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Імя Платона Максімавіча Ціхановіча – наша гісторыя і 

гонар, і наш святы абавязак, як сучаснікаў, памятаць аб сваёй 

нацыянальнай спадчыне. 
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Национально–культурные особенности белорусов 

сформировались в процессе их становления как особой нации 

на христианском мировоззренческом фундаменте. В резуль-

тате распространения христианства на территории Беларуси 

через инкультурацию и воцерковление местной культуры 

христианские ценности органично впитались в традиции и 
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ментальность белорусского народа. Христианские корни бе-

лоруской культуры и ментальности определили черты наци-

онального характера, связанные с желанием добра любому 

человеку, народу, проявлением участия, поддержки, распо-

ложения к другим людям, отзывчивостью и помощью нуж-

дающимся. Эти факты в настоящее время являются общепри-

знанными и приводятся в многочисленных работах, посвя-

щенных истории и культуре Беларуси. Однако, хотелось бы 

более детально исследовать отражение христианских ценно-

стей в менталитете и национально–культурных особенностях 

белорусов. 

Для белорусов характерно представление об Абсолюте 

как единстве истины, блага и красоты. Христианство в каче-

стве такого Абсолюта – высшей, непреложной, неизменной, 

недевальвируемой и вечной Ценности проповедует Единого 

Истинного Всеблагого Бога – Творца мира и человека. В Боге 

как живом Источнике всех существующих ценностей и благ 

укоренена вся христианская система ценностей, а, следова-

тельно, и система традиционных ценностей белорусского 

народа. 

Имея такое основание, традиционное мировоззрение 

неразрывно связывает смысложизненные вопросы с повсе-

дневной жизнью человека и его каждодневным нравствен-

ным выбором. Стремясь к достижению идеала (познавая Ис-

тину, становясь добрым, а значит, прекрасным), человек не 

просто приобретает заслуги, за которые ожидает вознаграж-

дения, но, в соответствии с христианским вероучением, дей-

ствительно соединяется с Богом – реальным Добром и Любо-

вью, уподобляется Ему. Статут Великого княжества Литов-

ского 1588 г. начинается словами из Библии: «Смотрите, что 

должны делать, ибо не творите суда человеческого, но суд 

Божий. Пусть будет в вас страх Господень всегда. А совер-

шайте все чистосердечно, ибо нет пред Господом Богом 

нашим неправды, ни изъянов особ, ни пожелания даров» [1]. 

Неотъемлемым элементом христианской системы цен-

ностей и ее вторым центром является человек. Поэтому хри-

стианство можно назвать теоцентричным и антропоцентрич-

ным. Человек в представлении христиан – это бессмертное, 



87 

 

личностное существо, сотворенное Богом по Своему образу и 

призванное к богоподобию – уникальная свободная, ответ-

ственная, разумная и творческая личность, которая реализует 

образ Божий собственным неповторимым способом. Такое 

представление о человеке, с одной стороны, делает всех лю-

дей равноценными независимо от их индивидуальных или 

групповых особенностей (происхождения, общественного 

статус, вероисповедания, национальности и т. д.), а с другой 

– не позволяет свести отдельных людей в некую неразличи-

мую массу и утверждает особую уникальную ценность каж-

дого человека [2]. Статуты Великого княжества Литовского 

(которые являются кодификацией обычного права) закрепили 

христианское представление о равенстве всех людей перед 

законом, необходимость заботы о ближнем, что свидетель-

ствует о стремлении их создателей соблюдать две главные 

заповеди христианства, на которых основаны все остальные: 

любовь к Богу и любовь к ближнему. Данные установки в 

мировоззрении элиты Великого княжества Литовского обу-

словили само создание Статутов и распространенность на 

территории современной Беларуси Магдебургского права. 

Важнейшей характеристикой человека как личности, а, 

следовательно, принципиальным элементом в системе хри-

стианских ценностей является свобода, которая выделяет че-

ловека из детерминированного законами природы и инстинк-

тами мира природы и возвышает его над ним. Только сво-

бодное действие человека может быть нравственно оценено 

как доброе или злое, поскольку оно предполагает независи-

мый от некоей неминуемой необходимости выбор между ис-

тиной и ложью, добром и злом. Белорусский философ и пра-

вовед Андрей Волан признавал свободу врожденным свой-

ством природы человека: «З усіх рэчаў людскіх найпякней-

шая ёсць вольнасць. Няволя ж – горшая нават за смерць» [3].  

В социально–политической сфере сформировалось 

представление о внешней свободе, то есть об устранении 

насильственного вмешательства других людей в жизнь чело-

века (политические, социальные свободы и др.). В христиан-

стве свобода воспринимается как внутренняя характеристика 

и способность человека обращать нравственные требования к 
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себе самому. Белорусский просветитель и первопечатник 

Франциск Скорина по этому поводу писал: «Калі вызваляем-

ся ад грахоў, дык працуем на карысць свабоды і праўды. Калі 

ж свабодныя ад праўды, дык працуем дзеля памнажэння гра-

хоў» [4]. Освободить себя, не означает стать независимым от 

внешних условий, но значит стать господином своих жела-

ний. Видный политический деятель канцлер Великого кня-

жества Литовского Лев Сапега определяет грех как «внут-

реннего неприятеля», который препятствует обретению сво-

боды. Чтобы стать по настоящему свободным, «человек не 

должен допускать господства над собой этого внутреннего 

неприятеля» [5]. В таком состоянии человек свободно воспи-

тывает себя и определяется к нравственной жизни. Упомяну-

тый выше философ и правовед Андрей Волан утверждал, что 

«неволя» есть божественное наказание людей за их грехи, а 

главная причина «неволи» заключается в человеческих стра-

стях. Он называл «неволю» результатом испорченности че-

ловеческой натуры и отклонением от естественного свобод-

ного состояния человека. Он полагал, что человек должен до-

стичь такой степени сознания, чтобы его удерживал от 

«злостных поступков» не страх перед Божьим судом, а лю-

бовь к Богу и смирение перед Божественной волей» [6]. 

Внутренняя свобода не предполагает нравственной без-

различности и вседозволенности, но имеет первостепенную 

важность в связи с вопросом об ответственности человека за 

свои действия. Ответственность означает ответ человека на 

призыв Бога к Добру и Любви [7].
 
 Поступки человека как 

существа свободного и ответственного за свой выбор подле-

жат нравственной оценке. Бог в своем призыве выступает как 

независимый, неподкупный Судья, оценивающий все без ис-

ключения поступки и переживания человека. Перед моралью, 

то есть перед Богом равны все: богатые и бедные, властвую-

щие и служащие, представители всех возрастов и националь-

ностей. Таким образом, в христианской системе ценностей и 

традиционной культуре белорусов категории свободы, ответ-

ственности и нравственности находятся в неразрывной связи. 

Христианство доводит общечеловеческие нравственные 

ценности (в том числе и традиционные ценности белорусов) 
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до логического завершения, предлагая вершину нравственно-

сти или нравственный идеал: люди призваны не просто лю-

бить ближних, но любить врагов. Поскольку всякое зло по-

рождает только зло и ведет к небытию, христианство предла-

гает отвечать на зло добром. Изложенное в Библии золотое 

правило нравственности имеет отрицательную и положи-

тельную формулировки: «не делай другим того, чего не хотел 

бы, чтобы делали тебе» и «поступай с другими так, как хотел 

бы, чтобы поступали с тобой», обозначая тем самым необхо-

димый для человека минимум и предлагаемый ему максимум 

(идеал) нравственности. Этот христианский идеал отразился 

в пословицах белорусского народа: «Любi другога, як сябе 

самога», «Чаго сабе не хочаш, таго i другому не зыч». 

Высшим и самым совершенным проявлением свободы и 

нравственности христианская этика признает любовь. Сама 

свобода определяется как отношение любви в самом глубо-

ком смысле. Бог любит весь сотворенный Им мир и венец 

Своего творения – человека и ожидает от него не слепой и 

безразличной покорности, но свободной ответной любви к 

Творцу, сотворенному для человека миру и окружающим 

людям. Главная заповедь, которую Христос дает своим уче-

никам, призывает: «Да любите друг друга…» (Ин. 13, 34). 

Связь между любовью и свободой предполагает, что любовь 

к человеку – это не абстрактное чувство любви ко всему че-

ловечеству, но активная деятельность, направленная на со-

здание условий и возможностей для всесторонней реализа-

ции каждой конкретной личности. Франциск Скорина счита-

ет любовь важнейшей добродетелью человека, на которой 

основывается человеческое общежитие: «Каждый хрестия-

нин свое имея дарование, къ посполитого доброго размноже-

нию да уделаеть, найболее, любовь ко всим да соблюдаеть» 

[8]. 

Когда речь идет о христианской любви, необходимо 

вспомнить о том, что неотъемлемой чертой белорусского 

менталитета считается толерантность (терпимость, способ-

ность к компромиссу). Становление белорусов как народно-

сти и нации на стыке цивилизаций Востока и Запада, на пе-

рекрестке торговых путей и культурных связей сформирова-
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ло у них такие качества как терпимость к иному образу жиз-

ни, поведению, обычаям, чувствам, верованиям, идеям, сти-

лю мышления; отношение к другому человеку, другой куль-

туре или религии как равным, достойным внимания собесед-

никам и партнерам, настроенность на понимание другого и 

диалог с ним, уважение его права на отличие. У белорусов 

полностью отсутствует чувство превосходства перед другими 

народами и национальной исключительности. Классик бела-

руской литературы, поэт Максим Богданович указывал, что 

беларуской народ никогда не впадал в шовинизм и никогда 

не стремился к умалению соседних национальностей. 

Однако толерантность белорусов – это не просто без-

различие к поведению и особенностям другого, но уважение 

к нему, а также деятельная помощь и сострадание, основан-

ные на христианском понимании любви к любому человеку. 

Такая черта не предполагает отказа от критической оценки 

недостатков другого или предательство собственных убеж-

дений и жизненных позиций, но ориентируется на выбор и 

реализацию не конфликтных способов решения спорных во-

просов и проблем. Франциск Скорина пишет о «згоде, с нея 

же все доброе всякому собранию приходит, незгода бо и най-

большие царства разрушает» [8, с. 24]. 

Толерантность в христианском понимании не означает 

уступку или потворство всякой идеологической системе и 

политической позиции; это отнюдь не безразличие, индиф-

ферентность к любым взглядам и действиям, не смирение пе-

ред общественным или бытовым злом. Напротив, только че-

ловек, осознанно и твёрдо придерживающийся собственных 

убеждений, способен понять инаковерующих, стремиться 

увидеть ценное и полезное в их доктрине и духовной практи-

ке. Толерантность белорусов проявляется не только в терпи-

мости, уважении культуры и обычаев соседей, но и в устой-

чивости к их насильственному воздействию. Например, 

Франциск Скорина отличался веротерпимостью, нигде не 

указывал своего вероисповедания и никогда не вмешивался в 

острую полемику между конфессиями, однако все, независи-

мо от религиозной принадлежности, признают его выдающи-

еся заслуги перед беларуской культурой как просветителя, 
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художника и гуманиста. Цель своей деятельности Скорина 

видел в просвещении и воспитании в духе высокой морали 

всего народа, независимо от конфессиональных, культурных 

и иных предпочтений отдельных его представителей.  

Таким образом, мы видим, что христианские ценности 

представляют собой органичное единство с традиционной 

культурой белорусского народа и пронизывают как ее эли-

тарные, так и народные пласты. Актуальные для Беларуси 

конфессиональные различия в данном случае не разрывают и 

не уничтожают единой ценностной системы и не снижают ее 

значимости. Христианские ценности понятны каждому чело-

веку и способны выступать в качестве мировоззренческого 

мобилизующего начала белорусской нации. Спецификой 

христианских ценностей при их воздействии на активную 

творческую деятельность отдельного человека и целого об-

щества является ориентация на изменение и совершенствова-

ние человека не извне, но, прежде всего, изнутри без насилия 

и принуждения. В связи с этим, мы не можем рассматривать 

соотнесенность системы христианских ценностей с традици-

онными ценностями белорусов как нечто стабильное и неиз-

менное. В условиях глобализации остро встает вопрос о 

необходимости исследования и популяризации разносторон-

них связей системы христианских ценностей и культуры бе-

лорусского народа. 
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Археологические открытия в XIX веке в области исто-

рии и культуры Древнего Ближнего Востока стали важным 

событием в деле научного изучения Библии и, в частности, 

сравнительного анализа библейских текстов. Особенно в это 

время прославился Джордж Смит – один из первооткрывате-

лей духовного наследия ассиро–вавилонской цивилизации. 

Благодаря его находке и расшифровке клинописи с места 

раскопок древней Ниневии, стало возможным изучение Биб-

лии в широком историко–культурном контексте, что позво-

лило более детально понять содержание священных книг. 

Однако уже с самого момента открытия клинописных запи-

сей их стали использовать в качестве опровержения автори-

тета Священного Писания. Как об этом пишет Джеймс Фре-

зер: «Открытие этой чрезвычайно интересной таблички, со-

держащей рассказ о потопе в связи с рассказом о сотворении 

мира, дает основание предполагать, что заключающиеся в 


