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Человечеством сделано много открытий и достижений в области научно-
технического прогресса, но стало ли оно более справедливым и гуманным, сумели 
ли люди подняться над своими узкими национальными, конфессиональными, 
групповыми, личными интересами для разрешения конфликтов различного рода, 
исчезло ли насилие человека над человеком, человека над природой? Что про-
исходит в сегодняшнем мире с самим человеком, его мировоззрением, его цен-
ностными установками? Означает ли прогресс общества одновременно установ-
ление справедливости и развитие личности? Кем сознает себя человек в начале 
XXI в.? Что несет в своей глобализации для человека и общества информаци-
онное общество? 

Идеи гуманизма и справедливости прошли сложный исторический путь, 
в каждую эпоху наполняясь все новым содержанием. Это развивающийся фено-
мен культуры, сложное и многогранное социальное явление, в современных усло-
виях границы этих понятий значительно расширились. Они понимаются как опре-
деленный образ жизнедеятельности человека, сочетающие нравственные и право-
вые начала, общечеловеческие ценности, искусство жить в мире непохожих людей 
и идей. Неотъемлемыми компонентами стали также такие политические ценности, 
как свобода и демократия, гражданское общество и правовое государство, меж-
религиозный диалог и уважение к различным культурным и религиозным тра-
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дициям. Во все времена идеи гуманизма, справедливости, общего блага, духов-
ности были двигателями нравственного прогресса. 

Сегодня эти проблемы вышли на авансцену идеологических и политических 
дискуссий современности, во многом именно вокруг них центрируется совре-
менная социальная значимость деятельности религиозных организаций и роль ре-
лигии в различных сферах общественной жизни. 

В данном ряду находится и «взаимодействие светской и духовной науки, ин-
теллектуальных и богословских кругов направлено на поддержку идейного мно-
гообразия и плюрализма мнений, изучение и пропаганду традиционных ценно-
стей и богатого духовного наследия» [3]. Справедливость сегодня является ключе-
вой точкой всех политических и социальных дискурсов: не случайно главная 
мечта россиян — мечта о справедливости (См. [5]). 

В качестве глобального механизма социальной регуляции более справедли-
вая политика, а также опора на духовно-нравственные и религиозные ценности 
способны изменять социальные отношения, создавая определенные условия жиз-
ни, более адекватные интересам человека и общества, вырабатывать механизмы 
согласования частных и общих интересов и разрешать противоречия и конфликты 
посредством согласия; а реализация интересов людей непосредственно связана 
с нравственно-гуманистическими и религиозными ценностями, которые опре-
деляют степень дозволенного в политических средствах и методах для достижения 
целей властвующей элиты: «без ценностей, заложенных в христианстве и других 
мировых религиях, без формировавшихся тысячелетиями норм морали и нрав-
ственности люди неизбежно утратят человеческое достоинство. И мы считаем 
естественным и правильным эти ценности отстаивать» [2]. 

В XXI в. сложившаяся на протяжении тысячелетий система ценностей и сте-
реотипов уже не в состоянии в полной мере обеспечить существование и про-
гресс человеческой цивилизации, претерпевая серьезные изменения в условиях 
глобализации. Процесс секуляризации, являясь следствием объективных зако-
номерностей развития общества, привел к утрате сознания высшего духовного 
начала, сконцентрированного в религиозной вере. В качестве доминирующих 
ценностных ориентаций стали утверждаться чисто утилитарные и прагматические 
ценности: внимание стало уделяться в основном физическому благополучию 
и накоплению материальных благ, ушло понимание более тонкого, более высо-
кого смысла жизни, чем накопление материальных благ. На этом делается ак-
цент в концептуальных рамках «общества потребления», нацеленного на удов-
летворение самых причудливых материальных запросов, и одновременно, — 
на расширение потребления на основе формирования все новых и новых матери-
альных потребностей. На основе всеобщую связь между потреблением и произ-
водством было предложено понятие «Мир Каталога», который рассчитан на че-
ловека, живущего по принципу совершения все новых и новых покупок. 

Практически ничем не ограниченные процессы оборота информации, денег, 
товаров и услуг в качестве их наиболее выраженного проявления представляет 
«Глобальный каталог», ставший уже не только способом осуществления власти 
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транснациональных корпораций и связанных с ними реальных политических 
сил, но и опосредующий собой все социально-экономические, духовные и меж-
личностные связи современного мира, составляя его основную «religio», в смысле 
соединения людей с высшим началом, которое сегодня выступает в форме кон-
сюмеризма (См.: [7]) (1). 

Современные технологические коммуникации, подобные социальным сетям, 
не признают ни границ, ни законов, ни авторитетов — ничего, что могло бы через 
правительства или религии защитить общество и отдельного человека от разру-
шительного влияния «Глобального каталога». 

В действительности «Мир Каталога», якобы расширяющий свободу выбора 
до практически неограниченных пределов, на деле становится мощным средством 
принуждения к выбору [1]. Речь идет о транснациональной экономической, по-
литической и интеллектуальной элите, создающей свою собственную реальность, 
несовместимую с ценностями эпохи Просвещения с ее рационализмом, а, наобо-
рот, разрушающая рациональность, опору на разум и общепринятые мораль 
и духовные ценности, и ведущей к асоциальному поведению, к распространению 
вульгарно-чувственной культуры, гедонистическому образу жизни, а, следова-
тельно, к нравственному кризису личности и общества; люди становятся более 
управляемы, их выступления против подобных явлений выражаются в таких 
протестных формах, которые безопасны для этих элит. В конечном счете это мо-
жет привести к своего рода «теократии потребления» во главе со «жрецами» [7]. 

В качестве доминирующих ценностных ориентаций утверждаются чисто ути-
литарные и прагматические ценности. Внимание стало уделяться в основном фи-
зическому благополучию и накоплению материальных благ. Сегодня акцент дела-
ется на лозунге: «никакой морали, кроме морали денег». Как справедливо замечает 
А.С. Панарин в своем труде «Стратегическая нестабильность в XXI веке», со-
временный индивидуалист «либо слишком изнежен и неврастеничен, чтобы вы-
держать столкновение с реальностью, и предпочитает мигрировать в виртуально-
наркотические миры „вечного детства“, либо вооружаться философией супер-
мена, которому „все позволено“. Если эти супермены в самом деле начинают 
задавать тон в гражданском обществе, то последнее обретает неоязыческие, ми-
литаристские и фашизоидные черты» [6. С. 546—547]. 

СМИ навязывают унификацию мыслей, чувств и состояний, что особенно 
влияет на молодежь, т.е. происходит нивелировка личности, идет процесс направ-
ленной манипуляции с целью расширения и создания искусственных потребно-
стей: человек должен стремиться к удовольствию и избегать неприятного. Но по-
рабощенный потреблением человек не способен к самостоятельному мышлению, 
суждениям и поступкам. Гедонистически понятая жизнь оказывается во власти 
инстинктов и теряет подлинное содержание. Представление о жизни как о зем-
ном рае на основе денег и материальных благ, наполненной только приятными 
и радостными ощущениями, заведомо не соответствует действительности (вспом-
ним Будду Гаутаму и его учение о страдании), и на деле человек часто теряет спо-
собность быть счастливым. Нормативно-ценностные и целеполагающие функции 
морали опасно ослаблены и не выступают в качестве мотиватора повседневной 
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деятельности людей: в лице современной морали общество уже не имеет интег-
рирующего начала, пронизывающего его структурную целостность и наклады-
вающую на все свою оценку. Она представляет собой некий набор ценностей, 
не способных придать ей единый системополагающий смысл, определенность 
и устойчивость. 

Подтверждением данного тезиса являются данные исследования ИС РАН. 
Согласно ему на недопустимость игнорирования моральных норм на пути дости-
жения успеха указали более двух третей респондентов (70%), тогда как на воз-
можность переступить через них указала менее чем треть (30%). Доля респон-
дентов, допускающих нарушение моральных норм, чуть ниже в православной 
группе, однако в целом различия между группами здесь несущественны. При этом 
даже вера в Бога не исключает необязательность исполнения моральных норм 
(29% верующих готовы переступать ради успеха в жизни через моральные нор-
мы и принципы, среди неверующих таковых 35%) [8. С. 175]. 

Известно, что духовные ценности, как духовное ядро культуры общества, 
выступают как внутренний катализатор, способный многократно усилить действие 
тех или иных общественных сил, как вектор, указывающий направление проис-
ходящих изменений и позволяющий усмотреть проекты будущего в настоящем. 

Аксиологические основания являются ключевыми при решении различного 
рода проблем общественного развития, в том числе глобальных проблем совре-
менности, не только потому, что позволяют осознавать мир во имя человека и его 
потребностей, но и в связи с тем, что открывают возможность изменить самого 
субъекта активности и творчества, предостерегая его от безответственных, раз-
рушительных, деструктивных действий. 

Существующая же духовная культура и новые современные ценности имеют 
в своей основе нравственный релятивизм и убеждение, что абсолютные нравст-
венные ценности не более чем относительны, что нет ничего истинного, как и нет 
ничего ложного. Получается, что мы располагаем лишь ситуативной этикой 
с утверждением, что все этичное сегодня не обязательно будет этичным завтра. 
В условиях практически неограниченной духовной свободы, лишенной сознания 
ответственности перед кем-либо, преклонение перед материальными потребно-
стями привело к острому моральному и духовному кризису, несмотря на доста-
точно высокий материальный уровень и относительное социальное благополучие. 
Патриарх Кирилл настаивает, что «люди стремятся „раскрепостить“ себя вплоть 
до полной вседозволенности и начинают поклоняться чувственным наслаждени-
ям, потребительству, эгоизму. А если на пути достижения этих целей возникают 
проблемы, то их можно решать, с позиций такого мировоззрения, практически 
любыми средствами и способами. И мы видим, как мир захлестнули преступность, 
большие и малые войны, как почти ничего не стоит в наш „просвещенный“ век 
человеческая жизнь...» [10]. 

По поводу этого стали бить тревогу ученые-социологи уже с середины про-
шлого века, указывая, что все это говорит о духовном кризисе социума, где обес-
ценены нравственные императивы и утрачен авторитет и влияние традиционных 
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социальных институтов — например, церкви и христианских ценностей, о кри-
зисе нравственной инстанции, из которой исходили непреложные запреты, а также 
о деформации самого религиозного сознания [13] (2). 

Можно сказать, что отличительной чертой современных духовных ценностей 
в западном мире является возникновение принципиально новой формы религи-
озности, максимально приемлемой в сегодняшнем «обществе потребления» [11. 
C. 48—53]. Речь идет о так называемом «возрождении религии» в виде много-
численных нетрадиционных религий, отличающихся синкретизмом и универса-
лизмом, пристальным вниманием к восточным мистическим культам и специ-
фической духовной практике. Это касается прежде всего такого явления, как «Ре-
лигии Нового Века» («Нью-Эйдж») — собирательное понятие всех конфессио-
нальных новообразований. 

Новая религиозность выступает и в других самых разнообразных формах: 
это может быть «возвращение к истокам», т.е. реальное включение в конфессио-
нальную общность, к которой человек ранее принадлежал лишь формально 
(по рождению), принятие иного вероисповедания (из числа традиционных или 
новых) в результате самостоятельного духовного поиска либо создание собст-
венной системы религиозных воззрений, в том числе так называемых «полити-
ческих гражданских религий», служащих сакрализации современных государ-
ственных институтов и связанных с ними политических понятий Запада. Еще 
в 1960-е гг. американские социологи зафиксировали возникновение в США специ-
фической секулярной гражданской квазирелигии со своими символами, ритуа-
лами и традициями, которая была призвана обеспечить «божественную легитим-
ность» политическим институтам страны и путем сакрализации таких понятий, 
как «свобода», «демократия» и «права человека», объединить все американское 
общество на интерконфессиональной основе. Подобная квазирелигиозная система 
допускает предельный плюрализм частных форм религиозной жизни. Свобода 
мировоззренческого выбора ведет к росту религиозного многообразия, которое 
может принимать формы, часто весьма далекие от стремления обрести подлинную 
религиозную веру. Наблюдается тенденция заменить существующие религиозные 
системы новой синтетической идеологией, которая должна сочетать в себе как 
религиозные, так и нерелигиозные компоненты, постоянное стремление к фор-
мированию некоей универсальной «суперрелигии», способной примирить про-
тиворечия существующих религиозных систем и установить всеобщую духовную 
гармонию. 

Духовные искания, выходящие за традиционные конфессиональные рамки, 
существовали всегда, но в настоящее время последствия новой нетрадиционной 
религиозности оказались настолько пугающими, что вызвало тревогу среди мно-
гих ученых, общественных деятелей, простых граждан, которые стали говорить 
о необходимости вовлечения традиционной церкви в публичную жизнь и актив-
ного ее участия в обсуждении и решении нравственных проблем общества, ибо 
только традиционные религиозные институты, по их мнению, могут не только 
сыграть важную роль в сфере общественной морали и сохранения общечелове-
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ческих духовно-нравственных ценностей, имеющих гуманистическое значение, 
но и выступить как ценностнообразующая мировоззренческая система. 

Серьезный духовный кризис сопровождается кризисом идентичности. Если 
европейские государства укрепляли свою власть в качестве гаранта естественных 
прав индивида, опираясь на рациональные начала, мировоззренческий плюра-
лизм, принцип терпимости, а светская культура утверждалась за счет ценностей 
гражданских, политических, правовых, оттеснив ценности религиозные, то в ус-
ловиях современности социальная реальность в европейской цивилизации карди-
нально меняется, происходит глубокое переосмысление роли и места религии, 
религиозных ценностей (христианских) в общественно-государственном про-
странстве и в сфере политики. Принцип толерантности, на котором был основан 
в западных странах мировоззренческий плюрализм, раньше использовался про-
тив монопольного положения церкви с ее строгими нравственными требованиями. 
Эпоха Просвещения также выдвигала принцип терпимости, но он был основан 
на прочных моральных убеждениях и на общепринятых представлениях об общем 
благе, всегда предполагавшие оценочную позицию. В условиях глобализации 
крайнее разнообразие мировоззренческих систем привело к утверждению такого 
нравственного плюрализма, который исключает признанное всеми понимание 
греха, порока или справедливости. В этих условиях толерантность теряет свое тра-
диционное понимание и оборачивается полной нейтральностью [12]. 

Сегодня государству противостоит не церковь, а «мир неограниченных ин-
дивидуальных свобод», с одной стороны, и этнический партикуляризм — с другой, 
подрывающие цивилизационную целостность европейского общества и размыва-
ющие те основы, на которых создавались его гражданские структуры. Таким обра-
зом, речь идет также о кризисе культурно-религиозной и культурно-исторической 
самобытности, духовных ценностей и национальных традиции. 

Данный кризис ощущается как угрозы социальной стабильности российского 
общества. Показателем пример с отношением россиян к соотношению свободы 
личностного самовыражения и религиозных чувств. По данным ВЦИОМ, наши 
сограждане ставят чувства верующих превыше свободы слова. Большинство рес-
пондентов (68%) убеждены — всем гражданам необходимо руководствоваться 
в первую очередь принципами политкорректности и вежливости, а не правом 
на свободу слова. Обратного мнения придерживаются 27% опрошенных (39% сре-
ди 18—24-летних, 37% среди малообразованных, 37% среди неверующих). Две 
трети россиян (67%) также полагают, что создатели художественных произве-
дений (книг, картин, кинолент) не должны своими творениями как-либо задевать 
чувства верующих. Данную точку зрения существенно чаще разделяют предста-
вители старшего поколения (77% старше 60 лет), последователи православия (70%) 
и других религий (71%), нежели молодежь (53% от 18 до 24 лет) и атеисты (57%). 
Напротив, 28% говорят о главенстве свободы самовыражения и считают любые 
ограничения для деятелей культуры и искусства недопустимыми [9]. 

Духовно-нравственные ценности при всех различиях исторических типов мо-
рали и религии предполагают некую общую модель, согласно которой человек 
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строит свое поведение, т.е. подчеркивается ценностная ориентация социальных 
мотивов человеческой деятельности. Но исторически эта модель должна обладать 
четкой национально-культурной идентичностью, содержанием которой выступает 
тип исторического, социокультурного, политического развития общества, нацио-
нальные традиции и религиозная культура. 

Наша страна вынуждена осваивать новые стороны социального бытия, из-
менения общего духовного климата, роль духовно-нравственной опоры в россий-
ском обществе пытается взять на себя религия, церковь, поскольку «нарушение 
баланса в формуле „культура—цивилизация“ является причиной возникновения 
различных кризисов — социального, политического, экологического — точкой же 
синтеза в ней является религия. Пока общество сохраняет духовный потенциал, 
цивилизация жизнеспособна» [4]. 

Все это говорит о том, что идет переосмысление западных ценностей обще-
ства потребления, в процессе которого может возникнуть возможность найти 
пути выхода из нравственного кризиса, в котором оказалась и наша страна. Уже 
сегодня идут дискуссии о поисках новых рациональных путей перехода к тра-
диционным фундаментальным общечеловеческим ценностям, как религиозным, 
так и светским, причем особую значимость приобретают такие ценности, как спра-
ведливость, свобода, демократия, доброта, порядочность, уважение к вере, форми-
руются иные представления о смысле жизни человека, о перспективах развития 
нашего общества в условиях глобализации. 

Современный кризис морали и духовно-нравственных ценностей выражает 
нечто большее, чем кризисы в экономике, финансовых структурах, в социально-
политической и других сферах общества, он вызывает усиление таких тенденций, 
которые разрушительны для цивилизации и культуры вообще, поэтому ученые, 
политические деятели, общественные и гуманистические, экологические и др. ор-
ганизации призывают к выработке концептуального нового понимания общече-
ловеческих духовных ценностей, их переосмысления в условиях глобализации. 

Вот почему стоит важная задача перед человечеством, политическими дея-
телями, учеными найти такие механизмы созидания будущего общества и чело-
века, которые, опираясь на лучшее в прошлом, будут не разрушать, а обновлять, 
не сужать, а раздвигать сферу духовно-нравственной жизни, используя и опираясь 
на созданные веками архетипы сознания и поведения. Конечно, пока еще эти 
идеи остаются на уровне благих пожеланий, отнюдь, на наш взгляд, не лишен-
ных смысла. 

ПРИМЕЧАНИЯ 

 (1) Стоит отметить, что подобные концепции начали возникать в западном обществознании 
с 70-х гг. прошлого столетия, описывая ценностную трансформацию социальности и че-
ловека. Параллельно происходила теоретическая рефлексия  новых форм религиозно-
сти и религиозных практик. 

 (2) См. об этом подробнее в книге врача и социолога Рудольфа Аффеманна «Больное об-
щество. Симптомы. Диагноз. Терапия», в которой он исследует эти явления в европей-
ском обществе [13]. 
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