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десяти фрагментов. С целью контроля работы студентов по формированию портфолио 
обычно устанавливаются промежуточный и конечный сроки его предоставления. 

В современном гуманитарном университетском образовании портфолио должно 
приобретать все большее значение в качестве альтернативы традиционным способам 
обучения и традиционным формам оценки знаний студента. Это форма развития 
мыслительных навыков, позволяющая проследить прогресс студента, реальное его 
движение в процессе углубления в изучаемый материал. 

Самостоятельная работа студентов во всех ее формах ориентирована на иссле-
довательские начала, на проблемное обучение. Сложность данного вида учебной 
деятельности требует тщательной ее организации и четкого управления ею. Учиты-
вая возрастающую роль информационных и коммуникативных технологий в обуче-
нии, преподавание в университетах должно быть ориентировано на возрастание роли 
самостоятельной учебной и исследовательской деятельности студентов. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 
ПОТЕНЦИАЛА ЦЕРКВИ В РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА 
В. К. Борецкая 

Гомельский государственный технический университет  
имени П. О. Сухого, Беларусь 

В условиях трансформации современного общества Беларусь предстает как по-
ликонфессиональная страна, особая роль в становлении и развитии которой принад-
лежит как восточной, православной, так и западной, католической цивилизации. Мно-
гообразная деятельность Русской православной и Римско-католической церквей на-
правленная на гармонизацию взаимодействия личности и общества, возрождение ду-
ховно-нравственных начал получила признание и одобрение у широкого круга обще-
ственности. На этом фоне естественными выглядят контакты представителей тради-
ционных для Беларуси конфессий с государством с целью разрешения злободневных 
проблем в социальной сфере. В документах социальных учений православия и като-
личества не дается четкого определения способов и форм сотрудничества, но перечис-
ляются области социального обустройства, где помощь церкви может быть полезна 
для решения конкретных злободневных проблем современного общества. 

Сегодня обе церкви призывают христиан к активному участию в общественной 
жизни, изменению социального порядка в соответствии с нормами справедливости, 
опираясь на личностные духовные и моральные способности при неустанном внут-
реннем духовном росте. Решение социального вопроса на фоне экономического и 
финансового кризиса, когда для межличностных и социальных отношений все более 
характерным становится прагматизм, по мнению папы Бенедикта XVI, невозможно 
без евангельской миссии церкви [1, с. 9]. В обращении к делегатам XII епископального 
синода «Слово Божье в жизни и миссии Церкви», папа акцентирует внимание на пони-
мание и реализацию самого процесса евангелизации, который не должен походить на 
«церковную колонизацию», с целью привлечения в лоно церкви других [1, с. 13]. Это 
должно быть служение этому миру, которое будет способствовать преодолению пре-
град и барьеров между людьми, народами, политическими общностями. Следует 
подчеркнуть, что, выражая заботу о духовном и об экономическом развитии совре-
менного общества, Русская Православная и Римско-католическая церкви признают 
значимую роль государства в определении пути общественного развития [2, т. 1, с. 402], 
[3, с. 49–50]. В Пастырской Конституции II Ватиканского собора отмечается, что госу-
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дарство должно направлять усилия «всех граждан для достижения общего блага, но не 
механически или с помощью тирании, а, прежде всего, как моральная сила, опираю-
щаяся на свободу, осознавая тяжесть принятого на себя обязательства» [4, с. 602]. Ин-
дивидуальные инициативы или конкуренция в решении социальных проблем не бу-
дут содействовать в полной мере прогрессивному формированию общества. Именно 
государство должно устанавливать цели общественного развития, определять модели 
социально-экономического развития и пути их реализации, а также координировать 
участие и взаимодействие всех, кто заинтересован в полноценном как духовном, так 
и экономическом развитии общества. Церковь, исходя из реализации принципов хри-
стианского персонализма и гуманизма, должна проявлять инициативу при решении 
определенных социальных задач через привлечение волонтерского потенциала ве-
рующих-мирян, развитие и укрепление культуры меценатства в обществе. С одной 
стороны, это будет способствовать возрастанию ответственности как отдельного 
гражданина, так и общества в целом, за социальные процессы, происходящие в госу-
дарстве. С другой – содействовать реализации программ, обозначенных в социально-
экономической модели развития государственного обустройства. 

Признание согласовывающей роли государства в определении конкретных форм 
церковно-государственного взаимодействия не должно обозначать принуждения церк-
ви или использование ее потенциала недобросовестными чиновниками, с целью сня-
тия с себя ответственности за выполнение социальных программ. Равно как использо-
вание финансового потенциала государства или государственных учреждений для реа-
лизации амбициозных планов отдельных священнослужителей или приходских об-
щин. Помощь государства церкви должна проявляться не в предоставлении субсидий в 
денежном эквиваленте, а в льготном налогообложении или освобождении от налогов 
религиозных организаций, занимающихся реализацией конкретных социальных про-
грамм, предоставлении юридической консультации, в помощи со стороны админист-
ративных структур и должностных лиц в оформлении соответствующей документации 
для благотворительных проектов и т. д. Церковно-государственное взаимодействие не 
должно переродиться в орудие манипуляции как со стороны церковных иерархов, так 
и со стороны представителей административных органов власти, поэтому и сегодня 
как никогда востребовано осознание принципа религиозно-политического дуализма, т. 
е. размежевания религиозной и политической сферы. 

Имея богатый опыт социального служения, РПЦ и РКЦ активно включаются в 
решение злободневных проблем общества, оказывая, таким образом, государству 
помощь в формировании духовно-нравственной культуры. Основными направления-
ми их служения обществу являются участие в процессе воспитания детей и молоде-
жи, помощь в организации ухода за тяжелобольными, «духовное окормление» и по-
мощь в нравственном исправлении осужденных, оказание материальной и духовной 
помощи незащищенным слоям населения, укрепление института семьи, помощь 
многодетным семьям, детским домам и детям-инвалидам и т. д. 

Подытоживая, следует отметить, что целью церковно-государственного взаимо-
действия при соблюдении принципа религиозно-политического дуализма, является 
помощь церкви государству в решении социальных проблем. Русская православная и 
Римско-католическая церкви в современном белорусском обществе не являются чуже-
родными или периферийными социальными институтами, а представляют собой 
мощный имманентный фактор стабильного социального развития, исходя из прису-
щих им духовно-нравственных приоритетов. Использование социально-практического 
и морально-нравственного потенциала церквей в социальной политике государства 
будет способствовать улучшению нравственного состояния общества, укреплению ин-
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ститута семьи, развитию позиции гражданского самосознания у населения и ответст-
венности за будущее страны. 
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«Мы живем на рубеже двух миров: оттого особая тягость, затруднительность 
жизни мыслящих людей. Старые убеждения, все прошедшее миросозерцание потря-
сены – но они дороги сердцу. Новые убеждения, многообъемлющие и великие, не 
успели еще принести плода; первые листья, почки пророчат могучие цветы, но этих 
цветов нет, и они чужды сердцу. Множество людей осталось без прошедших убежде-
ний и без настоящих. Другие механически спутали долю того и другого и погрузи-
лись в печальные сумерки. Люди внешние предаются в таком случае ежедневной 
суете; люди созерцательные – страдают: во что бы то ни стало ищут примирения, по-
тому что с внутренним раздором, без краеугольного камня нравственному бытию че-
ловек не может жить». 

Автор этих строк А. И. Герцен, и с момента их появления прошло больше ста 
лет, между тем звучат они и сегодня более чем современно. В разные времена разные 
человеческие сообщества, целые народы неоднократно оказывались в противоречи-
вых положениях, требующих избирательного предпочтения одних ценностей и отка-
за от других. 

Изменения, происходящие в наше время, лишь кажутся изолированными одно 
от другого. Понять, что с нами происходит сегодня можно лишь в том случае, когда 
понятна суть того, что с нами уже произошло. 

Сегодняшние изменения в нашей общественной и производственной жизни 
протекают с огромной скоростью, а значит, меняется и наша личная жизнь. 

Промышленная революция не только перераспределила людей, усилив приток 
рабочей силы в города – на фабрики, заводы и учреждения, изменились семейные 
отношения. Семьи стали меньше. Вместо многочисленных семейств, появились 
лишь семейные ячейки. Семья потеряла свой вес, и многие ее функции взяло на себя 
государство. Однообразная модель ушла в прошлое. Сейчас два и даже три брака 
становятся правилом. Многие представители молодежи предпочитают не оформлять 
свой брак, но жить вместе. Очень многие считают предпочтительным вовсе не же-
ниться и не выходить замуж. Люди в большинстве своем находятся вне дома. Проис-
ходит некая реконструкция общества и радикальные изменения человеческой приро-
ды. Конечно, необремененный семейными узами индивид может больше посвятить 
себя работе, но не обернется ли это в будущем демографической бедой. 

Необходимы новые принципы во всем: в развитии техники, производства, чело-
веческих отношений. Массовая форма производства уже является отсталой формой. 
Самые передовые предприятия уже не производят большого количества однородной 




