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В рассматриваемой нами работе нормы морали вплотную связаны с ду
ховно-нравственными ценностями, которые играют определяющую роль в 
воспитании и образовании подрастающего поколения. Мы попытаемся от
ветить на вопрос, какую роль играют духовно-нравственные ценности в со
временном белорусском обществе, является ли религия определяющим фак
тором в развитии личности на современном этапе развития социума. Духов
но-нравственные ценности старообрядчества являются важной темой не 
только в современной науке, но и в культуре. В настоящее время эта тема 
становится всё более актуальной в связи с общим вниманием к истории кон
фессий в нашем государстве.

Влияние религиозного фактора в среде верующих-старообрядцев находится 
на ведущем месте. Это влияние выражается: во-первых, в опосредованном вли
янии института старообрядческой церкви, религиозной мысли и типа сознания, 
которые в совокупности своего влияния формируют устойчивую картину мира 
верующего, основанную на традиционности мышления; во-вторых, религиозный 
тип сознания верующего формирует установки в практической и повседневной 
жизни члена общины, его социальной позиции; в-третьих, роль духовного на
ставника во многом определяет отношение верующих к межконфессиональному 
диалогу, к социальным институтам и в целом к государству. Особое внимание 
следует уделить традиции, которая служит сохранению и приумножению духов
ных и материальных ценностей, которые накапливаются и передаются на про
тяжении всей истории старообрядческой церкви. Традиция понимается в среде 
верующих как специфический способ социального наследования, который ори
ентирован на точное воспроизведение прошлых образцов социальности [1]. Эти 
образцы нередко воспринимаются членами общины как обязательные, непре
ложные, естественные законы жизни в обществе.

Обязательной чертой человека, согласно нравственным идеалам старооб- 
рядцев-беспоповцев, являлась вера. Отсутствие церковной иерархии породило 
у них активное и сознательное отношение к вопросам веры, а необходимость 
обустраивать жизнь на истинных, по их мнению, религиозных основах в новых 
условиях сделала этот интерес живым и практичным. Необходимость отстаива
ния собственных религиозных убеждений, невзирая на преследования со сто
роны государства и официальной церкви, способствовали формированию ис
ключительной гибкости менталитета староверов. Тесно соединенные с другими 
сторонами культуры нравственные ценности стали необходимой основой для 
жизненных представлений и поведения староверов, вошли в повседневный быт 
и стали реальными основами устройства всего образа жизни человека.

Этика старообрядчества является разновидностью христианской морали, 
основанной на общих для всех христиан библейских предписаниях, десяти бо
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жественных заповедях и на евангельских заповедях Нагорной проповеди [2]. В 
нем, так же, как и в других системах христианской этики, используются общече
ловеческие принципы и нормы поведения человека в социуме.

Система ценностей староверов включает уважительное отношение к стар
шим и к окружающим, трудолюбие, совестливое отношение к труду, понятие че
сти и долга, твердость в выполнении взятых на себя обязательств. Две черты 
нравственности: товарищеская взаимопомощь в беде и выполнение взятых на 
себя обязательств.

Среди нравственных норм особенно ярко проявлялось милосердие в самых 
разных формах: помощь, взаимопомощь, сочувствие и помощь пострадавшим и 
нуждающимся, забота о стариках, детях, беспомощных родственниках. Наряду 
с этим исследователи обращали внимание на их бескорыстие, честность, при
ветливость.

Важной характеристикой старообрядчества является его энергичная и 
успешная хозяйственная деятельность. Культурно-исторические, социально
экономические традиции и особенности обеспечили самостоятельное развитие 
хозяйства и культуры старообрядцев.

Одной из характерных особенностей старообрядцев является их привер
женность религиозному ритуалу, доходящая до восприятия всех жизненных 
процессов как некой совокупности сакральных обрядов. Духовно-нравственная 
культура с ее символическим языком определяла не только сакральную, но и 
бытовую и хозяйственную стороны жизни староверов. Поэтому для старовера не 
было различий между нравственным и физическим трудом, между этической и 
хозяйственной деятельностью, которые понимались как единое целое [3].

Центральное место в системе духовно-нравственных ценностей старооб
рядцев занимала религиозная оценка каждодневного труда как наиболее верно
го и очевидного способа утверждения человека в земной жизни и последующего 
духовного спасения. Старообрядческая духовность складывалась под очень 
сильным влиянием трудовой аскезы [2]. Восприятие старообрядцами жизни как 
постоянного труда привели к формированию у них особой системы ценностей, 
во многом схожей с протестантской.

Таким образом, отстаивание собственных религиозных убеждений, необхо
димость выживания, природно-климатические и социальные факторы способ
ствовали формированию особой системы нравственных ценностей староверов, 
которые помогли им не только выжить, но и добиться высокого уровня жизни. 
Трудолюбие стало для староверов устойчивой нормой поведения и главной ду
ховно-этической ценностью.

Если говорить про современное состояние духовно-нравственной жизни 
старообрядческой церкви, то следует отметить характерные черты, присущие 
обоим направлениям современного старообрядчества. Так, можно отметить пе
ренесение центра тяжести религиозной жизни на формальную богослужебную 
сторону, на сам процесс богослужений, функция которого в настоящее время 
несколько изменилась. Будучи в прошлом одной из основных форм религиозной 
деятельности значительных масс народа, сейчас оно оказалось низведенным 
до роли объединяющего фактора сравнительно небольших групп верующих в 
местах традиционного размещения старообрядцев. В более или менее полном
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виде культовая деятельность ведется в тех объединениях, где имеются священ
ники, а также в крупных беспоповских общинах с подготовленными наставни- 
ками-уставщиками, которые уделяют большое внимание поискам действенных 
средств воздействия на верующих. При этом система влияния на сознание ста
рообрядцев у поповцев и беспоповцев в основных чертах сходна: и для одних, 
и для других важно любыми путями оживить ослабевающую потребность веру
ющих к обычаям, к культовой практике. Такая активность в некоторой степени 
замедляет размывание старообрядчества, а в отдельных случаях ведет к росту 
верующих в религиозных объединениях.
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