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В индивидуальной и социальной практике граждан Республики Бе-

ларусь важную роль играет реализация принципа свободы совести. На со-

временном этапе органами власти, правительством нашей страны в обла-

сти конфессиональных отношений ведется громадная работа. Наше госу-

дарство активно сотрудничает в деле духовного воспитания граждан с Бе-

лорусской православной церковью, развивает доброжелательные, деловые 

отношения с католической церковью и представителями других религиоз-

ных объединений, действующих на территории Республики Беларусь. 

Данные процессы отражают то положение Конституции Республики Бела-

русь, где говорится, что государство строит свои отношения с конфессия-

ми с учетом их вклада в формирование духовных, культурных и государ-

ственных традиций белорусского народа. Политика государства в этом 

вопросе является абсолютно верной, она нацелена, в конечном счете, на 

укрепление духовного единства общества, его консолидацию, нравствен-

ное совершенствование людей. Стратегическая линия в области религии, 

на наш взгляд, должна быть нацелена на упорный поиск совместных хри-

стианских ценностей экзистенциальной коммуникации, на формирование 

ментального поля диалога, сотрудничества христианских и других кон-

фессий. 

В процессе преподавания социогуманитарных дисциплин целесооб-

разным представляется понимание христианских ценностей как некоторых 

высших принципов жизни, поведения, норм и идеалов, к которым стре-

мится общество. Однако, характер и формы их воплощения могут менять-

ся в зависимости от конкретных социально-экономических и социокуль-

турных особенностей определенного этапа общественного развития. В об-

разовательной и воспитательной деятельности педагога можно выделить 

три основных направления репрезентации ценностей христианства как си-

стемы ориентиров-регулятивов нравственного поведения в современном 

обществе: по отношению человека к миру (природному и социальному), 

конкретной социальной действительности (прежде всего человека к чело-

веку) и самому себе. 
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В информационном обществе многообразие форм жизнедеятельно-

сти студенческой молодежи создает ситуацию, когда у одного и того же 

молодого человека может быть несколько идеалов, отражающих основной 

круг его интересов (общественный, нравственный, научный и др.). В каче-

стве основного фактора духовно-нравственного развития молодежи в про-

цессе преподавания социогуманитарных дисциплин могут занять христи-

анские ценности, призванные оказать существенное позитивное воздей-

ствие на духовность, менталитет, нравственность и эстетическое восприя-

тие молодежи, на ее гражданскую позицию, на отношение к добру и злу. 

Ценности христианства являются фундаментальными ценностями нацио-

нальной культуры современного белорусского общества и создают базу 

для осмысления вызовов времени. Специфика социальной жизни показы-

вает, что наличие альтернативных возможностей не только создает усло-

вия для ее развития, но и может существенно влиять на ее ход. Все само-

разрушительные личностные процессы начинаются со стадии осмысления 

новой информации, предоставленной человеку окружающей его средой. 

Данное обстоятельство требует от всего белорусского общества и каждого 

его члена «выработать» четкое представление о человеке как духовно-

нравственной личности, о смысле его жизнедеятельности и социальной от-

ветственности. Время требует поиска высоких гуманистических и нрав-

ственных ценностных оснований в реализации цели формирования, разви-

тия и воспитания такой личности.  

Ценности традиционных для Беларуси конфессий, наряду с гумани-

стическими ценностями нерелигиозных мировоззрений рассматриваются 

на современном этапе в качестве одного из источников содержания воспи-

тательной деятельности в школе и вузе. Однако проблема недостаточной 

образованности белорусской молодежи – социально активной части обще-

ства – о ценностях традиционных религий продолжает оставаться актуаль-

ной. Современная молодежь смысл жизни чаще всего связывает с удовле-

творением потребностей, в первую очередь материальных. Духовные запро-

сы молодого поколения в большинстве случаев находятся на подсознатель-

ном уровне. В процессе преподавания современных социогуманитарных 

дисциплин педагогу предоставляется возможность познакомить студентов с 

христианским пониманием смысла жизни как с общечеловеческим духовно-

нравственным идеалом. Христианство как индивидуальная и социальная 

практика не обрело бы мирового признания, если бы сводило понятие «ду-

ховность» к определенному религиозному содержанию. Духовные ценно-

сти не могут быть усвоены извне, но, будучи общечеловеческими, могут ак-

туализироваться в значимой для человека ситуации. В современных усло-

виях нельзя всю ответственность за информирование молодых белорус-

ских граждан о ценностях христианства возложить исключительно на 
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церковь. Необходимо усиление работы в данном направлении, как со 

стороны педагогов, так и со стороны СМИ. 

Важную роль в получении человеком определенной суммы знаний о 

христианских ценностях как предмете духовно-нравственного восприятия 

играет образование, предполагающее убеждение, внушение и заражение. 

Убеждение апеллирует к познанию и строится на последовательности лич-

ных выводов, при чем информация оценивается критично и для восприни-

мающего не может быть негативной. Внушение проявляется в воздействии 

на бессознательном уровне, без использования аргументации. Заражение, 

разновидностью которого является подражание, осуществляется путем пе-

редачи с усилением эмоционального состояния от человека к человеку. 

Образование предполагает освоение новой информации, а воспитание при-

звано удовлетворить духовные потребности людей в целостном мироощу-

щении своего бытия. Педагог должен уметь построить «своеобразный ре-

зонансный контур, т. е. найти вовремя нужные слова, мысли, интонацию» 

(А.И. Осипов), чтобы бережно и осторожно воздействовать на чувствен-

ную сторону сознания. Только затронув внутренний мир формирующейся 

личности, можно рассчитывать на ее отклик. В современных условиях, на 

наш взгляд, представляется нецелесообразным немедленное введение в 

школе Закона Божия или обязательных спецкурсов религиоведения, так 

как это может вызвать отрицательную реакцию молодого поколения. 

Формированию нравственной культуры белорусской молодежи, осмысле-

нию встающих перед нею проблем и задач, призван способствовать фа-

культативный курс по выбору «Основы христианской культуры», нацелен-

ный на изучение истории традиционных христианских конфессий, содер-

жания ценностей христианства и специфики их проявления во всех сферах 

жизнедеятельности белорусского народа. 

Социогуманитарные науки и традиционные религии рассматривают 

смысл жизни как стержень ценностных ориентаций личности, обусловлен-

ный целями и интересами общества, к которым принадлежит человек. Од-

нако, основная задача религии – нравственное воспитание личности, 

нацеленое на укрепление и развитие ее духовности, а социогуманитарное 

знание, эксплицируя человека в процессе социализации, ориентировано на 

лучшую организацию жизни. На современном этапе различие ценностных 

ориентаций, представленное в социогуманитарном знании, формирует 

многообразие подходов к определению смысла жизни, среди которых 

можно выделить философский, этический, социологический, психологиче-

ский. Обращаясь к различным аспектам в определении смысла жизни, 

каждая наука вносит ценный вклад в его объяснение. В процессе препода-

вания дисциплин социогуманитарного цикла системный подход к пробле-

ме смысла жизни, учитывающий духовно-нравственный потенциал ценно-
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стей христианства, призван способствовать молодому человеку в опреде-

лении жизненной стратегии и стремлению к изменению социальной дей-

ствительности в соответствии с собственным проектом. 

В процессе преподавания социогуманитарных дисциплин важным 

является решение проблемы смещения смысложизненных ориентаций со-

временной белорусской молодежи от потребительских идеалов к поиску 

путей самореализации личности, ее всестороннего развития. Обращение к 

христианским ценностям в образовательной и воспитательной 

деятельности педагога призвано способствовать формированию ответ-

ственности молодого человека за творческое построение своей жизни при 

осуществлении экзистенциального выбора: «…Жизнь и смерть предложил 

Я тебе... Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое» (Втор. 30, 19). Ве-

роучение и практика христианства ориентируют человека, наделенного ак-

тивной волей к победе совершенного, на реализацию творческой способ-

ности воплотить высокий духовно-нравственный идеал: «Все мне позволе-

но, но не все полезно; все мне позволительно, но ничто не должно обла-

дать мною» (1 Кор. 6, 12). Свобода выбора человеком своей жизненной по-

зиции как ценность христианства создает условия для осуществления со-

циальной организации, обеспечивающей свободу творчества в разных 

формах жизнедеятельности всех слоев и групп общества, а также отдель-

ного индивида. 

Категория «ответственность» является связующей при переходе от 

личной веры человека к его индивидуальной и социальной деятельности. В 

практической сфере ответственность проявляется в процессе поиска и реа-

лизации человеком способа преодоления своих внутренних ограничений 

или внешних обстоятельств на духовно-нравственной основе. Постоянство в 

следовании христианским принципам гарантирует человеку духовно-

нравственное совершенствование, целостность личности, зрелость мышле-

ния. В вероучении христианства для человека не существует недостижимых 

целей: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш небесный» (Мф 5:48). 

Постоянство, стремление к совершенству, делает спортсмена чемпионом, 

музыканта – лауреатом, ученика – учителем, христианина – святым. 

Начало осуществления человеческого предназначения христианские 

ценностные ориентации связывают с добросовестным, самоотверженным 

трудом, что в контексте развития жизнедеятельности белорусского народа 

является его главным ресурсом. На основании реалистичной самооценки 

своего места и положения в обществе, раскрытия способностей, выполне-

ния прямых обязанностей перед обществом, другим человеком и самим 

собой, каждый выступает в роли творца, что закрепляет ценность самореа-

лизации и способствует реализации общей цели: «И как... имеем различ-

ные дарования, то... имеешь ли служение, пребывай в служении; учитель 
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ли, – в учении; увещатель ли, увещевай; раздаватель ли, раздавай в просто-

те; начальник ли, начальствуй с усердием; благотворитель ли, благотвори с 

радушием» (Рим. 12, 6–8). Осознание ответственности в сфере своей дея-

тельности, выполнение обязанностей, как установка христианства способ-

но обеспечить духовно-нравственную устойчивость современного бело-

русского общества, несмотря на кризисные потрясения, которые оно про-

должает испытывать. 

В индивидуальной и социальной практике стремление к самосовер-

шенствованию как стержень системы ценностей христианства, конституи-

руя отношение личности к социальной действительности и своему внут-

реннему миру, предполагает построение взаимоотношений, основанных 

на любви и ответственности, выступающих как подлинное творчество. 

В своих «Педагогических сочинениях» Н.И. Пирогов утверждает: «Дайте 

выработаться и развиться внутреннему человеку! Дайте ему время и 

средства подчинить в себе наружного, и у вас будут и негоцианты, и 

солдаты, и моряки, и юристы; а главное, у вас будут люди и граждане» 

[3, с. 235]. В современном белорусском обществе, согласно социологиче-

ским исследованиям, растет число детей и подростков, поведение которых 

классифицируется как девиантное, нередко с нарушением нравственных 

норм. В условиях социальных трансформаций воплощение заповедей 

предоставляет возможность пожать плоды «воздержания» (Гал. 5, 23), 

способствует преодолению наследственных установок и врожденных ге-

нетических проблем человека. В образовательной и воспитательной дея-

тельности педагога необходимо обращение к функциональной способно-

сти учащегося постигать ценности любви, добра, творчества, усваивать 

заповеди, ставшие частью общечеловеческого опыта, связывающего лю-

дей в единую общность. 

В многонациональном пространстве Республики Беларусь ценности 

христианства, раскрывающие отношения человека с внешним миром 

(нравственный идеал, заповеди, нормы поведения, общения и деятельно-

сти), валидны рациональным принципам толерантности, взаимоуважения, 

открытой коммуникации, гибкой, а не силовой стратегии решения кон-

фликтов и преодоления кризисов, что не нарушает ни права верующих, ни 

права атеистов. Однако данные знания и идеи вне системы идеалов и 

убеждений не обеспечивают целостности современного белорусского об-

щества и сохранения самобытности белорусской национальной культуры. 

Ангажирование ценностей христианства силами интеллигенции, способ-

ной воздействовать на сознание народа, призвано укрепить эмоционально-

чувственный, массово-психологический уровень функционирования и 

проявления нравственной культуры белорусского общества. Знакомство с 

этической проблематикой евангельского учения, нравственным выбором 
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Иисуса Христа, поступками верующих – исторических персон и наших со-

временников – способно изменить экзистенциальный опыт молодого чело-

века, оказать большое влияние на формирование его культуры чувств. Ак-

туализируя духовные стремления личности, христианские ценности люб-

ви, терпения и прощения способны оказать конструктивное влияние на 

коммуникативные стороны межличностных процессов. Рефлексивные 

ценности христианства как основа нравственного самоанализа, ориентиро-

ванного на самосовершенствование, призваны стимулировать реализацию 

нравственных норм в жизнедеятельности конкретной личности. Обраще-

ние к ценностям христианства в образовательной и воспитательной дея-

тельности педагога призвано способствовать высвобождению потенциаль-

ных созидательных возможностей каждого учащегося. 

В образовательной и воспитательной деятельности педагога значи-

мость подхода, определяющего ценности христианства как фактор форми-

рования морального сознания белорусской молодежи, состоит в их воз-

можности объективировать свободный и ответственный экзистенциальный 

и социальный выбор человека, а также способствовать формированию 

творческой деятельности на основе духовно-нравственного понимания це-

ли и смысла жизни, проистекающего из чувства сопричастности непрехо-

дящим ценностям, понятным и соразмерным его индивидуальным устрем-

лениям. 

Организации, систематизации и целенаправленности процесса ду-

ховно-нравственного развития белорусской молодежи призвано способ-

ствовать, с одной стороны, знакомство с ценностями христианства на 

предметах социогуманитарного цикла при рассмотрении проблемы смысла 

жизни; а, с другой стороны, – обращение к проблеме самореализации в по-

вседневности, актуализирующее реализацию принципов нравственного 

поведения. Таким образом, может быть организована постоянная корреля-

ция объективных и субъективных условий формирования нравственного 

сознания. Если на предметах социогуманитарного цикла при рассмотрении 

проблемы смысла жизни будет происходить знакомство с высшими, ду-

ховными потребностями личности, то обращение к проблеме самореализа-

ции призвано артикулировать рациональный анализ субъектом своей ду-

ховной жизни и выработку им на его основе индивидуальных нравствен-

ных принципов, характеризующих сферу «горизонтальных» устремлений 

конкретного человека, его отношений с людьми и обществом. При этом 

необходимо обратить внимание на различение понятий «смысл жизни» и 

«цель жизни», несмотря на то, что в современном социогуманитарном зна-

нии происходит их постоянная подмена и отождествление. Дело в том, что 

смысл жизни для приверженцев христианства состоит в нравственном 

самосовершенствовании, воспитании личности, нацеленом на укрепление 
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и развитие ее духовности, в то время как социогуманитарное знание, эксп-

лицируя человека в процессе социализации, ориентировано на лучшую ор-

ганизацию жизни, и здесь речь идет о ее цели. Однако если при рассмотре-

нии проблемы смысла жизни происходит обращение к высшим, духовным 

потребностям личности, то решение задачи их практической реализации 

обуславливает определение цели жизни. В таком случае происходит по-

стоянная корреляция «вертикальных» и «горизонтальных» устремлений 

конкретной личности при определении ей смысла и цели своей жизни. 
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  «… начинать надо рано. 

В двадцать лет уже поздно  

философствовать, когда мы  

начинаем это делать  

со студентами в университетах» 

(проф. Л. Т. Ретюнских) 

 

Демократизация общества, необходимость модернизации экономики 

и стимулирования деловой активности предъявляют к качествам совре-

менной личности новые требования: активность, инициативность, умение 

вести диалог, критичность, творческий характер мышления и др. Форми-

рование качеств социальных сил нового типа осуществимо с помощью ин-

ститута образования.  О кризисе образования во всем мире, который выра-

зился в том, что обучающиеся обладают меньшим запасом знаний, хуже их 


