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4. Необходимо поддержать инициативу белорусских и латвий-
ских ученых о проведении в 2020 году научно-практической конфе-
ренции, посвященной 150-летию со дня рождения Н.О. Лосского (в 
Полоцке и Краславе, где Николай Лосский и его родственники жили, 
учились, работали, страдали и прониклись идеями Православия!!!) 
[8, с. 6–11].
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
ПРАВОСЛАВНОГО ХРИСТИАНСТВА 

И ПУТИ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Куиш А.Л.
(Минск, Беларусь)

Роль религии в современном белорусском обществе является 
очень важной. Деструктивные процессы, касающиеся практически 
всех сфер жизни общества, которые стали активно нарастать, начи-
ная с конца 80-х гг. прошлого столетия, привели к разрушению сло-
жившейся в советские времена системы ценностей и формирующей 
ее идеологии. В духовно-нравственной сфере образовался вакуум. В 
сложившейся сложной ситуации религия предложила собственную 
альтернативу, которая была принята основной частью общества. Рас-
пространение религии приняло масштабный характер, и это позволи-
ло стабилизировать сложную ситуацию в обществе. 

Ведущая роль среди функционирующих в нашей стране религий 
принадлежит православию. Это не случайно. Система православ-
ных ценностей оказалась близка культуре нашего народа, и поэтому 
именно она оказалась востребованной обществом, была институци-
ализирована и прошла через все перипетии сложного исторического 
пути белорусов. В чем особенности этой системы ценностей и сло-
жившейся на ее основе православной культуры?

К такого рода ценностям принадлежат соборность православия, 
которая хорошо согласуется с традиционной общинностью (талакой) 
белорусского народа. Православие, по сути, не является авторитар-
ной религией. Роль священства в нем не в том, чтобы через себя не-
сти миру свет божественной истины, а чтобы помогать православному 
христианину двигаться по предначертанному Богом пути, чтобы яв-
лять собою пример такого служения, чтобы организовать в обществе 
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жизнь в соответствии с принципами христианской религии. Наличие 
большого количества автокефальных православных церквей отражает 
способность православия к адаптации к той или иной культурной на-
циональной среде, является проявлением его демократичности, уваже-
ния к свободе выбора каждого народа. Тем печальнее воспринимается 
факт отхождение Русской православной церкви от этих принципов и, 
как результат, превращение ее из одной из самых влиятельных миро-
вых концессий в обособленную, одержимую гордыней превосходства, 
противопоставляющую себе остальному православному миру, поте-
рявшую свой прежний статус и авторитет, организацию.

Важное место в системе ценностей этой религии отводится сво-
боде личности. Православная личность на своем христианском пути 
не сковывается жесткой системой конкретных социальных, бытовых, 
да и просто житейских ограничений. Да, ограничения существуют, 
они обязаны существовать, чтобы организовывать жизнь человека, в 
то время как сама жизнь должна быть подчинена высшей цели – со-
хранению, развитию, совершенствованию, спасению его бессмерт-
ной души, ибо Господь, согласно православному вероучению, судить 
будет человека по ее чистоте, красоте, высоте. Человеку, соглас-
но этому вероучению, дается свобода, прежде всего, из-за уважения 
Всевышнего к его личности, как к своему творению, а вместе с ней, 
ему дается и право выбора и решения всевозможных проблем своей 
жизни. При этом Богом лишь указывается направление, которого че-
ловек должен придерживаться и основные предписания, которым он 
должен следовать, чтобы не совершить роковых ошибок. 

Одной из ключевых ценностей православия является привержен-
ность христианской традиции, верность канонам первохристианства, 
заложенных на первых Вселенских соборах. Это позволяет блюсти 
чистоту православного вероучения, сохранять его преемственность 
с учениями отцов церкви, не позволять клиру и прихожанам далеко 
отходить от исконных христианских традиций. Признание христиан-

ской истории одним из ключевых факторов, функционирования пра-
вославия, определяет его консерватизм, но вместе с тем и его кон-
серватизм, столь необходимый в современную эпоху. Можно и еще 
приводить примеры особенностей православной культуры, которые 
формируют жизнь православного сообщества, оказывают влияние 
на жизнь нашей страны. Все они составляют потенциал православ-
ной веры, дают ей устойчивость в социальной среде, обеспечивают 
ее функционирование и развитие. 

Вместе с тем, нельзя не признать, что современное общество су-
щественно изменилось даже по сравнению, с еще пока, недавним про-
шлым, отстоящим от нас на несколько десятков лет. Развитие науки и 
техники, и связанные с ним рост материального благосостояния лю-
дей, активное развитие коммуникаций, информационных технологий 
существенно преобразили жизнь общества. Человек стал более неза-
висимым, самостоятельным в своей жизни. Приобретая материальную 
свободу, он одновременно приобретал и свободу духовную, – свободу 
выбора взглядов, убеждений, действий.

В современном постиндустриальном обществе статус человека 
существенно иной, нежели в традиционном. Опосредуются социаль-
ные связи, становятся функциональными человеческие отношения, 
формируется игровое отношение человека к миру и к людям, воз-
никает феномены отчуждения человека и его одиночества. К этим 
особенностям следует добавить и специфические социальные про-
блемы, например, что вследствие происшедших в нашем обществе 
деструктивных процессов, произошло значительное расслоение об-
щества, причем на основе отнюдь не справедливого распределения 
материальных благ, изменились социальные приоритеты, традиции, 
нравы, появились и развились такие социальные пороки как пьян-
ство и наркомания. 

Преобразования, которые произошли в обществе, серьезно по-
дорвали основы традиционной культуры нашего народа. Новая кон-
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структивная культура не сформировалась, и мы живем в конгломерате 
культур, или в эклектичной культуре, многие из свойств и проявле-
ний которой обладают поверхностностью, направлены на культ по-
требления, легкого жизнепроживания, на удовлетворение своего эго. 
Значительно выросло количество искушений для современного че-
ловека и, что самое худшее, существенно повысилась возможность 
их реализации. Происходит автономизация общества от православ-
ной культуры.

В связи с этим, нынешнее время ставит серию вызовов правосла-
вию, философия и идеология которого направлена в большей степе-
ни на традиционализм, на верность долгу перед Богом, ближними, 
потомками, обществом, на развитие и спасение души. Это время ста-
вит его в условия конкурентной среды, где надо активно бороться за 
души людей. В связи с этим православная церковь, должна менять 
тактику своей деятельности, при этом оставаясь на позициях свое-
го вероучения. 

Мы подходим к мысли о том, что необходимо вносить измене-
ния в некоторые аспекты деятельности церкви, чтобы полнее отве-
чать требованиям времени, быть ближе к современному человеку, и 
самого его приблизить к Богу, эффективнее воздействовать на обще-
ство в плане совершенствования его жизни в направлении христиан-
ских ценностей. 

Как было уже сказано, потенциал для этого в православии имеет-
ся. Его доктрина в своей основе верна и проверена временем. Одна-
ко на практике существует серия моментов, указывающих на то, что 
церковь не всегда учитывает особенности сложившейся ситуации и в 
малой степени меняет тактику своей деятельности. На какие направ-
ления, с нашей точки зрения, следует сосредотачивать усилия?

Формы взаимодействия священнослужителей с верующими нуж-
даются в совершенствовании. Учет актуальных событий нашей жиз-
ни, событий в мире нуждаются в интерпретации с позиций христиан-

ства. Необходима углубленная работа в этом направлении богословов, 
для того чтобы в понятной интерпретации их передавать священнос-
лужителям, чтобы они в доступной форме их доносили до паствы во 
время просвещения и образования верующих, бесед с ними, пропо-
ведей и т. п. 

Следует развивать средства массовой информации и совершен-
ствовать методы их работы. Деятельность их должна быть скоорди-
нирована и адаптирована под современные условия. Следует анали-
зировать и освещать в практическом плане самые разные аспекты 
социальной жизни и проблемы современного человека с позиций 
христианских ценностей, духовности и нравственности. 

Православные богослужения торжественны и величественны и 
следует сохранять эту традицию. Однако в целях приближения их в 
нынешней жизни, большего понимания верующими их смысла сле-
дует создать богослужения на русском и белорусском языках, не по-
теряв при этом их достоинств. Необходимо, там, где это уместно, их 
сокращать. Это, прежде всего, касается литургии. Есть определен-
ное, подтвержденное наукой, время активного восприятия человеком 
тех или иных событий, после которого эта активность существенно 
снижается, и этот фактор необходимо учитывать. 

Образование священников должно быть направлено на реше-
ние конкретных духовно-нравственных и жизненных проблем веру-
ющих, укрепление их в вере и освоении христианского жизненно-
го пути, умение интерпретации Священного писания и Священного 
предания, современных документов церкви в контексте современных 
условий.

Важный аспект – формирование положительного имиджа церкви 
в глазах верующих и общества, сохранение чистоты клира. Это осо-
бенно актуально в нынешнее время, когда при росте благосостояния 
общества и священства, начинают появляться примеры, в которых 
фигурируют излишние материальные интересы некоторых священ-
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ников. Это, конечно, идет вразрез с принципами христианства, одной 
из основ которого является, принцип нестяжания. Священство долж-
но стремиться быть подобным образу Христа, воплощать христиан-
ство на Земле. Только тогда, будучи честными перед Богом и людьми 
они наследуют благословение первого и уважение последних.

Хотелось бы вспомнить и об опыте других церквей. Приходится 
иногда слышать сетования православных священников на активную 
позицию католиков и протестантов в области продвижения своей 
веры и ценностей в нашем обществе. Да, это так. Можно не согла-
шаться с их способом верования, но то, что они их активно и, надо 
сказать, умело его продвигают – в этом им не откажешь. В каждом 
деле есть свои методы и способы деятельности и надо учиться пра-
вославной церкви перенимать положительный опыт. 

Условиями успешной реализации высказанных идей являются 
конструктивность, творческий подход, постоянство по отношению 
к основам вероучения, использование достижений науки, филосо-
фии и искусства, последовательность, следование базовым принци-
пам организации церковной жизни со стороны представителей церк-
ви, смирение и труд. 

Православие может и должно занять более прочное место в жиз-
ни современного человека и общества, но оно должно идти в ногу 
со временем, строго придерживаться основ вероучения. Пришло 
время активной, конструктивной и умелой деятельности правосла-
вия на поприще утверждения православных ценностей, привлече-
ния в свои ряды верующих, активного сближения с человеком на-
шего времени, тесного взаимодействия с современным обществом 
и миром во имя светлых целей совершенствования современного 
общества и человека.

ПРАВОСЛАВИЕ В ФИЛОСОФСКОМ ОСМЫСЛЕНИИ: 
ОТ ЦАРСТВА НЕБЕСНОГО К ЦАРСТВУ БОЖИЮ

Зайковская Т.В. 
(Минск, Беларусь)

В современных церковных вероучениях широко распространен 
тезис о Царствии Божием, как некой отдаленной перспективе, по-
смертном пакибытии, которое достигается в итоге следования «пу-
тем тернистым» через «многие скорби». Отрадно, что Православие 
переросло подобное ограниченное видение, о чем свидетельству-
ет ряд высказываний православных теологов, таких как митропо-
лит Иларион (Алфеев), митрополит Сурожский Антоний, иеромонах 
Иов (Гумеров) и многих других. С точки зрения философии данная 
проблема всесторонне исследована в работах Семена Людвиговича 
Франка – выдающегося русского (православного) философа первой 
половины ХХ в.

Вслед за С.Л. Франком зададимся вопросом, о каком царствии го-
ворил Иисус, в чем собственно состояло его послание миру? Свою 
проповедь он называл благой (доброй) вестью. Значит, она и была ре-
ально «доброй» и настолько привлекательной, что за Иисусом ходи-
ли толпы народа (иногда по пять тысяч мужчин, не считая женщин и 
детей). И это были евреи. Для какого же еврея могла бы показаться 
«доброй» весть о жизни полной лишений и страданий, за что обеща-
ны райские кущи? Да никакому! Значит, ничего подобного Иисус и 
не утверждал. А вот о чем он точно возвестил, так это о Царствии Бо-
жием, в которое приглашал входить всех уверовавших: «И ходил Ии-
сус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя благую весть 
царствия» (Мф. 4.23).

Нет ни малейшего сомнения, «что “благая весть”, принесенная 
Христом, сознавалась, как подлинная весть о неком совершенно ре-
альном жизненном благе» [1, с. 104]. Таким же, разумеется, должен 


