
Национальная академия наук Беларуси 

Белорусский Экзархат Русской Православной Церкви 

Институт философии НАН Беларуси  

Минская духовная академия 
имени Святителя Кирилла Туровского 

СВЯТОЙ КНЯЗЬ ВЛАДИМИР 

И КРЕЩЕНИЕ РУСИ: 
ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ ВЫБОР 

ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКОГО МИРА 

Материалы  

международной научной конференции  

Республика Беларусь,  

Минская духовная академия  

при Свято-Успенском Жировичском монастыре 

14–15 мая 2015 года 

Минск 
«Право и экономика» 

2015 



2 

УДК 271.22(470+571)–36 + 271.22(470+571)–9 

ББК  87.3 

     С25 
Научно-редакционный совет: 

академик-секретарь Отделения гуманитарных наук и искусств Национальной 
академии наук Беларуси,  

член-корреспондент НАН Беларуси А. А. Коваленя, 

Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший 
Экзарх всея Беларуси, 

директор Института философии НАН Беларуси А. А. Лазаревич, 

ректор Минской духовной академии  
имени Святителя Кирилла Туровского архимандрит Сергий (Акимов) 

Редакционная коллегия: 

Н. А. Кутузова, В. А. Максимович, Т .В. Зайковская, И. И. Морозова, 

С. А. Мякчило, Н. А. Никонович, Т. В. Чижова 

Рецензенты: 

доктор философских наук, профессор Т. П. Короткая, 

доктор философских наук, профессор О. П. Пунченко 

С25 Святой князь Владимир и Крещение Руси : цивилизационный 

выбор восточнославянского мира. Материалы международной научной 

конференции, Республика Беларусь, Минская духовная академия 

при Свято-Успенском Жировичском монастыре 14–15 мая 2015 г. / Науч. 

ред. совет: А. А. Коваленя [и др.]; Институт философии НАН Беларуси. 

– Минск : Право и экономика, 2015. – 437 с.

ISBN 978-985-552-484-8. 

Сборник содержит доклады и тезисы докладов, сделанных на международной 

научной конференции «Святой князь Владимир и Крещение Руси: цивилизационный 

выбор восточнославянского мира», которая была организована в рамках мероприятий 

к 1000-летию со дня преставления Крестителя Руси святого равноапостольного князя 

Владимира и состоялась 14–15 мая 2015 года на базе Минской духовной академии 

имени Святителя Кирилла Туровского при Свято-Успенском Жировичском 

монастыре.  

Предназначен для ученых-философов, историков, социологов, культурологов, 

специалистов в области философии религии и религиоведения, богословов, практиков 

системы образования, аспирантов, студентов и всех, кто интересуется актуальными 

проблемами и перспективами церковно-государственного сотрудничества, 

нравственного и гражданско-патриотического воспитания во имя укрепления 

духовных устоев и гуманитарной безопасности общества. 
УДК 2 71.22(470+571)–36 + 271.22(470+571)–9 

ББК 87.3 

ISBN 978-985-552-484-8 © ГНУ «Институт философии НАН Беларуси», 2015 

© Оформление. ИООО «Право и экономика», 2015 



3 

СОДЕРЖАНИЕ 

Приветственное слово Председателя Президиума Национальной 
академии наук Беларуси В. Г. Гусакова 10 

Приветственное слово Митрополита Минского и Заславского Павла, 
Патриаршего Экзарха всея Беларуси 13 

Приветствие Уполномоченного по делам религий и национальностей 
Л. П. Гуляко 15 

Раздел 1. ХРИСТИАНСКИЕ ОСНОВЫ ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО 
ВЫБОРА ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКОГО МИРА 17 

1.1   Культурообразующая роль христианства 
в истории восточных славян и современном социуме 17 

И. Я. Левяш. Культуротворческий смысл религиозных ценностей 17 

Е. М. Бабосов. Духовно возвышающая человека миссия Православия 
в глобализирующемся мире 24 

М. А. Можейко. Православная духовность и ценностные основания 
восточнославянской культуры 35 

Я. С. Яскевич. Духовно-религиозная память и толерантность 
как факторы консолидации белорусского общества 38 

А. И. Левко. Духовно-культурные основы консолидации 
современного общества в свете христианского  
и научно-философского мировоззрения 43 

М. В. Анцыповіч. Рэлігійны складнік цывілізацыйнага развіцця 48 

И. А. Барсук. Роль христианства в процессе становления 
социокультурной идентичности восточных славян 52 

Н. П. Денисюк. Роль христианских ценностей в консолидации 
современного общества 55 

Е. А. Лагуновская. Роль христианских ценностей в консолидации 
современного белорусского общества 58 

Ю. В. Дедолко. Роль религиозных ценностей в формировании 
социального капитала современного белорусского общества 61 

1.2   Феномен духовности в культуре современного общества: 
социально-антропологическое, эпистемологическое, ценностное 
измерение 65 

А. А. Лазаревич. Научная картина мира и духовные ценности 
в общественном сознании: глобальные тенденции,  
белорусский опыт 65 

Д. И. Широканов. Ценности бытия в философской и религиозной 
интерпретации 69 

Т. И. Адуло. Философские традиции формирования интеллекта и духа 72 

В. Н. Ватыль. Человек на пути исполнения предназначения: вера 77 



4 

В. К. Савченко. Многомерность и плюрализм феномена 
религиозного сознания 80 

А. О. Карасевич. Религиозная вера как психический феномен 84 

Л. М. Злотникова, Т. С. Алексеенко. Противоречия материального 
и духовного в развитии цивилизации 86 

С. З. Семерник. Христианские ценности в свете экономических 
трансформаций современности 89 

Т. В. Зайковская. Роль христианских ценностей в экологизации 
современного белорусского общества 94 

1.3   Святой равноапостольный князь Владимир, 
его историческая и духовная миссия 97 

Л. Е. Земляков. Политико-правовые аспекты статуса князя 
Владимира в период Древней Руси и принятия христианства 97 

Свящ. А. С. Хотеев. 99 

А. Б. Демидов. Устроение государства при князе Владимире 
Святославиче 102 

А. С. Баранова. Роль князя Владимира и его последователей 
в развитии просвещения Древней Руси 105 

Н. И. Мушинский. Крещение Руси: цивилизационный выбор князя 
Владимира в свете современной этики справедливости 109 

И. А. Новицкий. Установление даты кончины великого князя 
Владимира 112 

И. Н. Колядко. Цивилизационный выбор князя Владимира: историко-
философский аспект 121 

1.4   Крещение Руси и роль христианства в становлении 
восточнославянской цивилизации 124 

С. Н. Пушкин. Крещение Руси и формирование славянской 
и евразийской цивилизаций 124 

В. В. Старостенко. Религия и становление религиозного 
права в Древней Руси 127 

Н. Г. Севостьянова. Функциональный статус православной морали 
в культуре восточных славян 130 

О. В. Кирницкий. Феномен Крещения Руси как практика социального 
конструирования 132 

В. А. Теплова. Православие в период разъединения 
Руси (XIII–XV вв.) 135 

М. В. Колинько. Противоречия религиозной коммуникации  
Киевской Руси 138 

Е. А. Хмеленок. Особенности христианизации белорусских земель 141 

Д. М. Зайцев. Зарождение христианского паломничества 
на восточнославянских землях 145 



5 

1.5   Цивилизационный выбор в контексте философии и методологии 
исторического познания 148 

В. И. Чуешов. О некоторых философско-исторических особенностях 
прошлого, настоящего и будущего отечественного  
цивилизационного выбора 148 

А. И. Лойко. Цивилизационный выбор в свете стратегии 
долгосрочных последствий 151 

Б. М. Лепешко. Христианство и исторический процесс: 
был ли прав Петр Чаадаев? 154 

И. М. Клецкова. Проблема цивилизационной идентичности в русской 
философии XIX века 157 

Д. Г. Доброродний. Проблема цивилизационного выбора Беларуси 
в условиях глобализации: социально-философский взгляд 159 

А. А. Романчук. Цивилизационные повороты в исторической судьбе 
белорусского народа 162 

А. П. Елопов. ''Второе Крещение Руси'' и парадигмальные подходы 
к постижению белорусской истории 164 

В. С. Шмаков. Методологические основы концептуализации истории 167 

Л. Е. Лойко. Историческая реконструкция цивилизационного выбора 
в свете методологии школы ''Анналов'' 171 

А. В. Филиппович. Циклы и ритмы философии истории 
Гастона Жоржеля 174 

В. А. Белокрылова. Устная история и ее теоретико-методологическое 
значение в изучении исторической памяти 177 

А. А. Киселёв. Проблема Версальского мирного договора и конфликт 
цивилизаций в творчестве Ф. Конечного 180 

1.6   Православие на исторических перекрестках Восточной Европы 184 

А. Д. Гронский. Православная Церковь и выборы  
в Государственную думу (по материалам газеты ''Наша нива'' за 1907 г.) 184 

В. И. Шимолин. Духовное, национальное и культурное возрождения 
белорусского народа в публикациях белорусских епархиальных  
изданий второй половины ХIХ – начала ХХ века 187 

Г. Э Щеглов. Судьбы культурного наследия Киевской Руси: человек, 
спасавший киевские святыни и памятники в 1920-е годы 190 

Ю. А. Лабынцев. Православный подвижник иеромонах Христофор 
(Сакович) и его почитание в современной Польше 198 

К. В. Шевченко. Возрождение православия в Подкарпатской 
Руси в составе Чехословакии в 1920-е годы 201 

М. Ю. Дронов. Русины из Австро-Венгрии и русское православное 
духовенство: контакты в Северной Америке (конец XIX – начало 
ХХ вв.) 204 

А. Н. Маринченко. Состояние православных общин  
Николаевской области в начале 1959 г. в контексте реализации 
государственной религиозной политики 207 



6 

С. П. Чумак. Христианское основы консолидации современного 
молдавского общества 209 

Раздел 2. ХРИСТИАНСТВО В СИСТЕМЕ ДУХОВНЫХ 
ЦЕННОСТЕЙ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 211 

2.1   Восточнославянский мир и вызовы современности 211 

Н. М. Твердынин. Восточнославянская цивилизация и вызовы научно-
технического прогресса 211 

Н. С. Щёкин. Восточнохристианская цивилизация как феномен 
социального мира 214 

А. В. Слесарев. Современные вызовы церковному единству 
восточнославянского мира 217 

С. М. Алейникова. Мифы и реалии ''Русского мира'' 220 

С. О. Мазур. Проблема взаимодействия церкви и государства 
в контексте современной геополитической ситуации 224 

А. В. Щукин. Взаимодействие религии и права в регулировании 
общественных отношений в Беларуси 227 

В. В. Воронович. Значение православия для эффективной  
профилактики и борьбы с распространением экстремизма в Беларуси 231 

А. А. Исаев. Сотрудничество Русской Православной церкви 
с органами внутренних дел 234 

Е. В. Перепелица. Право как инструмент сохранения национальной 
идентичности 237 

Ю. В. Никулина. Перспективы развития национальных государств 
в условиях глобализации 240 

М. Б. Завадский. Социокультурные аспекты положения молодежи 
в современном мире 244 

2.2   Православная церковь в системе социокультурных 
коммуникаций 249 

И. В. Котляров. Социальные модели современных белорусских 
верующих: социологическое измерение 249 

М. Р. Арпентьева. Социальное служение: христианский идеал 
и практика 257 

П. Ф. Дик. Служение как религиозно-нравственная ценность 
по В. С. Соловьёву 260 

В. В. Шумская. Асноўныя накірункі дзейнасці БПЦ у грамадстве 263 

Н. А. Кутузова. Деятельность религиозных организаций Беларуси 
в области культуры: особенности и проблемы 267 

О. А. Христенко. Диалог христианских конфессий в Республике 
Беларусь 271 

В. А. Одиноченко. Диалог православных и католиков в современной 
Беларуси 274 



7 

Е. Ю. Широков, С. И. Симановский. Роль Русской Православной 
церкви в международных отношениях 277 

В. В. Кудрявцев. Роль христианских ценностей в диалоге культур 280 

А. К. Папцова. Роль православия в культуре гагаузов 283 

О. В. Шубаро. Православный дискурс в контексте взаимоотношений 
религиозной и светской культур 285 

Е. А. Тимощук. Православие, феноменологическая дескрипция 
и цивилизационный выбор в глобальном мире 289 

О. А. Мельник. Поликультурное образовательное пространство 
как условие формирования личности обучающихся 292 

В. В. Гуринович, Н. А. Телюк. Паломничество как форма 
социокультурных коммуникаций 295 

2.3   Образование и духовно-нравственное развитие общества 
на основе синтеза светских и религиозных традиций 298 

А. П. Мядель. Христианская мораль и проблема сохранения 
духовности современного общества 298 

В. Л. Александров. Моральные и религиозные нормы: пространство 
интерпретации 301 

А. И. Осипов. Роль православных традиций и ценностей в духовно-
нравственном воспитании личности 304 

Н. Н. Захожая, О. В. Толкачёва. Реализация духовно-нравственного 
воспитания: от традиции к инновациям 308 

В. В Валейтёнок, М. Я. Мацевич. Православие как ''иная'' форма 
социализации современного человека и духовная лечебница 311 

Р. Н. Шматков. Духовные основы качества восточнославянского 
образования 314 

Г. М. Гогиберидзе. Духовно-нравственное развитие личности  
и общества как поле государственно-конфессионального  
сотрудничества: современные российские социальные практики 317 

В. О. Гусакова. Заветы князя Владимира в духовно-нравственном 
воспитании старшеклассников. К вопросу о формировании духовной 
идентичности 321 

И. А. Шебанова. Сотрудничество высшей школы и церкви 
в форме занятий на базе приходских храмов 324 

И. С. Ипатова. Риторические традиции воспитания веры и любви 327 

Н. Ф. Гребень. Духовность в структуре ценностных ориентаций 
белорусских женщин 331 

В. О. Кондрашова. Духовные ценности современной 
многопоколенной семьи 334 

И. В. Лашук. Специфика межпоколенческих взаимоотношений 
в белорусской семье 337 

С. Н. Островский. О необходимости духовно-нравственного подхода 
к формированию правильного отношения студентов к семейным 
ценностям 340 



8 

М. А. Яниогло. Межкультурное образование в контексте 
профессиональной подготовки специалистов 343 

И. О. Яблочникова, С. Л. Яблочников. Профессиональная  
компетентность – следствие реализации интеллектуальных процессов 347 

Т. М. Смоликова. Трансформация инкультурации личности 
в условиях медиапространства Республики Беларусь 350 

О. Л. Сташкевич. Формирование духовности личности посредством 
изучения житийной литературы 353 

М. Ф. Пухальская. Педагогическая концепция христианских 
ценностей в среднем образовании начала ХХ века 355 

Г. А. Астрога. Праваслаўная асвета ў Заходняй Беларусі  
на прыкладзе стану законавучыцельскай справы (1921–1939 гг.) 358 

Раздел 3. ХРИСТИАНСТВО И РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
КУЛЬТУРЫ 362 

3.1   Роль христианства в формировании философского 
и культурного наследия Беларуси 362 

В. Б. Евароўскі. Уплыў духоўнай спадчыны Кіеўскай Русі  
на фармаванне філасофскай культуры Беларусі эпохі Сярэднявечча 362 

В. А. Максимович. Христианская традиция как системообразующий 
компонент белорусской национальной культуры 365 

О. А. Павловская. Духовно-нравственные аспекты формирования 
национального самосознания белорусского народа 369 

Л. Я. Кулажанка. Хрысціянства і культура: гістарычны і сучасны 
аспекты 376 

В. П. Старжинский, В. В. Цепкало. Белорусская история и культура 
в лицах: проект создания электронного словаря персоналий 379 

С. А. Мякчило. Вклад белорусской академической философской 
школы в становление научно-богословского сотрудничества 381 

3.2   Миссия христианской духовности в становлении мировой 
философской мысли 385 

А. А. Легчилин, Е. А. Гриневич. Христианство и античная философия 385 

П. Г. Мартысюк, Ф. И. Храмцова. От мифа к логосу: генезис 
философского познания 388 

Е. А. Нагорнов. Раннее христианство апостола Павла и социализм 391 

О. В. Оганнисян. Христологические споры александрийской 
и антиохийской богословских школ 394 

А. Н. Спасков. Начала бытия в религиозно-научной ретроспективе 404 

Н. А. Никонович. Онтология символа в религиоведческой системе 
М. Элиаде 407 

3.3   Христианская литература и искусство в духовной жизни 
общества 410 



9 

Е. В. Хомич. Приоритеты эстетического отношения  
к действительности в древнеславянской духовности 410 

Т. Г. Мдивани. Претворение литургических традиций в музыке 
белорусских композиторов: аспекты художественной интерпретации 413 

Г. И. Сорока-Скиба. Песнопения православной церкви в трудах 
отечественных дидаскалов: практический ракурс изучения  
по материалам нотолинейного рукописного Ирмолоя 416 

Л. Л. Щавинская. ''Крестная песнь'' о. Хрисанфа Саковича – особо 
чтимый паралитургический цикл в православной народной  
среде ХIХ–ХХI вв. 419 

Л. А. Цибизова. Человек на пути веры (по Ф. М. Достоевскому 
и В. В. Розанову) 422 

Е. М. Петровичева, С. С. Харитонов. Писатель-народник 
И. Н. Харламов о светском и религиозном элементах  
в народном сознании 423 

М. У. Мікуліч. Творчасць заходнебеларускіх паэтаў-святароў 
як ідэйна-мастацкая сістэма 426 

А. В. Кононова. Экзистенциальный аспект света в живописи 429 

С. М. Слоистов. С. Ноаковский и проблема сохранения  
православного архитектурного наследия Варшавы в 1920 г. 433 



89 

ХРИСТИАНСКИЕ ЦЕННОСТИ В СВЕТЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ТРАНСФОРМАЦИЙ СОВРЕМЕННОСТИ 

С. З. Семерник 

Христианская цивилизация, существующая более двух тысяч лет, на 

протяжении всей истории своего развития испытывала вызовы со стороны 

различных сил (политических, экономических, культурных, социальных), 

нормативность которых не совпадала или выступала прямой 

противоположностью христианским ценностям. На сегодняшний день 

главным вызовом христианской цивилизации выступает тотальная 

экономизация всех сторон общественных отношений, в том числе, 

складывающихся внутри церковной среды. Феномен тотального 

проникновения во все сферы межличностных и социальных отношений 

экономического порядка, подчиняющего себе духовные ориентиры и 

принципы взаимодействия социальных субъектов, зафиксирован сегодня не 

одним десятком исследователей.  

http://vehi.net/berdyaev/sudbache/index.html
http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000352/st000.shtml
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В частности, аналитики фиксируют факт нарастания в обществе 

тенденций, для обозначения сущностных характеристик которых они 

используют такие понятия как «экономизм», «экономоцентризм», 

«оденеживание культуры», «экономический фундаментализм» и тому 

подобную терминологию.  

Данный, все более расширяющийся экономический дискурс, 

стремящийся «означить» все многообразие культурных феноменов, 

продуцируемых обществом, с помощью языка экономической онтологии, 

гносеологии и аксиологии, активно отрицает христианскую нормативность, 

не знающую логики торговых выгод и коммерчески оправданных обменов. 

Чтобы понять причину названной ситуации, необходимо прибегнуть к 

методу исторической реконструкции: именно там, в глубине веков можно 

обнаружить истоки и причины разворачивающейся сегодня ситуации 

противостояния духовных и экономических императивов общественного 

развития. Здесь можно зафиксировать факт исторической эволюции в 

понимании некоторых экономических принципов, выработанных обществом 

еще на ранней стадии собственного существования. Речь идет о феномене 

ростовщичества.   

Еще ветхозаветная нормативность указывала на недопустимость 

взимания процента с ближнего, ограничивая действие подобной 

деятельности кредитополучателем чужаком. В книге «Исход» говорится: 

«Если серебро даешь в долг кому-нибудь из Моего народа, бедняку, который 

с тобой, не требуй от него уплаты, не налагай на него роста» [1, с. 33]. 

Схожие интенции обнаруживаются в греческой философии. 

Аристотель, специально уделивший внимание проблеме ростовщичества, 

обозначил последнюю термином «хрематистика», указав, что данная 

деятельность ничего общего не имеет с экономикой, направленной на 

обеспечение жизненных потребностей домохозяйства. 

Рожденная христианская традиция в этом вопросе поддержала общее 

умонастроение эпохи, наложив запрет на ростовщическую деятельность. 

Однако в рамках христианского вероучения с течением времени можно 

наблюдать тенденцию к смягчению жестких регламентаций относительно 

ростовщичества. Это напрямую связано с трансформацией догматов 

христианской религии, и возникновением в ее русле самостоятельных 

конфессиональных ветвей – православия и католицизма (1054) и 

протестантизма (1517).  

В связи с эти сегодня можно выделить в качестве специфических три 

разновидности христианского отношения к вопросу ростовщичества: 

святоотеческую, существовавшую еще до разделения христианства на 

отдельные ветви, католическую и протестантскую. Генеральной тенденцией 

динамики отношения к ростовщичеству в свете обозначенных 

интерпретаций выступает факт ослабления запретительной роли 

христианской культурной традиции в отношении названного феномена, 

вплоть до полного признания правомерности и даже апологетизации его 
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установлений. 

В частности, в рамках святоотеческой традиции мы находим 

однозначно жесткие, непримиримые высказывания относительно идеи 

накопления богатства путем раздачи имущества или денег в долг под 

проценты. Такие авторы как св. Амвросий Медиоланский, Иоанн Златоуст, 

Василий Великий и другие сравнивали ростовщичество с лихоимством, 

приравнивали его к убийству, колдовству, грабежу и т. д. Словом, видели в 

нем величайший из грехов человека. 

Католичество на начальных этапах своего существования выступило 

восприемником святоотеческого отношения, однако в скором времени стало 

активно пересматривать свои позиции по данному вопросу, делая уступку за 

уступкой, оговаривая специфические условия и ситуации, при которых 

существование ростовщичества считалось бы возможным. Результаты 

данного ослабления духовного противостояния на уровне двух типов 

миропонимания – логики экономических потребностей и логики священных 

императивов – не заставили себя ждать. Собственно в церковной среде 

католической церкви ростовщичество нашло себе прибежище, а 

коммерческие транзакции в виде торговли индульгенциями еще более 

упрочили положение «духа экономизма» в церкви и обществе в целом. 

В данной ситуации рождение протестантизма выглядит почти как 

неизбежность, поскольку половинчатость мер католической церкви, 

вступившей на путь оправдания ценностей, ранее рассматривавшихся не 

иначе как «грех сребролюбия» и активно отрицавшихся, не устраивала все 

более усиливавшееся и активизировавшее свою накопительную 

деятельность и торгово-ремесленную активность «третье сословие».  

Характерно, что лидерами протестантизма, особенно в крайнем 

варианте оправдания всякой коммерческой деятельности и ростовщичества 

(кальвинизм), стали страны восходящего капитализма Англия и 

Нидерланды. Именно туда хлынул поток предпринимателей, 

заинтересованных в освобождении от запретов культуры самых бесчинных 

видов экономической активности. Как отмечают исследователи, 

представители протестантских стран проявляли особое усердие и жестокость 

в деле работорговли, масштабной расправы с «неподходящими» для 

капиталистических транзакций субъектами экономических отношений 

(уничтожение крестьянства), не испытывая при этом особых моральных 

затруднений, поскольку. 

С точки зрения социального уклада общества это означало, что социум 

подготовился к укреплению и развитию капитализма. Капиталистическая 

форма общественных отношений генеральной максимой собственного 

развития предполагает накопление капитала во всех возможных формах его 

существования.  

На сегодняшний день принято различать натурально-вещественный 

капитал, образованный собственностью, имеющую «внутреннюю 

стоимость» (т. е. предметами, могущими быть употребленными для 
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непосредственного удовлетворения нужд-потребностей человека) и 

денежный капитал, имеющий относительную стоимость, которую он 

«овеществляет» в условиях рынка (актах купли-продажи), ростовщических 

практиках и тому подобных транзакциях.  

 Соответственно, способы умножения данных видов капитала также 

разнятся: производительный труд, коммерция, финансовые манипуляции. С 

момента становления мировой хозяйственной системы (конец XIX – начало 

XX века) все большее значение приобретает финансовая форма развития 

капитала, о чем писали на заре ушедшего века классики политэкономической 

мысли (Гильфердинг, Маркс, Ленин и др.).  

Логика развития финансового капитала вступала в еще больший 

антагонизм с нормативностью христианской культуры. Даже протестантские 

идеологемы, возвышающие богатство, но апеллирующие к ценностям 

самоограничения, трудовой аскезы, минимализма в потреблении 

(пуританизм) стали препятствием на пути восхождения капиталистического 

уклад общества, ориентирующегося на денежное накопительство, замену 

всякого культурного знака денежным знаком. 

Общество, избравшее в качестве мерила собственного благополучия 

культ денег, больше не хотело мириться с существованием христианства ни 

в какой его форме. Наилучшим видом мировоззрения для закрепления власти 

финансового капитала является атеизм, как не имеющая основания ни в 

какой трансцендентной, непосредственно не укорененной в 

«посюсторонние» социально-биологические потребности человеческого «я», 

мировоззренческая система.  

Атеизм хорошо сочетается с экономическим язычеством, 

рассматривающим культ денег как естественную норму социального 

взаимодействия: «деньги решают все», «большие деньги делают большую 

политику». Апелляция к язычеству, как архетипически присутствующему в 

глубинах исторической памяти типу общественного сознания, является 

эффектным ходом адептов финансового капитала на пути утверждения своей 

экономизированной логики устроения жизни. Обрядовое язычество, как 

фетишизация церемониальной стороны христианства, не покидало 

христианские страны почти никогда, не только дав жизнь феномену 

«двоеверия», широко описанному в исследовательской литературе по 

проблемам религиозных верований, но и подготовив возможность 

возникновения в смысловом пространстве современного общества иных 

видов язычества.  

Тем не менее, обрядовое язычество, хоть и расставляло не верные 

духовные акценты в деле формирования религиозного мировоззрения, 

однако в целом вполне мирно сосуществовало с христианством. 

Экономическое язычество потребовало отречения от христианских 

принципов. Поскольку «невозможно служить двум господам – Богу и 

маммоне». Для реализации названных принципов была развернута 

масштабная борьба с христианством – от осмеяния и унижения до прямого 
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уничтожения. 

Как некогда ростовщичество – крайний вариант экономической 

пристрастности – считалось зазорным делом, принимать участие в котором 

могли лишь социальные аутсайдеры, культурные маргиналы или иноверцы, 

не могущие претендовать на высокий статус и даже близко не подходившие 

к вершинам социально-политической иерархии, так сегодня носители 

христианских ценностей вытесняются культурой экономического язычества 

на обочину социального существования. Христианские идеалы выдворены 

из ниши коллективных ценностей. Им отведено место индивидуального 

гетто: «хочешь – верь, не хочешь – не верь, это личное дело свободного 

индивидуума».  

В то же время «новое двоеверие» – атеизм в синтезе с экономическим 

язычеством – проявляет себя активно агрессивно, не желая занимать 

нейтральные территории культурных взаимодействий, но последовательно 

выступая на антихристианских позициях. Сам факт существования в 

обществе христианской нормативности сдерживает возможность 

безграничной власти финансового капитала. Финансовые транзакции 

требуют масштабных спекуляций, азарта игры, никак не сопряженными с 

понятиями справедливости распределения, эквивалентного воздаяния за 

меру вложенного труда. Манипуляции на фондовых и валютных биржах, 

порой, приносят своим адептам за несколько дней доход, сопоставимый с 

годовым бюджетом целых государств. Это само по себе обесценивает роль 

производительного труда, требующего профессиональных, витальных и 

временных затрат, порождает эффект колоссального принижения 

человеческого профессионализма, достоинства. Воспетая экономистами 

психология так называемого «хомоэкономикуса» – человека экономического 

– стремящегося минимизируя издержки, максимизировать прибыль, в

предельном своем выражении оборачивается философией «большого 

хапка»: как бы так обогатиться, чтобы при этом не трудиться. Одновременно 

данный «хомоэкономикус» желает, чтобы подобные практики 

рассматривались обществом как вполне нормальные, легитимные. А для 

этого необходимо, чтобы каждый человек стремился поступать подобным 

образом, в принципе не видел в них ничего предосудительного. 

Существование подобного поведения не совместимо с этикой христианства. 

Данные безответственно-гедонистические интенции не могут быть 

санкционированы со стороны христианской культуры. Таким образом, у 

человека и общества сегодня возникает огромный соблазн – осуществить 

обмен христианских норм святости на императивы финансового капитала, 

предлагающего нормы сытости избранных, которым повезло в виртуальных 

играх с финансовым капиталом за счет тотального обнищания многих, 

помноженные на иллюзорную возможность приобщиться к сообществу этих 

«избранных». Какой выбор сделает современное общество? От ответа на этот 

вопрос зависит наше будущее и будущее наших детей.  
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