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Аннотация. Изменение образа церкви в общественном мнении есть 

закономерное и естественное следствие социальной политики в белорусском 

обществе. На первый план выступают общечеловеческие нормы морали, интерес к 

культуре белорусского народа, к еѐ духовным ценностям. к фундаментальным 

факторам культурно-исторического процесса, социально-экономическим и 

общественно-историческим причинам. 
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Abstract. Changing the image of the church in public opinion is a natural and natural 

consequence of social policy in Belarusian society. The universal human moral standards, 

interest in the culture of the Belarusian people, in its spiritual values come to the fore. to the 

fundamental factors of the cultural-historical process, socio-economic and socio-historical 

reasons. 
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Одной из тем, которая широко обсуждается в публицистике, в 

современной социальной философии, стала тема о положении религии и 

церкви в нашем обществе. 

Широко распространено мнение, что возрастание симпатии к 

религии вызваны активацией церковной проповеди, освобождѐнной от 

прежний ограничений и запретов. По-видимому, причины сложнее. 
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Изменения образа церкви в общественном мнение есть закономерное и 

естественное следствие социальной политики в обществе. 

На первый план выступили общечеловеческие нормы морали, 

проповедуемые церковью, еѐ миротворческая деятельность, интерес к 

национальной истории, культуре белорусского народа. 

Однако говорить о том, что обращение к религии оказывает 

серьѐзное влияние на поведение людей в политической, социальной, 

трудовой, семейно-бытовой жизни, не приходиться. 

Следует отметить, что нынешние религиозные представления далеко 

не всегда возникают как результат непосредственного воздействия 

церковной пропаганды. Формирующееся религиозное мировоззрение 

современного общества включает в себя широкую гамму философских, 

художественных, этических идей, выступая в качестве компенсатора того, 

что суммарно определяется как бездуховность. Нет сомнения в том, что 

вера в Бога у определенной части населения Республики Беларусь, по-

прежнему и по-своему снимает чувство отчуждения и социальной 

напряженности. Сегодня можно констатировать растущую симпатию к 

религии и церкви. Институт церкви и в прежние времена ассоциировался с 

важнейшими жизненными событиями, придавал им духовный смысл и 

социальную интегрированность. 

Было бы ошибкой замалчивать или неверно интерпретировать 

факты, которые свидетельствуют о положительной роли церквей, 

монастырей, религиозных деятелей в развитии духовной культуры, 

распространению просвещения, музыкального и изобразительного 

искусства. Однако это не означает, что именно религия является 

определяющим условием и главной причиной развития духовной культуры 

во всем еѐ многообразии. 

В последние годы заметно повысился интерес к изучению духовной 

культуры и еѐ роли в обществе. При этом религия изображается наиболее 

универсальным элементом духовной жизни, основой выдающихся 

творческих творений человеческого гения и великих общественных 

преобразований. 

Культура – сложное общественно-историческое явление. 

Философский подход к еѐ анализу основывается на представлении, что 

культура есть совокупность разнообразных предметов и явлений, 

воплощающих результаты преобразования человеком природной и 

общественной действительности в ходе развития всемирно-исторической 

практики человечества. 
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Элементами культуры и самыми глубокими корнями являются набор 

ценностей и фундаментальные, принимаемые как должное предположения. 

Такие ценности и предположения о самых разных явлениях проявляются в 

установках и поведении людей. Часть элементов этой совокупности 

отражает центральные точки производственно-технологической и 

социально-политической деятельности людей, их смысловое содержание, 

связано в основном со сферой материальных процессов общественной 

жизни. 

Другая часть элементов, составляющих культуру, относится к сфере 

процессов политического, философского, нравственного, эстетического, 

правового, научного и религиозного сознания, их смысловое содержание 

главным образом отражает духовную жизнь общества. 

Для понимания культуры в целом духовные еѐ аспекты столь же 

важны, как и материальная культура. Под духовной культурой понимается 

весь идеальный материал, производимый обществом. Он имеет свою 

собственную историю и придаѐт культуре еѐ отличительность, даже если 

материальные аспекты жизни, особенно в современных обществах, могут 

быть очень схожими. 

Частью духовной культуры является система ценностей, то есть то, 

как люди придают моральное значение определѐнным элементам 

культурной среды. 

С научной точки зрения неприемлемо представление о некой 

непроницаемой перегородке, разделяющую материальную и духовную 

области общественного процесса. Необходимо подчеркнуть их 

взаимосвязь и взаимодействие. Основная роль принадлежит 

целенаправленному труду преобразующего природу и социальную среду 

человеческой жизнедеятельности. При этом сумма достижений культуры, 

относящихся к материальной сфере жизни общества на каждой стадии 

общественного развития, являются предпосылками активности в духовной 

жизни общества. 

Во всех без исключения богословских системах религия 

рассматривается как основополагающий элемент духовной культуры. Суть 

этих теорий сводится к положению о возникновении всей культуры из 

религиозного культа, как основы духовной культуры, имманентным 

импульсом еѐ развития. Тем самым игнорируются фундаментальные 

факторы культурно- исторического процесса – социально- экономические 

и общественно- исторические причины. 
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Ценностные ориентации, обусловленные религиозной верой, 

становятся важным элементом сознания людей и действенным 

регулятором их поведения. В этих условиях остро стоит проблема 

толерантности и взаимопонимания между верующими и людьми с 

секулярным сознанием. Благополучие общества во многом зависит от 

успешного сотрудничества представителей разных религий и неверующих 

людей. Для решения этой проблемы важно знать особенности ценностных 

ориентаций верующих и неверующих людей. 

Если для религии основополагающим был сверхъестественный мир, 

постигаемой верой, откровением, то наука и философия всегда отдавали 

приоритет познанию мира во всѐм его многообразии. 

 

   


