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ХРИСТИАНСКАЯ НРАВСТВЕННОСТЬ В ДИНАМИКЕ
СОЦИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

Павловская О.А. 
(Минск, Беларусь)

Христианство является специфическим способом освоения чело-
веком мира и самого себя, оно дает людям не только веру, но и знания 
и, прежде всего, знания морально-психологического характера. В на-
стоящее время, в условиях поиска наиболее эффективных и оптималь-
ных путей выхода из социального и духовного кризиса, эти знания 
представляются чрезвычайно актуальными и востребованными. Боль-
шое значение имеет и научно-исследовательский подход, позволяю-
щий рассмотреть этическое содержание христианства и специфику его 
отражения в различных культурных формах как можно более объек-
тивно, опираясь на первоисточники и реальные исторические факты.

В текстах Евангелий нашло отражение уникальной, революцион-
ной по своей сути доктрины нравственного совершенствования чело-
века как реально осуществимого процесса. Однако в процессе исто-
рии происходили весьма значительные трансформации нравственной 
сути учения Иисуса Христа. В силу объективных и субъективных 
причин феномен веры доминировал в структурах общественного со-
знания, а знания о нравственной жизни человека либо доходили до 
людей в ограниченном виде, либо были им совсем непонятны. Как 
пишет Н.А. Бердяев, «развитие в христианстве было двойственно: 
оно было и улучшением, обогащением, творчеством – появилась под-
линная новизна, – и ухудшением, искажением, приспособлением к 
среднему человеческому уровню, изменой истокам, уходом от изна-
чального» [1, c. 283]. 

Нравственно-религиозное творчество Иисуса базируется на вет-
хозаветной религиозной традиции и в то же время становится зако-
номерным ее продолжением и развитием. «Не думайте, что Я пришел 

нарушить закон или пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить. 
Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдет небо и земля, ни одна 
иота или ни одна черта не прейдет из закона, пока не исполнится все» 
(Мф. 5.17–18) [2]. 

Проблема исполнения Закона Божия оставалась актуальной для 
всего Ветхого Завета. И только Иисус в процессе своей нравственно-
религиозной деятельности осуществил качественное преобразова-
ние мировоззренческой парадигмы, перенеся основной акцент с су-
губо этнических на общечеловеческие ориентации, с религиозных на 
нравственные ценности. Творческая деятельность Иисуса направле-
на на то, чтобы преобразовать нормативно-долженствовательный ха-
рактер Закона в добровольный, осознанный процесс его соблюдения 
человеком. Основным «полем» такого преобразования становится 
прежде всего сам Иисус как личность, глубоко и тонко чувствующая, 
свободно и творчески думающая, активно и самостоятельно действу-
ющая. В Иисусе осуществляется синтез Закона как объективной сущ-
ности и его личностного сознания. Как следствие этого – происходит 
рождение нового качества человеческой природы – нравственно по-
зитивная целостность личности.

Анализируя процесс нравственно-религиозного творчества Ии-
суса, можно условно выделить несколько ключевых моментов: 

1. Открытие Иисусом морально-психологического знания для 
людей. В Нагорной проповеди Иисус подробно раскрывает мораль-
но-психологическую суть традиционных заповедей и норм, регла-
ментирующих жизнь людей («не убивай», «не прелюбодействуй», 
«око за око, зуб за зуб» и др.). В противовес фарисейскому (внешне-
заданному, нормативно-долженствовательному) толкованию сути За-
кона Иисус обращается к внутреннему миру личности, открывая в 
нем источники осознанного и свободного отношения к этим установ-
лениям, которое в конце концов должно быть направлено на утверж-
дение идей добра и мира в человеческой жизни.
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2. Личностное самоутверждение Иисуса. Этот процесс позволя-
ет ему увидеть огромную созидательную силу человеческой души, 
нацеленной на утверждение добра. Это обстоятельство находит от-
ражение в новом прочтении Иисусом сути Закона, которая концен-
трируется в двух главных заповедях: «Возлюби Господа Бога твоего 
всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим», 
«Возлюби ближнего твоего, как самого себя» (Мф. 22, 37,39). В этих 
заповедях любовь к Богу и ближнему как возвышающее действенное 
состояние человеческой души по отношению к ним сопряжена с лю-
бовью человека к самому себе как нравственно совершенствующей-
ся личности.

3. Осознание Иисусом своей богочеловеческой сущности, что по-
зволяет ему подключиться к божественному акту «со-творчества». 
Об этом убедительно свидетельствует Евангелие от Иоанна. Исполь-
зуя различные образные сравнения, Иисус стремится выразить выс-
ший уровень своего нравственного совершенства, подчеркнуть его 
значение для очищения духовной жизни людей: «Я хлеб жизни», «Я 
свет мира», «Я дверь овцам», «Я пастырь добрый», «Я воскресение 
и жизнь», «Я путь, истина и жизнь». Во всех этих характеристиках 
на первом плане находится «Я» Иисуса как квинтэссенция его нрав-
ственного совершенства. От своего имени он формулирует новую за-
поведь: «Любите друг друга, как Я возлюбил вас. Нет больше той 
любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин. 15.12–
13). Посредством этой заповеди, с одной стороны, через великую силу 
любви Иисуса к людям выражается квинтэссенция нравственной сути 
Закона Божия, с другой – указывается реальный источник процесса 
нравственного совершенствования на межличностном уровне.

4. Установление нравственных отношений Иисуса со своими уче-
никами. Он по-отечески обеспокоен их судьбой, желает видеть в них 
равных себе субъектов нравственно-религиозной деятельности. Ис-
пользуя образы виноградаря, виноградной лозы, ее ветвей и плодов 

Иисус показывает единую нравственно-психологическую природу 
Бога, себя самого как Сына Божьего и своих учеников.

5. Самопожертвование Иисуса во имя других людей, во имя ут-
верждения жизни вечной. Это личный подвиг Иисуса, на который он 
идет добровольно для того, чтобы через сострадание людей к себе 
как человеку раскрепостить их сознание.

В личности Иисуса получает достойное воплощение и творче-
ское развитие Слово Божье, и это в свою очередь наделяет эту лич-
ность такой духовной силой, что она притягивает к себе других лю-
дей, становится для них своего рода путеводной звездой. «Я победил 
мир» (Ин. 16.33) – таков главный итог нравственно-религиозного 
творчества Иисуса. 

Чрезвычайную значимость приобретает вопрос об исторических 
и культурных путях трансляции и способах освоения людьми откры-
того Иисусом знания о моральной сути Закона. В этой связи можно 
говорить, во-первых, о персонализации морального закона, что непо-
средственно продемонстрировал сам Иисус как нравственно совер-
шенная личность и что является примером для любого человека, из-
бравшего этот путь; во-вторых, о социализации морального закона, 
в ходе которой решение актуальных религиозно-нравственных про-
блем непосредственно связывалась с деятельностью тех или иных 
социальных структур. 

Исторически сложилось так, что социализация христианского 
морального закона осуществлялась в трех основных формах: 1) об-
щинной или социально-групповой – ранние христианские общины; 
2) государственной – институт Церкви в имперской или националь-
ной формах государственности; 3) гражданской – Церковь как инсти-
тут гражданского общества.

История показала, что постичь смысл учения Иисуса Христа, его 
гуманистическую сущность и нравственное содержание, долгое вре-
мя являлось весьма нелегкой задачей, выполнение которой в значи-
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тельной мере сдерживалось социально обусловленной взаимосвязью 
религии и политики, государственной власти и церковной организа-
ции. Объективные причины коренятся и в конкретно-историческом 
уровне развития массового сознания, которое находилось под тяже-
лейшим «прессом» консервативных догм, стереотипов традицион-
ных верований, и было просто не в состоянии увидеть и в полном 
объеме освоить христианскую мораль. Первое, на что это сознание 
эмоционально отреагировало – были чудодейственная практика Ии-
суса и необычность, притягательная сила его личности. В дальней-
шем с созданием христианских общин и института Церкви эмоцио-
нальное восприятие жизни и смерти Христа дополняется попытками 
рационального постижения его проповеди и жизненного подвига, но 
при этом приоритет отдается феномену религиозной веры, и ей все-
цело подчиняется моральная проблематика. 

Сегодня, изучая христианство, нельзя ограничиваться лишь рассмо-
трением его с позиции религиозной идеологии и догматики, необходимо 
оценивать его и как социокультурный феномен, в котором раскрывает-
ся великая сила человеческой личности, вставшей на путь нравственно-
го совершенствования. Необходимо учитывать исторический путь, ко-
торый прошло христианство, роль Церкви как социального института, 
объективные и субъективные причины, обусловившие трансформацию 
учения Иисуса Христа. Важно понять, что в освоении христианских 
ценностей основной акцент необходимо перенести с религиозной фор-
мы на их нравственное содержание. Такой подход открывает широкие 
возможности для осмысления морально-психологической сути хри-
стианства на уровне массового сознания, что будет способствовать по-
следовательному преодолению различного рода межконфессиональ-
ных, межнациональных, межличностных разногласий.

Следует отметить, что в настоящее время наше общество, как 
никогда ранее, реально подошло к открытию и осознанию истин-
ной сути христианской нравственности, ее массовому освоению. В 

этой связи в качестве предпосылок можно назвать: 1) явно выражен-
ный вызов современности – значительное повышение роли личност-
ного фактора в динамике социально-экономических, политических 
и культурных процессов; 2) легитимация проблемы свободы сове-
сти, что создает реальные условия для плавного перехода религии из 
сферы общественного сознания на уровень индивидуального созна-
ния, расширяя тем самым возможности личности в плане свободно-
го определения своего отношения к вопросам религиозной веры; 3) 
издание Библии большими тиражами и ее широкое распространение 
среди населения, огромный интерес в массовом сознании к раскры-
тию и пониманию содержания библейских текстов; 4) отражение во 
многочисленных произведениях искусства и художественной лите-
ратуры образов и сюжетов христианской истории и культуры и неос-
лабевающая заинтересованность людей к подобного рода тематике. 
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На нашей планете большое количество мест, которые Творец буд-
то обозначил своей рукой. Такие места одарены святынями, они не-
престанно притягивают к себе людей снова и снова. Что такое святы-
ня, в частности, поясняет Иеромонах Серафим (Параманов) в своем 


