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Определяются онтологические основания христианской морали и ее роль в 
формировании личности и гармонизации общественных отношений.

Глобализация современного мира характеризуется существенной деформацией 
социальной и духовной жизни. Ценности традиционной культуры, которые определя
ли представления о достоинстве, долге, совести, уступают место технологическим 
детерминантам. Гармоничная личность, сформировавшаяся на основе богатого куль
турного наследия, трансформируется во фрагментарный и зависимый человеческий 
фактор, которым управляет техника. Эти изменения создают атмосферу гедонизма, 
индивидуального успеха, достигаемого любой ценой. Индивид, ориентированный 
на данные приоритеты, теряет чувства социальной ответственности и коллективной 
идентичности, игнорирует свой гражданский долг. Кроме того, он объективно заин
тересован в ослаблении социального контроля, который обеспечивает социально 
желаемое поведение.

Крушение стереотипов тоталитарного мышления и соответствующей системы 
ценностей в нашем обществе происходит на фоне мирового кризиса рационально-гу- 
манистической идеологии. В силу этого религия часто выступает в качестве защитни
цы народных традиций и нравственных ценностей. Наряду с этим религиозные пред
ставления и ценности выступают средством объединения широких общественных 
течений в их стремлении к социальной справедливости, преодолению аморальности 
и насилия в обществе.

Рациональный гуманизм Возрождения первоначально имел своей целью вы
свобождение разносторонних способностей личности. В то же время христианство 
определяет путь к совершенствованию через реализацию творческого богоподоб
ного начала в человеке. Человек, сформировавшийся в пределах светской гумани
стической парадигмы, ограничивается решением своих личных эгоистических про
блем. Множество индивидуальных эгоизмов приводит к эгоизму общественному, а 
он, в свою очередь, для сохранения себя вынужден ограничивать отдельные частные
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эгоистические интересы. Если христианина сдерживают совесть, страх Божий, то в 
светской гуманистической морали эти факторы более низкого порядка -  личное фи
зическое спасение.

Особенностью христианства является его внутренний характер. Главное для 
этой религии не поведение человека, а его внутреннее состояние, его мысли и чув
ства. Христианство не создает для личности жестких фиксированных границ деятель
ности, но всегда оставляет возможность свободного выбора. Это создает предпосыл
ку формирования личности, которая отвечает за свои действия и поступки. Там, где 
нет свободы выбора, нет совести, нет морали как таковой. Свобода воли является 
существенным фактором и необходимым основанием моральных ценностей.

Мораль выступает важнейшей универсальной формой общественного сознания 
и индивидуального мировосприятия. Она включает в себя общие принципы и нормы 
поведения людей, регулирует их чувства, настроения и поведение в соответствии с 
нравственными принципами того или иного мировоззрения. Реализация норм и прин
ципов нравственности осуществляется посредством представлений человека о до
бре и зле.

Выдающиеся мыслители прошлого усматривали истоки нравственности за пре
делами повседневности, относя их в область трансцендентного. По мнению И. Канта, 
осуществление высшего блага в мире требует полного и постоянного соответствия 
воли моральному закону. Однако такое соответствие представляет собой святость, 
которая недоступна ни одному существу наделенному разумом. «Следовательно, 
высшее благо практически возможно только при допущении бессмертия души, стало 
быть, это бессмертие как неразрывно связанное с моральным законом есть постулат 
чистого практического разума» [1, с. 455]. Только христианское учение о нравствен
ности создает представление «о мире, в котором разумные существа всей душой 
отдаются нравственному закону, как о царстве божьем, где природа и нравственность 
приводятся святым творцом в гармонию самое по себе чуждую для каждой из них, и 
этот творец делает возможным высшее производное благо» [1, с. 457].

В основе христианской нравственности лежит представление о Боге. Соответ
ственно, христианская мораль невозможна без веры. В вероучении христианства 
вера и нравственность представляют собой неразрывное целое. Христианская ре
лигия исходит из вечности и неизменности фундаментальных принципов и категорий 
морали. Среди них главное место занимают понятия добра и зла. Верующий чело
век строит свое отношение к окружающему миру на основе своего представления 
о Боге. При этом любовь к Богу определяет его отношение к окружающим людям. 
Нравственно развитый человек не может существовать без идеала, который служит 
критерием оценки настроений, мыслей, поступков как своих собственных, так и свое
го окружения. В христианском мировоззрении именно Бог выступает определяющим 
началом всех разнообразных связей и отношений человека. Но прежде чем говорить 
о приоритетах в отношениях человека с миром, необходимо уяснить отношение Бога 
к человеку как своему творению. Человек сотворен Богом по своему образу и по
добию, а это предполагает свободу и ответственность. Свобода человека не име
ет границ, открывая перед ним возможность самому стать Богом. В то же время он 
может избрать другой путь и отвергнуть самого Творца. Бог -  Абсолют всех высших 
нравственных ценностей. Соответственно, понятие добра в христианстве включает в 
себя все, что способствует соединению с Богом, с Его благой волей, данной человеку 
в Божественном Откровении, а зло -  то, что препятствует этому. Христианин верит в 
добро, как в Бога, который выше земной реальности и не ограничен ее материаль
ными условиями. Бог является единственным надежным, объективным «критерием» 
для определения добра и зла.
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Последствия богоборческой практики советского периода, трагический опыт всего 
XX века дают основание утверждать, что прогресс науки и техники, достижение высоких 
стандартов потребления, разнообразие стилей и направлений художественной культуры 
сами по себе не обеспечивают нравственного прогресса человека и общества.

Совершенствование духовного мира личности -  необходимое условие гармо
низации общественных отношений. Решение этой задачи возможно лишь с учетом 
тысячелетнего опыта воспитательной деятельности христианства по формированию 
духовной личности. Интеграция общества, консолидация социума и объединение 
граждан в единый социальный организм осуществимы только на основе духовно
сти. Благодаря ей у членов социума складывается единая социально-психологиче- 
ская установка, определяющая готовность поступать в соответствии с социальными 
нормами и требованиями, действовать в соответствии с потребностями общества на 
переломных этапах истории, жертвовать индивидуальными интересами во имя обще
го блага. Кроме того, будучи религией наднациональной, христианство обеспечивает 
сохранение самобытности народа и, одновременно, включает его в наднациональное 
вселенское братство.
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