
Беларусь сильно пострадала во время фашистской оккупации. Жители 
активно не приняли немецкую власть, и фашисты мстили непокорным, 
сжигая села и деревни. От боевых действий и насилия Беларусь была 
практически разрушена. Однако сейчас страна возрождается гораздо 
мощнее, чем в советский период. Видимо, это связано и со строительством 
храмов и возобновлением полноценной Литургической жизни, 
покровительством Святых угодников и праведников, а также Божией 
Матери, лик которой в белорусских храмах особенный, со строгой любовью. 
При этом Паломничество, виртуальное Паломничество и религиозный 
туризм способствуют духовному единению представителей разных 
конфессий. Происходит настоящее путешествие во времени, знакомство с 
потрясающими памятниками истории и культуры нашей страны, 
архитектурой, иконописью, ремесленными традициями отечественных 
Святынь. Важной составляющей паломнических программ является 
миссионерская, благотворительная и гуманистическая направленности 
социокультурных коммуникаций, а также познавательная, духовно
просветительская и образовательная деятельность.
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2.3 Образование и духовно-нравственное развитие общества 
на основе синтеза светских и религиозных традиций

ХРИСТИАНСКАЯ МОРАЛЬ И ПРОБЛЕМА СОХРАНЕНИЯ 
ДУХОВНОСТИ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА

А. П. Мядель

Особенность современного этапа мирового развития такова, что 
практически ни один аспект общественной, культурной и личностной сфер 
жизни не может быть рассмотрен без учета воздействия на него процессов 
глобализации. Трансформация политических и экономических институтов, 
становление всемирного рынка и глобального коммуникационного 
пространства, расширение границ культурных миров и формирование 
глобальной культуры -  лишь некоторые из последствий глобализации.
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Результаты социально-гуманитарных исследований последнего 
десятилетия свидетельствуют о радикальном изменении структуры 
личности, поведения, ценностей и целей субъектов социальных отношений. 
Изменения коснулись, прежде всего, сознания индивида, переменные 
которого составляют смысл жизни, ценности и цель жизни. Детерминация 
социальной и духовной жизни, ранее идущая от общезначимых 
представлений о долге, чести и совести, от этических и эстетических 
регуляторов, все чаще сменяется технологической детерминацией. Личность 
духовная, детерминируемая духовной сферой общественной жизни, 
культурой, превращается во фрагментарный и несамостоятельный 
человеческий фактор, управляемый техникой. Инициатива и окончательное 
решение вопросов в его взаимодействии с внешней средой и друг с другом 
становятся прерогативой техники и технологии.

Таким образом, личность детерминируется изнутри -  со стороны 
усвоенной культуры, ставшей внутренним состоянием естественности, а 
человеческий фактор детерминируется извне -  со стороны социотехнических 
систем. Технологизация жизни имеет еще одну сторону -  она внутренне 
связана и является одним из условий формирования атмосферы гедонизма, 
индивидуалистической притязательности и достижительности. Завышенные 
притязания, характерные для эмансипирующейся личности глобального 
мира, потому и завышенные, что не могут быть удовлетворенными у всех без 
исключения. Очевидно, что личность, решившая поставить указанный 
принцип в центр своих жизненных стратегий, должна отказаться от таких 
качеств, как социальная ответственность, коллективная идентичность, 
гражданский долг. Более того, она прямо заинтересована в ослаблении 
социальных регуляторов и нормативов, обеспечивающих социально 
одобряемое поведение.

Г лобализация, понимаемая в вульгарном материалистическом смысле, 
приводит к тому, что ценности западного потребительского мира 
представляются как общечеловеческие, где, как правило, нет места 
традиционной духовности. Насаждение общечеловеческих ценностей не 
только приводит к нарушению баланса между духовными и материальными 
компонентами, но, как показывает практика, порождает социальные 
конфликты. Принципиальную угрозу созидательной духовности несет 
экономоцентрическая направленность современной глобализации, в которой 
идея свободного рынка не только превалирует, но и является своеобразным 
критерием цивилизованности. Устойчивость развития общества может быть 
обеспечена в случае, когда теоретическим базисом стратегии развития 
духовной сферы общественной жизни выступают определения, адекватные 
духовности общества, соответствующие стандартам его естественности. 
Духовность в рамках действующих стандартов естественности в каждом 
обществе специфична и раскрывается соответствующим богатством сторон 
жизни общества созидания (коллективистское общество) или общества 
потребления (индивидуалистическое общество).
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Духовность представляет собой определенность общества в духовной 
сфере общественной жизни, которая предполагает органическое сочетание в 
гражданах и обществе честности, любви, откровенности, искренности, 
доброты, бескорыстия, милосердия, трудолюбия, единства (как 
необходимого атрибута, препятствующего развитию противостояния между 
членами общества), а для верующих людей также веры.

Идея собирательства, единения народа на основе духовности является 
ведущей в христианстве. Духовная общность народа способствует развитию 
преданности человека своему государству, к которому он «привязывается» 
не законом, а более крепкими узами -  своими чувствами. Духовность 
облегчает государству управление обществом за счет использования наряду 
с правовыми также и иных, духовных средств. Данная характеристика 
духовности достаточна для осознания ее высокой социальной значимости, 
что делает духовность предметом права, в том числе уголовного и обязывает 
оценивать правовые системы с точки зрения отражения ими духовной 
составляющей жизни общества.

Нравственность представляет собой одну из наиболее универсальных 
форм общественного и личного миропонимания, является совокупностью 
общих принципов и норм поведения людей по отношению друг к другу и 
обществу. Она регулирует чувства, желания и поведение человека в 
соответствии с моральными принципами определенного мировоззрения, ее 
нормы и принципы получают идейное обоснование и выражение, прежде 
всего, в идеалах добра и зла. Нравственность по самому своему существу не 
есть независимое, самобытное явление. Ее истоки лежат в сфере 
запредельного. Бог является основанием христианской нравственности, 
которая, в отличие от любой другой морали, предполагает веру. В 
христианстве вера и нравственность так тесно между собой соединяются и 
так глубоко друг в друга проникают, что трудно обозначить пределы, где 
оканчивается область одной и начинается влияние другой. Одним из 
необходимых признаков истинной морали является вечность, неизменность 
ее принципов и категорий, в том числе категорий добра и зла, которые 
являются наиболее общими и фундаментальными понятиями этики.

В христианской этике выступают два ряда отношений людей: их 
земные, реальные отношения друг к другу и отношения к Богу. Последние 
целиком определяют первые, и это вполне объяснимо. Если человек не знает 
и не хочет знать своих отношений и обязанностей по отношению к кому-либо 
гораздо более высшему, чем он сам, чем другие люди, природа и все 
окружающее, то это естественно не может не исказить всю сферу его 
отношений: что-то или кого-то он будет ценить неизмеримо высоко, выше, 
чем он действительно заслуживает, а другое, напротив, считать ниже им 
заслуженного. В христианстве Бог является основой всех многообразных 
отношений человека. Но прежде чем говорить о приоритетах в отношениях 
человека с миром, необходимо уяснить отношение Бога к человеку как 
своему творению. Бог сотворил человека существом личным, то есть
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свободным и ответственным. Свобода человека простирается так далеко, что 
он по своему выбору, при содействии благодати, может стать Богом. Но 
человек может отвергнуть этот путь, отвергнуть самого Творца. Бог есть 
абсолютная Любовь, абсолютная Истина, абсолютное Благо. Поэтому добро 
в христианстве -  это то, что способствует соединению, слиянию с Богом, с 
Его благой волей, открытой человеку в Божественном Откровении, а зло -  
то, что препятствует этому. Христианин верит в добро, как в Бога, который 
больше мира и не ограничен никакими материальными условиями. Бог 
является единственным надежным, объективным «критерием» для 
определения добра и зла.

Плоды атеистического гуманизма нашего времени, а также опыт 
предреволюционных, революционных и послереволюционных лет 
подтвердили верность духовных прозрений христианства, 
свидетельствующих о том, что само по себе распространение научных 
знаний, улучшение внешних условий жизни, изменение культурной среды не 
в состоянии нравственно улучшать людей. Сделать это возможно при 
условии их нравственного перерождения и усовершенствования, что 
осуществимо только на основе христианской морали, имеющей 
тысячелетний опыт воспитания духовной личности. Духовность, выполняя 
функцию интеграции общества, консолидирует социум, объединяет граждан 
в единый социальный организм. Она формирует в гражданах единую 
социально-психологическую установку, определяющую готовность 
поступать в соответствии с социальными нормами и требованиями, 
действовать в соответствии с потребностями общества в соответствующей 
критической обстановке, поступиться личными интересами во имя общих 
благ, пожертвовать, если потребуется, собою для сохранения сообщества.

МОРАЛЬНЫЕ И РЕЛИГИОЗНЫЕ НОРМЫ: ПРОСТРАНСТВО
ИНТЕРПРЕТАЦИИ

В. Л. Александров

Рефлексия над социальными нормами -  одна из важнейших задач 
философии. Так проявляются мировоззренческая, методологическая и 
социально критическая функции последней. По отношению к нормам 
рефлексия включает в себя анализ их возникновения, установления и 
трансформации, описание их структуры, сравнительный анализ их 
функционирования в различных социокультурных средах, трактовку 
(герменевтическую, структуралистскую, экзистенциальную,
психоаналитическую и т. д.) их сущности и применения в конкретных 
ситуациях, оценку их потенциальной выполнимости и реального 
соблюдения. В рамках данных тезисов сосредоточимся на некоторых 
аспектах интерпретации моральных и религиозных норм.
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