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Христианская 
аксиология как фактор 
формирования базовых 
ценностей белорусского 
социума
П. П. Можейко,
старший преподаватель Полесского университета

Динамичная смена системы 
жизнедеятельности современного белорусского 
общества приводит и к смене ценностных 
предпочтений, ведущих к становлению его новой 
парадигмы. Религия всегда была непосредственно 
связана с культурными традициями народов. 
Поэтому любое место соприкосновения разных 
национальных культур неизбежно становится 
и местом взаимодействия разных религий и 
конфессий. Анализ места и роли религиозного 
фактора, его влияния на социальную, политическую 
и духовную жизнь белорусского общества 
остается одним из важных направлений 
современной науки, в том числе и философии 
Учитывая устойчивую тенденцию к возрождению 
этнического и религиозного самосознания 
нашего народа, которое наблюдается в 
последние пятнадцать лет, можно ожидать 
возрастания интереса к христианству вообще 
и к христианским ценностям в частности.

Рукагпе naeryniy у рэдакцыю 15.05.2010.

В белорусском социуме произошел пересмотр 
стержневых идеологических ценностей, видоизме
нился взгляд на религиозное и культурное наследие. 
Сменяются основополагающие смыслы бытия лю
дей, задающие основные способы решения смысло
жизненных задач. При этом смена аксиологических 
парадигм представляет собой не механическое сло
жение ценностей последовательно сменяющих друг 
друга культурных эпох. Системообразующие ценно
сти если и претерпели изменение, то не столь ради
кальное, как кажется на первый взгляд. В основе их 
продолжают функционировать, пусть и имплицитно, 
христианские идеалы.

Уникальность Беларуси в том, что на протяжении 
всей своей многовековой истории на ее территории 
взаимодействовали две основные деноминации хри
стианства: православие и католицизм, влияние кото
рых на ценностные идеалы нашей страны огромно. 
Как заметил J1. Шакун, «взаимодействие и синтез 
восточных и западных традиций более всего прояви
лись в религиозной части культуры. Для ее характер
но сосуществование православия и католицизма» 
[1, с. 118]. Большинство жителей Беларуси считает 
себя сторонниками христианской религии. Можно 
быть воинствующим атеистом, ортодоксальным хри
стианским богословом, просто верующим или неве
рующим, но нельзя отрицать того, что общественное 
сознание белорусов во многом формировалось под 
воздействием аксиологических установок христи
анства, которые не были неизменными. Трансфор
мация идеалов христианства в базовых ценностях 
белорусского общества была обусловлена изменени
ем различных социальных установок: тенденциями, 
связанными с распадом Советского Союза, внутрен
ней эволюцией этого общества, изменениями налич- 
ностном уровне. М. Вебер, анализируя воздействие 
религиозной этики на базисные ценности общества, 
пишет: «В мире реальной действительности религи
озная этика в силу неизбежных компромиссов пре
терпевала различные изменения. С давних пор она 
служила рациональным экономическим целям...» 
[2, с. 239].

В сущности, ценностные установки, общие для 
людей, принадлежащих к одному аксиологическому 
пространству, выражают способ осмысления ими 
своего общественного и индивидуального бытия, 
воплощают тот смысл, который они придают сво
ей деятельности. «Ведь ясно, что традиция, един
ственная демократия, прошедшая сквозь века», -  
таков взгляд Г. Честертона на проблему культурной 
преемственности [3, с. 546]. Именно смыслообра
зующие и ценностные компоненты христианских 
идеалов входят в фокус той целостности, которую 
мы называем базовыми ценностями белорусского 
общества. Они возникают и закрепляются в процес
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се создания, трансляции и воспроизводства базовых 
ценностей этого социума. Если определять ценност
ную парадигму как структуру, обеспечивающую 
целостность белорусского общества на конкретном 
временном отрезке, которая характеризуется общи
ми способами решения смысложизненных задач, то в 
качестве главных ее функций следует рассматривать 
именно интеграционную и ценностную, которые яв
ляются аксиологической интерпретацией идеалов 
христианства.

Смена базовых ценностей -  это прежде всего 
смещение смыслов, и только потом выдвижение ак
сиологических новаций, вытеснение и замещение 
элементов старой ценностной системы элементами 
новой. Не отвечающие новым социокультурным об
стоятельствам и новым жизненным задачам людей 
ценностные установки уходят в небытие. Изменения 
в базовых ценностях при смене аксиологических па
радигм осмысливаются и напряженно переживаются 
субъектами смыслополагания. Такое явление харак
терно в данный момент и для белорусского социума, 
в котором происходят пока только на теоретическом 
уровне, переосмысление социокультурных акцентов 
и попытка построения новой иерархии аксиосферы. 
Ч. Кирвель видит этот процесс следующим образом: 
«... будущее не является простой экстраполяцией се
годняшних норм и традиций. Может случиться так, 
что культурные достижения и опыт предшествую
щих поколений сегодня признанные ‘‘несовременны
ми'', как раз и окажутся в числе наиболее перспек
тивных на новом витке исторического развития» 
[4, с. 108]. Свобода совести, являясь составной ча
стью христианских идеалов, трансформировалась в 
аксиосфере белорусского общества в автономность 
личности, сакральность ее прав и свобод. Кроме вы
шеперечисленных ценностей можно отметить следу
ющие, которые входят в тезаурус этого общества: со
циальный выбор, установка на будущее, позитивное 
отношение к государству, активной жизненной пози
ции, утверждение человеческого достоинства и сво
боды. Христианство оправдывает трудовую деятель
ность, признавая достойной человека всякую, даже 
самую заурядную и обременительную работу, если 
только она не противоречит его базисным идеалам 
[5, с. 251]. Обращаясь к социально-философскому 
исследованию ценностей применительно к реали
ям современного техногенного общества, необхо
димо констатировать нарастающий отказ этого со
циума от традиционных ценностей, фрагментацию 
социокультурного пространства, формирование ак
сиологического вакуума.

Очевидно, что эти явления взаимосвязаны, при
чем техника и, более широко, техническое отно
шение ко всему являются одним из факторов этого

глобального неблагополучия. В социальной концеп
ции Русской Православной Церкви по этому поводу 
отмечено следующее: «Взаимосвязь антропологии 
и экологии с предельной ясностью открывается в 
наши дни, когда мир переживает одновременно два 
кризиса: духовный и экологический» [6, с. 160J.

Пришло понимание того, что ценности, буду
чи неотъемлемыми, базисными элементами всякой 
культуры, являются огромным интегративным и 
стабилизирующим фактором, а разрушение аксио
сферы значительно опаснее, чем катаклизмы в эко
номике. Этот процесс А. Бородичу видится следую
щим образом: «Исторические обстоятельства и 
сложившаяся политическая обстановка обуслови
ли чрезвычайную актуальность для современного 
белорусского общества определения ценностных 
приоритетов и выбора на этой основе оптимальной 
стратегии социальных действий» [7, с. 7-8]. Транс
формация христианских идеалов в белорусском об
ществе протекает как в религиозном направлении, 
так и в индивидуальном аксиологическом ориенти
ровании. Христианские идеалы также меняются под 
воздействием социального развития социума в сто
рону возрастания их субъективности, все большей 
направленности от теоцентризма к антропоцентриз
му. Вместе с тем, с нашей точки зрения, для белорус
ского общества все еще не теряют значение идеалы 
христианства как положительный модус для устрое
ния социального бытия. Ж. Jle Гофф пишет по этому 
поводу следующее: «Разумеется, это не означает, 
что сегодня христианство умерло или умирает: од
нако начиная с XIXстолетия оно стапо утрачивать 
ту недуг/fVK) роль в обществе, которую исполняло с 
IV по XIX век, а именно роль творца идеологии, при- 
надлежавшую ему почти монопольно» [8, с. 35]. 
Также необходимо учитывать и фактор религиозной 
индифферентности, характерный для белорусского 
общества. Э. Фромм, рассуждая о религиозности со
временного человека, замечает: «Большинство из 
нас верит в Бога, принимая как само собой разумею
щееся, что Бог существует. Остальные неверую
щие принимают, как само собой разумеющееся, что 
Бог не существует. В обоих случаях Бог считается 
чем-то само собой разумеющимся. В самом деле, ве
рит человек в Бога или нет, в нашей культуре это 
почти безразлично как с психологической, так и с 
истинно религиозной точек зрения. В обоих случа
ях он не проявляет интереса ни к Богу, ни к отве
ту на вопрос о своем собственном существовании» 
[9, с. 418]. Можно сделать вывод об амбивалентном 
характере процесса трансформации социокультур
ных ценностей белорусского общества, идущего 
одновременно в направлении к трансцендентально- 
сти и утилитаризму. Это отражает бинарность че
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ловеческого сознания, синхронно существующего 
в двух нормативно-ценностных мирах: в метафизи
ческой сфере абсолютных ценностей и социальном 
жизненном мире, конституированном относитель
ными ценностными установками, характерными 
для многих сфер социума.

Личностный универсализм -  характерная черта 
нашего общества. Он также вытекает из устано
вок христианской религии, которая характеризует 
человека через совокупность видов деятельности. 
Христианство оправдывает интерес не только 
к вечному, но также к настоящему и преходяще
му. Не принимая тезис о статичности человека и 
призывая личность к изменению, к развитию и со
вершенствованию, христианские идеалы послужши 
методологической основой креативности, харак
терной для нашей культуры.

Именно такое религиозное мировоззрение смогло 
обосновать идею развития мира и человека, придав 
смысл историческому процессу, трансформируясь 
в дальнейшем в понятие общественного прогресса, 
ставшего одной из базовых ценностей белорусского 
социума. Христианство требует от человека внима
тельно вслушиваться в самого себя, соизмеряя свои 
поступки с голосом совести и своим высоким пред
назначением. «Из этого вытекает, что христиан
ские ценности имеют два аспекта — один из них со
ответствует тому факту, что, как ценности, они 
должны рег)>лировать поведение, другой аспект со
ответствует тому, что эти ценности выражают 
глубокий опыт, который вполне может быть опы
том индтидуачьным», -  так этот процесс видится 
К. Мангейму [10, с. 532].

Внутренние противоречия индивида и его душев
ные конфликты рождают конфликты внешние, втя
гивают человека, а с ним и человечество в цепь тра
гических противоречий, утверждают средневековые 
философы. Изучение мира внутреннего помогает 
постигать мир внешний. Другими словами, наличе
ствующая в сознании картина мира формируется не 
только в результате отражения внешней реальности, 
но и за счет собственной активности сознания. Кон
кретными механизмами реализации данной особен
ности сознания могут выступать, например, такие 
когнитивные свойства, характерные для научной 
рациональности, как возможность создавать концеп
ты, не имеющие реальной основы, но способствую
щие ассоциативному мышлению. Названные свой
ства позволяют заключить, что «взгляд внутрь себя» 
помимо экзистенциальной функции, несет в себе 
также функцию проекции содержания внутреннего

мира на окружающую действительность. Тем самым 
утверждается новое качество человека -  внешняя 
свобода определяется свободой внутренней. Ути
литарное обоснование обязанности человека делать 
добро другим и внешний юридический характер 
этой обязанности устраняется, и эта обязанность вы
водится из самого человека как выражение его нрав
ственной природы. Человек должен делать добро не 
затем, чтобы обязывать благодарностью себе, а за
тем, чтобы раскрыть свою нравственную природу. 
Индикатором такого нравственного совершенства 
личности является бескорыстное служение людям. 
«Христианство привносит в историю европейской 
этики осознание бездонных глубин человеческого су
щества, так как полагает в его основании изначачь- 
ную антиномичность между тем, что я хочу и тем, 
что я реально делаю» [ 11, с. 151].

По иному были ориентированы ценностные уста
новки советского общества. Мировоззрение «при
земленного». лишенного духовной опоры человека 
было объявлено нормой, в этом одна из точек от
счета аксиологической проблематики советского 
общества, которая, на мой взгляд, стала одним из 
основных факторов распада Советского Союза. Та
ким образом, можно утверждать, что христианские 
идеалы являются важнейшей составляющей социо
культурной матрицы белорусского социума, которая 
продолжает оказывать влияние на индивидуальное 
и коллективное сознание, на личностную и нацио
нальную идентификацию. Экспликацию и глубин
ный анализ христианской аксиологии в современной 
научной рациональности необходимо оценивать как 
один из необходимых культурогенных подходов в 
изучении динамики научного знания [12, с. 126]. Но 
при этом необходимо помнить, что в плюралисти
ческой культуре современного белорусского обще
ства нельзя абсолютировать и насильно навязывать 
положения любой отдельно взятой религиозной тра
диции, так как такой подход чреват аномией. Важно 
зафиксировать бесперспективность построения ба
зовых ценностей социума, идущих на смену предше
ствующим аксиологическим установкам, опираясь 
только лишь на религиозные идеалы.

Исследование идеалов христианства как фактора 
генезиса базовых ценностей белорусского социума 
позволяет показать феномен целостности культуры 
этого общества как синхронного аксиологическо
го единства в историко-философском и культурно- 
историческом контексте. Не вызывает никакого 
сомнения тот факт, что в ближайшем будущем влия
ние христианской аксиологии на формирующую
ся новую ценностную парадигму будет оставаться 
значительным. Никакие успехи в науке и нанотех
нологиях не могут заменить человеку потребность в 
ценностях нравственного порядка, особенно в погра
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ничных ситуациях, когда человек остается наедине с 
собой, со своими проблемами.
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АННОТАЦИЯ
В статье исследуется генезис идеалов христианства в базовых ценностях белорусского социума. Автор 

пришел к выводу, что христианские аксиологические установки остаются одними из системообразующих 
факторов становления базовых ценностей белорусского общества.

SUMMARY
I’he article investigates the genesis o f  the ideals o f  Christianity in the basic values o f the Belarusian society. The 

author concludes that the Christian axiological installation remains one o f the system-establishment factors o f  basic 
values o f the Belarusian societv.


