факторов историчности христианского
миропонимания является отношение к истории как к сакральному.
Чувство истории глубоко укоренено в христианском опыте. Для него
история священна потому, что в ней действует промысел Божий,
направляющий мир и каждого человека к единой цели мироздания,
которая заключается в спасении творения и самовозвышении личности.
Священной является история не только «богосозданного» народа, но и
всего человечества, потому что провидение действует в отношении всех
племен и народов. История священна в силу Боговоплощения, когда Бог
стал человеком и тем самым соединил собой мир обыденный и
трансцендентальный.

Христианские мыслители рассматривают историю не только как
науку, но и как важнейшее средство общения с предшествующими
поколениями. Поэтому для христианства важна не простая датировка
исторических событий, а проникновение в дух эпохи, прочтение её
смыслового подтекста. Таким образом, история в христианстве играет
важнейшую роль в деле верификации истины. Для средневекового
миропонимания важно единство опыта со всеми жившими ранее,
духовное общение с предшествовавшими поколениями, которое
устанавливается через обращение к прошлому. Такой взгляд на историю
был востребован современным западноевропейским обществом, где
история зачастую выполняет функцию идеологии.

Таким образом, в христианстве история приобретает полную
логическую ясность, а именно: история -  это жизнь абсолютной
личности, интересной своей неповторимостью. Материальный мир
историчен, существует под знаком времени и представляет собой
неповторимый конечный ряд следующих друг за другом вещей и
событий. Не будучи вечным, он вместе с тем и не оторван от вечности.
Первоначально рассматривая историю как действие Бога, христианство
утверждает и историю человека, которая понимается как путь спасения.
«Бог действует в истории. Бог открывается в истории. Более того,
внедряясь в историю, Бог придаёт ей «религиозное освящение», и это
обязывает принимать её всерьёз» [3, с. 107].

Уникальность нового и новейшего времени выросла из уникальности
взгляда христианства на историю человечества. Христианство привело в
движение все человечество (даже оставшееся вне христианской религии,
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даже антихристианское), придав ему динамичность и креативность. В
отличие от созерцательных религий Востока и греческих философских
учений, христианство, прежде всего, призывает к действиям, к
жертвенному подвигу [2, с. 15,13], к борьбе с силами зла и греха.

Благодаря христианству рождается новая концепция исторического
процесса. Человек, получив право на самостоятельные действия, начинает
строительство универсального аксиологического пространства. В
христианстве появляется то, чего не было в античности, -  это доверие к
истории, возможности её понять и предугадать.

Трактуя историю как линейный процесс, христианство совершает
интеллектуальную революцию в мышлении, придаёт креативность
общественной жизни. В истории появляется динамизм.
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