
Второй многочисленной протестантской конфессией являются евангельские христиане- 
баптисты. Большинство баптистских общин (75) входят в Союз ЕХБ в Республике Бела
русь и областное объединение, пять общин действуют автономно. Эта конфессия также 
значительное внимание уделяет благотворительности и оздоровлению детей. В 2000 году 
в д. Именин Кобринского района был зарегистрирован детский оздоровительный центр 
«Жемчужинка» Союза ЕХБ в Республике Беларусь. Ежегодно в нём оздоравливаются бо
лее 700 детей. В г. Кобрине размещаются редакции республиканских религиозных жур
налов «Крынща жьщця» и детского «Крыш'чка», учрежденных также Союзом ЕХБ, в г. 
Бресте расположена религиозная миссия «Благовест».

Другие конфессии в области немногочисленны и не имеют своих областных объеди
нений. Тем не менее с ними налажены деловые контакты, и органы власти оказывают 
необходимое содействие всем религиозным общинам, вне зависимости от их численно
сти. Так, в текущем году были подобраны и выделены помещения трём иудейским и му
сульманской общинам с учетом их финансовых возможностей.

Таким образом, брестский регион издавна является поликонфессиональным регио
ном и на сегодняшний день в межконфессиональных отношениях проявляется тенденция 
к диалогу и сотрудничеству.
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На современном этапе в Республике Беларусь проживает большое количество лю
дей разных национальностей с уникальными обычаями и традициями, собственными 
социокультурными достижениями и различиями, В религиозной структуре Беларуси 
представлены разнообразные конфессии.

Общечеловеческий духовно-нравственный опыт личностного отношения к людям, 
обществу и своему внутреннему миру, воплощенный в ценностях христианства, являет
ся одним из оснований белорусской национальной культуры. В формировании нравст
венной культуры современного белорусского общества ценности христианства, выражая 
творчество своего народа, одновременно вбирают в себя все положительное из опыта 
различных стран и этносов.

В контексте развития нравственной культуры современного белорусского общества 
понятие «христианские ценности» употребляется для обозначения некоторых высших 
принципов жизни, поведения, норм и идеалов, к которым стремится общество, однако 
характер и формы их репрезентации в индивидуальной и социальной практике могут 
меняться. Это означает, что ценности христианства, как явления динамичные в своей 
сущности, представляют диалектическое единство устойчивости (традиционности) и из
менчивости (новаторства).



В практической сфере развитие нравственной культуры современного белорусского 
общества нацелено на диалог между 28 религозными направлениями представ
ленными в настоящее время в республике. В новой социокультурной динамике жизни 
гражданам Республики Беларусь, независимо от их национальной и конфессиональной 
принадлежности, предоставилась возможность выявить сущность и содержание как тра
диционных церквей, так и относительно новых для Республики Беларусь конфессио
нальных направлений (Белорусской народной православной церкви, разного рода нео
протестантизма -  реформаторы, методисты и др.), а также вообще ранее неизвестных в 
государстве (кришнаиты и др.).

Ценности христианства, являясь мировоззренческим основанием белорусской на
циональной культуры, призваны регулировать и оптимизировать межконфессиональные 
(а также связанные с конфессиональными межэтнические) проблемы и возможные про
тиворечия в жизнедеятельности белорусского социума. Современные процессы взаи
моотношений мировых религий и политика разных государств в реализации конфессио
нального взаимодействия свидетельствуют, что дискриминационные принципы в любом 
обществе могут привести к резкой эскалации социальной напряженности, а в отдельных 
случаях, при потере контроля со стороны государства и общества, к конфликтам на ре
лигиозных противоречиях. В рамках официально установленного курса укрепления 
взаимоотношений церкви и государства президент Республики Беларусь встречался с 
главами Католической и Русской православной церквей (27 и 10 апреля 2009 г. соответ
ственно). Главной темой аудиенции Александра Лукашенко у Бенедикта XVI стало при
глашение Папы Римского в Беларусь с целью использования уникального шанса встре
чи глав двух Церквей и сближения позиций католиков и православных, разделяющих 
общие христианские ценности [1, с. 2]. В контексте развития нравственной культуры со
временного белорусского общества позитивная, созидательная роль ценностей христи
анства состоит в том, что они помогают выявлять имеющиеся негативные стереотипы 
мышления и поведения, утверждать в сознании и действиях отдельных индивидов и со
циальных групп идеалы и принципы объединяющей, консолидирующей сознание людей, 
их волю и практические действия гуманистической, созидательной идеологии.

Христианские ценности как оценочное основание во всех сферах жизнедеятельности 
белорусского социума призваны выступить в качестве образца поведения, морально- 
нравственного идеала, способного создать условия для преодоления религиозных, на
циональных, любых друшх проявлений нетерпимости и дискриминации. Рассматривая 
причины нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений как антаго
нистический фактор целостности и стабильности белорусского общества, следует иметь 
в виду, что зачастую эти причины взаимосвязаны. Коренные причины любой формы 
дискриминации сложны, многогранны и взаимопереплетены. Г, Оллпорт, обращаясь к 
данной проблеме, приводит несколько общих причин дискриминации на основе религии. 
Одна из них связана с тем, что набожность -  это своего рода «камуфляж» для предрас
судков, в своей сущности не имеющих ничего общего с религией. Неприязнь же или 
враждебность порождаются историческими, социально-культурными или материальны
ми факторами В социальной практике имели место ситуации, когда концепции религи
озных учений истолковывались таким образом, чтобы санкционировать предрассудки. 
Например, европейское население Южной Африки утверждало, что их христианские 
доктрины оправдывают режим апартеида, и использовало этот предлог для того, чтобы 
закрепить дискриминацию на основе религии [2, с. 178].



Большинство западных исследователей утверждают, что в современном мире наи
более распространенной причиной нетерпимости и дискриминации на основе религии 
или убеждений является широко бытующее невежество и непонимание самых элемен
тарных положений различных конфессий или верований [3; 4]. В постиндустриальном 
обществе существуют тысячи религий, и большая часть населения земли является их 
сторонниками, В настоящее время большинство людей придерживаются определенной 
религии или веры в силу своей принадлежности к ней по рождению или воспитанию. 
Зная положения только своей религии, они мало интересуются изучением или осмысле
нием иной веры; более того, в этом отношении их позиция может быть полностью нега
тивной. Те, кто все же пытается понять чужую религию или убеждения, находят эту за
дачу исключительно сложной, и не только потому, что такое понимание предполагает 
принятие на веру идей выходящих за рамки их обыденного опыта и образа жизни но и 
потому, что оно обозначает изменение всего уклада их жизни. В понимании Э. Фромма, 
каждый человек в силу принадлежности к определенной социальной группе видит окру
жающий мир через свой собственный «социальный фильтр», оказывающий постоянное 
воздействие на его жизненную позицию и препятствующий признанию ошибочности вос
принятых установок или же осмыслению новых взглядов [4].

В жизнедеятельности современного белорусского общества важную роль в содер
жании и направленности межконфессиональных коммуникаций играет толерантное от
ношение человека к внешнему миру и социальной действительности, соответствующее 
системе христианских ценностей и проявляющееся в социальной практике как стремле
ние к разумному компромиссу, как уважение людей с иным мировосприятием и стилем 
мышления. Однако в условиях постиндустриального общества все усложняющаяся ди
намика социальных отношений проектируется в нравственной культуре личности, ока
зывая влияние на установление эмоционально-психологических барьеров в восприятии 
ценностей христианства как универсальных нравственных императивов и практическое 
воплощение их в межконфессиональных отношениях. По мнению российских экспертов 
А, Грачева и В. Ломейко, религиозная нетерпимость в постсоветском пространстве от
ражает трудности общественного сознания, болезненно реагирующего на ускорившиеся 
перемены в окружающем мире и неспособность людей адаптироваться к его новой ре
альности [5, с.9]. В условиях социальных трансформаций актуализация ценностей хри
стианства как системы устойчивых моральных средств-регулятивов представляется 
фактором, способным артикулировать нравственные действия и поступки личности в ка
честве результата ее индивидуального выбора для обеспечения целостности и ста
бильности белорусского общества и государства.

Обращаясь к духовному началу личности, ценности христианства способствуют из
бавлению сознания белорусского народа от устаревших стереотипов, мешающих дви
жению страны к идеальному образу общества. Постоянные изменения религиозности 
социума во многих странах являются еще одной причиной нетерпимости и дискримина
ции на основе религии, веры или убеждений. С одной стороны, наблюдается такой фе
номен, как секуляризация, когда в основу морали кладется благополучие человечества в 
его земном существовании без какого-либо привнесения религии в систему государст
венного образования или руководства общественными делами.

С другой стороны, наблюдается и такое явление, как сакрализация, когда контроль церк
ви над институтами образования, брака, благотворительности и т.д. возводится в ранг одного 
из принципов или институтов политики, или, по крайней мере, делаются попытки сохранить 
авторитет или влияние церкви в социальных и политических делах. Как и в прошлые века, 
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так и сейчас борьба за торжество одной из этих двух тенденций отличается острым, а иногда 
и ожесточенным характером. Спецификой социально-политического развития Полоцкого 
княжества и ВКЛ являлось толерантное отношение властей к церкви и законодательное за
крепление традиций веротерпимости: все религиозные перемены, реформационное движе
ние, религиозная уния 1596 года происходили без кровавых гражданских войн, характерных 
для стран Западной Европы. Дискриминация на основе религии во внутренней политике Речи 
Посполитой явилась поводом для ее разделов и продолжилась в Российской империи. Не
смотря на сталинские репрессии, направленные на ликвидацию Церкви, по результатам пе
реписи 1937 года идеологическая победа атеизма не была выявлена: многие из опрошенных 
официально признали себя верующими [6, с. 125]. На современном этапе религиозный опыт 
белорусского народа и его фундаментальное самоопределение в этой сфере способствуют 
осознанию важной роли ценностей христианства в обеспечении целостности и стабильности 
Республики Беларусь.

Специфика исторического развития может быть использована для разжигания религиоз
ных конфликтов. Колониальные державы использовали нетерпимость и дискриминацию на 
основе религии и убеждений в качестве оружия в своей борьбе за покорение и подчинение 
народов на обширных территориях Азии и Африки. Во время Второй мировой войны полити
ка фашистской Германии, направленная на развитие межконфессиональной нетерпимости и 
дискриминации на белорусских землях, успеха не имела. Она предусматривала повсемест
ное создание автокефальных церквей, увеличение количества религиозных сект и течений. 
Однако в военных условиях растерянности и разобщенности Русская православная Церковь 
стала центром единения людей. Ее служители остались верны христианским ценностям -  
своим принципам перед лицом врага -  и до конца исполнили свой христианский долг.

На современном этапе в истории православия произошло событие века: 17.05.2007 
года, в праздник Вознесения Господня, было восстановлено единство' Русской Право
славной Церкви, утраченное в послереволюционное время. Важным фактором развития 
нравственной культуры современного белорусского общества на основе христианских 
традиций является объединение Церкви, укрепляющее веру людей и создающее основу 
для реализации ценностей христианства в духовно-нравственной деятельности социу
ма, По информации Московской Патриархии, расколы и разделения в истории Церкви 
чаще всего бывали из-за разногласий между людьми, из-за жажды власти, из-за разных 
взглядов на церковные обряды [7, с.9]. Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
разделяет людей не вера, а их негативные поведенческие интенции. Ценности христи
анства, актуализирующие личностное стремление к самосовершенствованию, направ
ленное на установление конструктивных социальных коммуникаций, призваны высту
пить в жизнедеятельности современного белорусского общества как мощное и эффек
тивное позитивное средство преодоления дискриминации в религиозных отношениях.

Христианские ценности, при условии их индивидуального свободного выбора в качестве 
личностной экзистенциальной парадигмы духовно-нравственного развития, в индивидуаль
ной и социальной практике выступают как система морально-нравственных средств- 
регулятивов, объективирующих личный вклад человека в обеспечение целостности 
и стабильности общества и государства. В таком случае граждан консолидирует христиан
ское отношение к внешнему миру и друг к другу, являющееся основой личностных форм 
поведения и социальной деятельности. По мнению академика Е.М. Бабосова, при взаимо
переплетении множества составляющих в многоконфликтных ситуациях, принимают ли они 
этнонациональную или религиозно-этническую окраску, ядром, сердцевиной конфликтных



противодействий враждующих сторон являются социально-экономические и политические 
причины, общий уровень стабильности или неустойчивости, нестабильности соответствую
щей социально-политической системы [8, с.92]. Правительство Нидерландов, например, ука
зывает в своем официальном ответе на вопрос Специального докладчика ООН на тот факт, 
что такая напряженность иногда бывает связана «с конфликтами и изменениями в социаль
ной и правовой системах», вызванных прибытием в государство большого количества инду
сов и мусульман. Правительства ряда европейских стран считают, что присутствие и работа 
на их территории большого числа эмигрантов может стать причиной возрождения нетерпи
мости и дискриминации со стороны местного населения, особенно в отношении иммигрантов, 
проповедующих иную религию или убеждения [3, с.52-54].

Таким образом, слабость и неустойчивость интегрирующего духовного начала, де
вальвация нравственных норм способны привести к внутренней раздробленности обще
ства, нарастанию социальной напряженности, и, как следствие, к возникновению раз
личных способов самоутверждения, эскалации девиантных форм поведения. В создании 
условий для преодоления такой серьезной причины нетерпимости и дискриминации на 
основе религии, как социальная напряженность, важная роль принадлежит рефлексив
ным ценностям христианства (достоинство, совесть, нравственное самосознание, само
контроль, саморегуляция, самодисциплина и др.), корректирующим и конституирующим 
мировоззренческие установки личности.

Последняя общая и существенная причина религиозной дискриминации связана с вопро
сом о том, является ли или может ли быть такая дискриминация только религиозной. На ос
новании анализа социокультурного развития поликонфессиональных государств можно сде
лать вывод о том, что одно лишь различие в верованиях не приводит к преследованиям. 
Фактически религиозные доктрины или проповеди отнюдь не являются причиной дискрими
нации [2, с. 175]. Напротив, религиозные преследования обычно усиливаются по политиче
ским или историческим соображениям, либо в связи со сложившимися стереотипами. На
пример, в Республике Беларусь существуют стереотипы, что все католики, проживающие в 
государстве, -  поляки по национальности; все баптисты умышленно находятся в изоляции 
от массовой культуры и др. В контексте развития нравственной культуры современного 
белорусского общества система ценностей христианства призвана нивелировать ксено
фобию и социальную несправедливость, а также имеющиеся стереотипы, опасные в си
лу своей развращающей душу и волю людей обыденностью. Без их преодоления трудно 
утвердить в сознании наших сограждан идеологию белорусской государственности, на
целенную на создание сильной, процветающей страны.

Также для определенных религий в конкретных государствах имеются глубинные 
причины проявлений религиозной нетерпимости. По всей видимости, соответствующие 
государства и правительства рассматривают ту или иную религию или убеждения как 
своего главного конкурента в борьбе за власть. В таких случаях они прибегают к нетер
пимости, дискриминации или даже преследованиям в целях сдерживания «оппозицион
ной» религии или убеждений. Особо опасным является фактор дискриминации в практи
ке функционирования государства или государственных органов.

Возможность достижения цели обеспечения целостности и стабильности общества и 
государства может быть реализована только преодолением имеющихся на современном 
этапе предрассудков, выступающих как основа религиозной нетерпимости. Отсюда, по- 
видимому, никакая дискриминация не может быть чисто и исключительно религиозной. 
Преследования происходят в том случае, когда страны, правительства и люди используют
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или подвергают нападкам религию для оправдания борьбы за власть, престиж, благосос
тояние или национализм. С другой стороны, нормы, предрассудки, суеверия, мифы и сте
реотипы, детерминирующие поведение человека в обществе и транслирующиеся в рамках 
культуры от поколения к поколению, способствуют зарождению догматизма, нетерпимости 
и дискриминации, а вместе с этим -  преследований и вооруженной агрессии.

Такие нормы, суждения и предрассудки, вызывающие перерастание расплывчатых 
эмоций в обостренные чувства и предопределяющие представления о равенстве между 
людьми, а также формирование терпимости и уважения к взглядам и чувствам других, 
являются продуктом социума. Таким образом, для ликвидации дискриминации и нетер
пимости во всех их проявлениях нужно обязательно изменить воззрения людей, и этого 
можно достигнуть за счет необходимых социальных перемен и духовно-нравственного 
развития личности и общества.

Подчеркивая духовно-нравственную природу христианских ценностей в формирова
нии белорусской нации, необходимо отметить отождествление их в современном со
циуме с определенной этносоциальной средой, что связано с самооценкой. Это осозна
ние важной роли ценностей христианства в формировании особенностей национального 
характера, уникальности белорусского народа, позволяет представить их как один из 
главных факторов самоидентификации белорусов на современном этапе.

Несмотря на то, что в современном белорусском обществе наблюдается явно выра
женный интерес к христианству и его традиционным конфессиональным разновидно
стям, он, в большинстве случаев, проявляется на уровне увлечения религиозной симво
ликой и церковной атрибутикой, увлечения формой. В большинстве случаев белорус
ский народ, стремясь следовать традициям своих предков, сущность христианства видит 
в исполнении обрядов и связывает ее с соблюдением постов, чтением молитв, зажига
нием свечей в храме, подачей записок, участием в церковных обрядах крещения, венча
ния, отпевания и т.д., возводя на первое место свою внешнюю жизнь и ее проявления, а 
не работу по совершенствованию своего внутреннего мира. Уровень религиозной обра
зованности многих людей о христианском образе жизни, ориентированном на всесто
роннее морально-нравственное совершенствование, и христианских обрядах, призванных 
оказывать в этом духовную помощь, вдохновлять на благие начинания и великие дела, 
крайне низок. Оставаясь в стороне от всей мощи духовного потенциала христианства, 
человек отстраняется от морально-нравственных норм, задающих направление возвы
шению его души. В сложившейся в Беларуси ситуации, осложняемой воздействием за
падной масскультуры и нетрадиционных религиозных культов, очень непросто отстаи
вать свои национальные святыни -  устои, идеалы, ценности [8, с.52].

Методика работы традиционных религий с верующими предполагает активность и созна
тельные усилия со стороны последних. Обращаясь к высшему духовному началу человека, 
определяющему его жизнь, традиционные религии ориентированы на духовно-нравственное 
обновление и самоизменение личности, группы, общности, а управление этим процессом 
осуществляется не «извне», а «изнутри» -  самим человеком.

Традиционные религии на первое место ставят внутренний мир человека, который оп
ределяет его внешнюю жизнь. В философии христианства главной целью жизни человека 
является его духовно-нравственное развитие Христианские ценности, направленные на 
воспитание важнейших человеческих качеств путем раскрытия внутреннего духовного ре
зерва личности, последовательного нравственного совершенствования, способствуют укреп
лению таких черт белорусской нации, как миролюбие, стремление к разумному компромиссу, 
терпимость, уважение людей с иным мировосприятием и стилем мышления. Ценности хри
стианства ориентируют человека на соблюдение высших принципов жизни, поведения,
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общезначимых норм, являющихся основой устойчивого развития общества. В процессе жиз
недеятельности современного белорусского общества к моральным средствам-регулятивам 
социальной связи и взаимодействия между сферой духовного и практической деятельностью 
по его трансформации в систему поступков и наличной культуры целесообразно относить 
христианские заповеди, принципы поведения, общения и деятельности, нормы, оценки и 
традиции. В материальной и духовной сферах система христианских ценностей служит ори
ентиром для определения допустимого (дающего силу формированию созидательного соз
нания белорусского социума) и недопустимого (удерживающего моральное зло от выхода во 
внешний мир) в человеческой жизни. В контексте развития нравственной культуры белорус
ского социума высокий статус ценностей христианства, укрепление их в его духовной сфере 
будет способствовать устранению причин неустойчивости социальных систем и отрезонирует 
в социально-экономической и политической сферах.

Христианское вероучение и мораль, система традиционных религиозных и нравственных 
ценностей христианства были тем стабилизирующим и консолидирующим основанием, на 
котором строилась духовная жизнь народа и на которое опиралась система образования и 
воспитания [10, с.20]. Ценности традиционных для Беларуси конфессий, наряду с гуманисти
ческими ценностями нерелигиозных мировоззрений, рассматриваются на современном этапе 
в качестве одного из источников содержания воспитательной деятельности в школе и вузе. 
Однако проблема недостаточной информированности белорусского общества о ценностях 
традиционных религий продолжает оставаться актуальной.

Чаще всего социальной средой, побуждающей человека обратиться к религии, выступает 
семья, которая по силе влияния превосходит все остальные и индивидуальные и групповые 
воздействия на внутренний мир личности. 34.5 % верующих отмечают, что именно в семье 
они приобщились к религии. От 6 до 10 % опрошенных указали на важную роль в этом про
цессе других людей из социального окружения, духовного наставника, священника. Исследо
вания показали, что для большинства людей основным источником религиозных взглядов и 
верований является литература, в том числе и Библия [11, с.373]. В контексте развития нрав
ственной культуры современного белорусского общества на основе ценностей христианства 
действенное влияние на духовный мир индивида оказывают институты семьи, церкви, обра
зования, а также средства массовой информации, литература и искусство.

Семья выступает посредником между человеком как личностью и государством, другими 
социальными институтами. В целях повышения эффективности нравственного воспитания 
личности в семье необходима организация системы семейного и молодежного христианского 
просвещения через проведение лекций и семинаров, работу в группах и встречи со священ
нослужителями как по месту жительства, так и в рабочих коллективах, учебных заведениях. 
Печать, радио и телевидение должны заблаговременно предоставлять информацию широ
ким массам населения о данных мероприятиях.

В условиях современного общества потребления, ориентированного на массовую куль
туру, нельзя всю ответственность за информирование белорусского общества о ценностях 
христианства возложить исключительно на церковь. В контексте нравственной культуры со
временного белорусского общества представляется целесообразной просветительская рабо
та как со стороны педагогов, так и со стороны средств массовой информации.

Образование предполагает три основных способа получения человеком определенной 
суммы знаний о предмете духовно-нравственного восприятия: убеждение, внушение и зара
жение [12, с.357]. Убеждение апеллирует к познанию и строится на последовательности лич
ных выводов, причем информация оценивается критично и для воспринимающего не может 
быть негативной. Внушение проявляется в воздействии на бессознательном уровне, без 
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использования аргументации. Заражение, разновидностью которого является подражание, 
осуществляется путем передачи с усилением эмоционального состояния от человека к чело
веку. Если образование предполагает освоение новой информации, то воспитание призвано 
удовлетворить духовные потребности людей в целостном мироощущении своего бытия. Пе
дагог должен уметь построить своеобразный резонансный контур, т.е. найти вовремя нужные 
слова, мысли, интонацию, чтобы бережно и осторожно задеть сокровенные струны души. 
Только затронув глубинные, сокровенные, смысложизненные пласты человеческого сущест
вования, можно рассчитывать на отклик формирующейся души [10, с.91],

В современных условиях, на наш взгляд, представляется нецелесообразным немед
ленное введение в школе Закона Божия или обязательных спецкурсов религиоведения, так 
как это может вызвать отрицательную реакцию молодого поколения. Формированию нрав
ственной культуры белорусской молодежи, осмыслению встающих перед нею проблем и 
задач призван способствовать факультативный курс по выбору «Основы христианской 
культуры», нацеленный на изучение истории традиционных христианских конфессий, со
держания ценностей христианства и специфики их проявления во всех сферах жизнедея
тельности белорусского народа. Параллельно с «Основами христианской культуры» можно 
ввести основы мусульманской, буддистской и др. культур, что будет способствовать един
ству белорусского общества, взаимопониманию между национальностями, религиозными и 
этническими группами.

В многонациональном пространстве Республики Беларусь ценности христианства, рас
крывающие отношения человека с внешним миром (христианский морально-нравственный 
идеал, заповеди, принципы поведения, общения и деятельности), валидны рациональным 
принципам толерантности, взаимоуважения, диалога культур, открытой коммуникации, гиб
кой, а не силовой стратегии решения конфликтов и преодоления кризисов. Однако знания и 
идеи вне системы идеалов и убеждений не обеспечивают целостности современного 
белорусского общества и сохранения самобытности белорусской национальной культу
ры, Ангажирование идей и ценностей христианства призвано укрепить эмоционально
чувственный, массово-психологический уровень функционирования и проявления нрав
ственной культуры современного белорусского общества. Знакомство с этической про
блематикой евангельского учения, поступками библейских личностей, нравственным 
выбором Иисуса Христа способно изменить экзистенциальный опыт личности, оказать 
большое влияние на формирование ее культуры чувств.

Актуализируя духовные стремления личности и ее нравственную позицию, христианские 
ценности любви, терпения и прощения способны оказать конструктивное влияние на ком
муникативные стороны межличностных процессов. Рефлексивные ценности христианства, 
выражающие стремление к самосовершенствованию, призваны стимулировать развитие 
нравственной культуры общества. Обращение к ценностям христианства как к кардинальной 
экзистенциальной парадигме духовно-нравственного развития современного белорусского 
социума предоставляет возможность достижения цели согласования повседневных личных и 
общественных интересов в рамках альтернативных взглядов и подходов, обеспечения цело
стности и стабильности общества и государства.

Для достижения стратегических целей изменения парадигмы общественного развития, в 
соответствии с положениями А. Грамши, следует действовать не в лоб, меняя базис общест
ва, а через надстройку -  силами интеллигенции совершая молекулярную перестройку созна
ния социума. Естественно, основными средствами достижения целей при этом являются 
средства массовой информации и системы передачи данных. В современных условиях жиз
ненные ценности и идеалы не столько вырабатываются и закрепляются личным опытом и
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собственным осмыслением, сколько навязываются постоянным воздействием СМИ. На ос
новании экспертных оценок можно сделать вывод о потенциальной позитивной роли, кото
рую эта ветвь власти могла бы играть в современном белорусском обществе [12, с.357-358].

На современном этапе СМИ отводится особая роль в освещении ценностей традицион
ных христианских религий. Сотрудники СМИ превращаются при этом в особую организа
цию, играющую важную роль в формировании уровня религиозного сознания и мышления 
всей страны. В данных обстоятельствах представляется целесообразным создание хри
стианского канала телевидения для передачи достоверной информации о ценностях тра
диционных для белорусов религий, валидных в качестве морально-нравственного идеала и 
образца поведения, способных выступить как оценочное основание во всех сферах жизне
деятельности социума. Формирование кардинальной экзистенциальной парадигмы духовно
нравственного развития белорусского социума на основе ценностей христианства, высту
пающих в качестве образца поведения, морально-нравственного идеала отношения чело
века к внешнему миру, социальной действительности и самому себе -  должно явиться важ
нейшим результатом деятельности семьи, церкви, образования, средств массовой инфор
мации, всего общества.
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