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Никто не может служить двум господам: 
ибо или одного будет ненавидеть, 
а другого любить; 
или одному станет усердствовать, 
а о другом нерадеть 

Евангелие от Матфея 6:24 
 
Основной вопрос современного межцивилизационного диалога — вопрос о ценностях. 

Особую остроту он приобретает в контексте глобализационных процессов, затрагивающих 
все более широкие слои населения во всем мире. Глобализация влияет на весь мир и от-
дельные страны и регионы, на все человеческое сообщество и на конкретных людей; она 
затрагивает политику, экономику, мораль, право, науку, искусство, образование и культу-
ру. Не обходит она и медицину. Ведь болезнь не развиваются сами по себе, а только в про-
цессе взаимодействия человека с окружающей средой [1]. Общее здоровье ВОЗ определяет 
как состояние человека, у которого не только отсутствуют болезни или физические недо-
статки, но имеется полное физическое, душевное и социальное благополучие. Интеграль-
ным показателем психического здоровья является динамическая адаптация человека в со-
циуме, которая в настоящее время находится под угрозой из-за глобализации и связанной с 
ней разрушением устоявшихся моральных принципов. Но, пожалуй, только религия сего-
дня последовательно сопротивляется отчаянному натиску глобализации, защищая в нерав-
ном бою те ценности, которые считает основополагающими и которым глобализация бро-
сает вызов. Религия способна противопоставить идеологии глобализма систему духовно-
нравственных ориентиров, основанную на многовековом опыте поколений [2]. 

Противостоят друг другу люди, вдохновляющиеся религиозным идеалом и те, чье ми-
ровоззрение сформировано секулярным гуманизмом. Стержень идеологии глобализма — 
гуманистическое представление об абсолютном достоинстве человека и наличии универ-
сальных «общечеловеческих» ценностей. Однако под последним понимаются не только 
духовно-нравственные установки, являющиеся общими для всех религий и равно обяза-
тельные и для нерелигиозных людей («не убий», «не укради» и т.д.), но и многие спорные 
с религиозной точки зрения идеи, укорененные в либерально-гуманистической морали, в 
частности, утверждение о праве каждой личности на свой образ жизни, простирающемся 
настолько далеко, насколько это не нанесет ущерба другим. Единственным ограничителем 
свободы человека, с точки зрения гуманистической морали, является свобода других лю-
дей. В религиозной традиции существует представление об абсолютном, богоустановлен-
ном, нравственном законе, и об отклонении от него, именуемое грехом. Истинная свобода 
для верующего — не вседозволенность, но освобождение от греха, преодоление в себе то-
го, что препятствует духовному совершенствованию. Секулярное, светское, антицерковное 
направление современного гуманизма очевидно. Гуманистическая идеология приобретает 
все более яркие черты воинствующего секуляризма. Молодежь воспитывается на пред-
ставлении о том, что мы живем в «постхристианскую» эпоху, что религия — удел пожи-
лых, безнадежно отставших от жизни. 

Ряд политологов, историков и философов основывают свои теории на представлении о 
либерализации как образе мышления и жизни, пришедшем на смену традиционному рели-
гиозному укладу. Историософия американского ученого Френсиса Фукуяма основана на 
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учении Гегеля о конце истории и национальной идее «последнего человека». Фукуяма рас-
сматривает религию как препятствие всеобщему торжеству демократического либерализ-
ма и построения мирового государства без границ: «Современное образование… освобож-
дает людей от приверженности традиции и авторитету… незачем рисковать жизнью ради 
какой-то великой цели…» Фукуяма с удовлетворением пишет, что религия «изгнана… из 
политической жизни европейцев…вера просто проходит, как любая стадия подросткового 
развития» [Цит. по Илларион, 2010]. 

Реальность свидетельствует о том, что для миллионов землян вера является созна-
тельным выбором, определяющим жизненную позицию. Религиозный этап в развитии че-
ловечества не пройден, вера способна вдохновлять людей и в наши дни. Речь идет не о 
преемственности ценностей в их историческом развитии, а о противостоянии, доходящем 
иногда до политических, религиозных и военных конфликтов. 

Существует несколько вариантов религиозного ответа на вызов тоталитарного либе-
рализма и воинствующего секуляризма. Наиболее радикальны представители крайних 
направлений ислама, объявившие джихад западной «постхристианской» цивилизации. До тех 
пор пока Запад будет претендовать на всемирную мировоззренческую монополию, позицио-
нируя свои стандарты как безальтернативные и обязательные для всего мира и всех народов, 
дамоклов меч терроризма будет продолжать висеть над всей западной цивилизацией. 

Другой вариант ответа — попытка приспособить саму религию к современным либе-
ральным стандартам. 

Третий вариант — попытка вступить в мирный диалог для достижения баланса между 
либерально-демократической моделью западного общественного устройства и религиоз-
ным жизненным укладом. Этот путь избрали христианские Церкви, остающиеся верными 
традициям: Римско-Католическая, Православная, представители некоторых нехристиан-
ских религий — иудаизма, буддизма и умеренного ислама. Понимание необходимости 
диалога с церквами и религиозными общинами ширится и в кругах политиков либерально-
демократической ориентации, приходящих к осознанию конфликтогенности ситуации. 
Пример — Европейский Союз, являющийся по своей мировоззренческой сути секулярным 
сверхгосударством, построенном на гуманистических принципах, унаследованных от Эпо-
хи Просвещения. «Универсальные ценности», на которых строится Союз, вдохновлены 
культурным, религиозным и гуманистическим наследием Европы [2]. 

Римско-Католическая и Православная Церкви обладают широкими возможностями 
для ведения такого диалога на высоком интеллектуальном уровне. Обе настаивают на при-
оритете религиозных ценностей над интересами земной жизни человека. Церковь не отри-
цает общечеловеческих ценностей, но вкладывает в них иное содержание. Именно в этом 
заключается суть противостояния между двумя гуманизмами — религиозным и атеистиче-
ским, церковным и светским, традиционным и либеральным [2]. 

В религиозной традиции понятие достоинства и свободы человека вытекают из пред-
ставления о его божественном происхождении. От человека требуется добровольный и со-
знательный отказ от греха и направленность свободной воли к справедливости. Именно в 
свободной реализации человеком богоподобности и заключается по христианскому веро-
учению наивысшее достоинство человека. В гуманизме понятие ответственности тоже 
наличествует, но при отсутствии абсолютной нравственной нормы этот принцип означает 
лишь ограничение свободы одного человека свободой других людей. Конечная цель атеи-
стического гуманизма — освобождение человека от любых внешних ограничений его сво-
боды, в том числе от нравственных норм, которые навязываются обществом и государ-
ством. Абсолютная свобода человека содержит негативный и разрушительный потенциал, 
реализуемый, если действия человека не детерминированы абсолютной нравственной 
нормой, а его устремления и инстинкты не подчинены духовному идеалу. В 1946 г. 
Н. Бердяев писал: «Гуманизм, а значит и достоинство человека, могут быть возрождены лишь 
из религиозной глубины… Достоинство человека предполагает существование Бога» [1]. 
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Во всех традиционных религиях существует представление о браке как богоустановленном 
союзе мужчины и женщины. После второй мировой войны «сексуальная революция» и вспыш-
ка феминистских движений привели к радикальной трансформации семейной и половой этики. 
Началась лавинообразная либерализация законодательства в области морали, продолжающаяся 
до сих пор. Подвергнут поруганию тезис о единственности и нерасторжимости брачного сою-
за. Нанесен мощный удар по традиционному представлению о праве каждого человека, в том 
числе не рожденного младенца, на жизнь. Было «научно» обосновано «планирование семьи» и 
широкое внедрение контрацептивов как защита «репродуктивных прав» женщины. 

Борьба за права сексуальных меньшинств везде происходит по одному сценарию. Сна-
чала призывают к толерантности, затем добиваются легализации гомосексуализма на зако-
нодательном уровне. Далее следует борьба за полное равноправие между гомо- и гетеросек-
суальными связями и за признание однополого союза равноценным, со всеми вытекающими 
отсюда последствиями. Наконец добиваются права на усыновление и воспитание детей. По-
ка еще не дана официальная санкция на совращение малолетних, но работа идет. 

Все больше людей приходят к пониманию того, что последствия сексуальной револю-
ции, обернувшиеся беспредельным демографическим кризисом, оказались катастрофиче-
скими и ужасающими для всей западной цивилизации. 

В христианской традиции владыкой жизни и смерти признается Бог. Православная 
церковь считает самоубийство тяжким грехом, а эвтаназию приравнивает к самоубийству 
или убийству, в зависимости от того принимает ли в ней участие сам пациент. Церковь до-
пускает прекращение дорогостоящих, опасных, экстраординарных или соразмерных ожи-
даемому результату медицинских процедур, поскольку в таком случае нет намерения при-
нести смерть, есть только признание невозможности помешать ей. Согласно религиозному 
представлению, закрепленному многовековой традицией, задачей врача является лечение 
болезней и сохранение жизни, а не ее пресечение. 

Мы живем в перевернутом мире, где шкала ценностей опрокинута, где добро названо 
злом, и зло добром, жизнь смертью и смерть жизнью. Ценности, основанные на религиоз-
ном идеале, остающиеся традиционными для большинства людей на земной шаре, подвер-
гаются систематическому поруганию, а новые моральные нормы, не укорененные в тради-
ции и противоречащие самому человеческому естеству, внедряются в массы. Чума воин-
ствующего безбожия и либерализма поразила миллиарды людей. Всеобщая переоценка 
ценностей грозит глобальным межцивилизационным конфликтом, если эпидемия либера-
лизма охватит новые регионы мира [2]. 
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Изучить данную тему подтолкнул мастер-класс по изготовлению народной куклы-
травницы. На первый взгляд — необычное и даже захватывающее обучение рукоделию, ко-

 

 

 


