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Короткова А.Р., Жоголь Н.Н. Христианские ценности 

в современной Беларуси 
 
Проблема христианских ценностей, их значимости для жизни 

личности и общества является животрепещущей не только в 
контексте модернизации постсоветского пространства, но и тех 
кризисных процессов, которые имеют место в Европе и в мире в 
целом. В отношении христианских ценностей Европа пожинает 
плоды далеко зашедшей секуляризации: происходят и будут 
нарастать острые столкновения христианства с релятивизмом, в 
частности с постмодернизмом, отрицается собственное 
христианское наследие. Это проявляется также и в том, что 
секулярные силы настаивают на запрете религиозных символов в 
общественных местах, дело доходит даже до оскорблений и 
насмешек в сторону христианства, в связи с демографическим 
кризисом есть угроза самого существования в будущем 
христианского населения [1, с.17].  

В результате может сложиться впечатление, что вера 
деградирует и отмирает. Поэтому в христианстве, в первую  
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очередь в православии, католицизме, а также и в протестантизме, 
активно проводится в жизнь идея альянса здоровых сил для 
противостояния вызовам современности и защиты христианских 
ценностей. Такое состояние дел можно связать и с тем, что люди в 
секуляризованном мире пытаются самостоятельно  разобраться, но, 
вероятно, до конца не могут для себя ответить на вопрос, что же 
такое для них христианские ценности. Каждый человек сейчас 
свободен в выборе ценностей, и сам решает, важны для него 
христианские ценности или нет, как они могут помочь преодолеть 
тяготы, выпадающие на его жизненном пути, каким смыслом могут 
наполнить его жизнь. Зачастую необходимость духовной жизни 
затемняется потребностью в благосостоянии и секулярной 
культуре. Беларусь в какойто степени тоже причастна той же 
социокультурной тенденции, которая наблюдается на Западе. Это 
проявляется в распространении т.н. «чувственной системы 
культуры», согласно которой на первый план выходит не духовное 
становление, а максимальное удовлетворение телесных 
потребностей, преобразование под свои интересы внешнего мира 
[2, с.25].  

Но есть основания утверждать, что вера не деградирует, не 
отмирает, а наоборот, если можно так сказать, эволюционирует, 
переходит на новый уровень, который можно назвать 
«постсекулярным» этапом развития общества. Он имеет место на 
постсоветском пространстве, в том числе в России и Беларуси, для 
него характерно возрождение интереса к проблемам религии, 
проблемам духовного бытия, впечатляющий рост религиозных 
объединений и общин. Так за период с 1992 по 2012 год их 
количество выросло в Беларуси с 1340 до 3210. Из 25 религиозных 
конфессий, имеющихся в Беларуси, 1567 религиозных общин 
принадлежат к Православной Церкви (76% от общей численности 
населения), 479 принадлежат к Католической (10% от общей 
численности населения), 4% составляют представители 
протестантов и других религий (512 общин у Христиан веры 
евангельской и 286 у Евангельских христианбаптистов) [3,с. 62]. 
Правда, если учесть не декларативную приверженность к 
христианству, а регулярное участие в религиозных обрядах в 2012г., 
то таковых 10,8% среди православных, 41,2% среди католиков и 
91,9% среди протестантов  [3,с.67]. Поэтому неслучайно А. Мень 
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говорил, что протестанты осуществили существенную подвижку в 
практическом освоении христианских ценностей. 

В Беларуси православная и католическая церкви признаны 
лидирующими носителями христианских ценностей, традиционных 
для белорусского народа с его национальным колоритом и 
особенностями. Межконфессинальный диалог для христианства 
является непременным условием эффективности решения задач по 
духовному становлению. «Для христианского мира выглядит 
понятнее, когда наш диалог открывается наглядным проявлением 
наших общих духовных ценностей, хранимых Церковью от ее 
начала: христианское смирение, жертвенное служение миру, 
христианская солидарность, мужество исповедания, 
ответственность за Творение, несмолкающая совесть, обостренное 
чувство справедливости» [2,с.2526].  

Для тех, у кого христианство и христианские ценности играют 
существенную роль в жизни, смогут черпать для себя истинные 
представления о них при чтении Библии, Священного Писания, и 
других священных книг, так как они являются неизменным 
источником истинного знания о Заповедях Божиих. Жажда по слову 
Божию является условием духовного возрождения, обновлению 
духа в церкви. Христианство унаследовало от иудеев способ чтения 
Священного Писания, при котором чтение сочетается с молитвой и 
толкованием, комментариями, это открывает «золотой путь диалога 
и неизреченной беседы с Богом» [4,с.44]. 

Основополагающими христианскими ценностями являются 
«Десять Заповедей», которые человечество получило через народ 
Ветхого Завета: «Я есть Господь Бог твой, и нет других богов, 
кроме Меня»; «шесть дней работай и делай всякие дела свои, а 
седьмой день отдохновения, который посвяти Господу Богу 
твоему»; «почитай отца твоего и мать, да будешь благословен на 
земле и долголетен»; «не убий»; «не прелюбодействуй»; «не 
укради»; «не лжесвидетельствуй»; «не пожелай ничего чужого». 

Ветхий Завет очерчивает тем самым путь к спасению, к Царству 
Божию. На этом пути явит себя людям Бог Живой, Спаситель, 
ЦарьПомазанник, Мессия, что в переводе с греческого означает 
Христос. В Новом Завете к ним добавляется то, что привнесено 
Иисусом Христом, в частности: «Возлюбите Бога всем сердцем, 
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всею душою, всем разумением своим»; «Возлюби ближнего как 
самого себя»; «возлюбите врагов ваших». 

Если вдуматься в эти заповеди, в смысл, который некогда был 
заложен в каждую из них, поймешь, что все они неотступно 
следуют за нами в нашей жизни, напутствуя и предостерегая от 
неправильных поступков. Они учат нас содержать свой дух в 
здравии и быть в гармонии с собой. В них раскрываются три 
составляющие духовной жизни человека: сила, мудрость и доброта. 
Помня эти заповеди, человек идет по жизни, помогая слабым, 
совершая мудрые и обдуманные поступки, поддерживая добрым 
словом и делом того, кто в этом нуждается. Сегодня, когда каждый 
человек изза стрессов, скорости современной жизни не замечает, 
какое в нем духовное наполнение, необходимо остановиться на 
минутку и задуматься, что вокруг нас и что в нас самих, и стать 
немного сильнее, мудрее и добрее к себе и окружающим нас людям 
и тварям Божиим. 

Христианские ценности обладают богатым духовным 
потенциалом не только по отношению к отдельной личности, но и 
помогают укреплять и развивать духовный мир белорусского 
народа. Соответствуя статусу общечеловеческих ценностей, они 
культивируют уважение к традициям и ценностям других народов, 
что способствует укрепление мира на всей Земле. 
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Потапенко Е.А, Жоголь Н.Н. Христианство о взаимосвязи 

человека и природы  
 
Проблема взаимосвязи человека и природы привлекает 

пристальное внимание всей мировой общественности. 
Православная церковь, разделяя с ней обеспокоенность за судьбу 
человечества, выдвигает свое видение этой проблемы и путей ее 
решения. Пагубное влияние человека на природу Церковь 
объясняет разными причинами. Одна из них состоит в том, что 
человек уже не довольствуется многообразными дарами природы, 
но нещадно и безудержно эксплуатирует целые экосистемы, 
опираясь на развитие науки и техники. В результате возникли 
необратимые пагубные процессы в природе, подорваны 
естественные воспроизводительные силы, что означает, что Земля 
стоит на пороге глобальной экологической катастрофы. 

На протяжении всей истории человек в процессе своей 
деятельности черпает от природы все ее богатства. Человечество 
привыкло, что природа безвозмездно дарит свои плоды. Согласно 
отчету Living Planet, человечество ежегодно расходует на 30% 
больше природных ресурсов, чем Земля может восполнить за этот 
срок. Это приводит к сокращению площади лесов, деградации почв, 
загрязнению воздуха и воды и снижению популяций некоторых 
видов животных. Некоторые виды животных просто исчезли с 
лица земли. К примеру, развитие сельского хозяйства в 
определенных регионах повлекло за собой гибель яванского тигра. 
Несколько поколений людей руководили хозяйственной 
деятельностью столь алчно и ненасытно, что чуть ли не 
истребляли планету. 

Все это становится вдвойне печальным, так как происходит на 
фоне роста потребления в высокоразвитых странах, где стремление 
к роскоши и изобилию воспринимается как норма. Негативный 
контекст происходящего усиливается, если учесть, что необходимо 
относиться к природным ресурсам как к общечеловеческому 
достоянию, которое нуждается в справедливом распределении. 




