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ТРАНСФОРМАЦИЯ ИДЕАЛОВ РАННЕГО
ХРИСТИАНСТВА В СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЯХ

ТЕХНОГЕННОГО ОБЩЕСТВА
В статье исследуется трансформация христианских идеалов в базисных ценностях техногенного обще

ства. Отмечается, что одним из значимых факторов становления социокультурных ценностей техногенного
общества является признание важности объективного и предметного знания, раскрывающего сущностное
связи вещей, их природы и законов, в соответствии с которыми могут измениться вещи. Подчеркивается,
что, для того чтобы наука могла совершать прорыв к новым предметным структурам, чтобы она могла си
стематически производить знания, необходимые в будущем, ей нужен принцип самооценки объективной
истины. Обращается внимание на вторую основопологающую ценность современной науки -  ориентацию
на перманентное увеличение объективного знания о мире, требование постоянной новизны как результата
исследования. Прослеживается влияние христианства на становление науки.

Ключевые слова: христианство, социокультурные ценности, техногенное общество, ценностная
парадигма, ценностные ориентации.

Сейчас вряд ли возможно полностью и с должной основательностью охарактеризовать
современный этап эволюции техногенного общества: необходима историческая дистанция.
Очень важно отчетливо определить содержание предыдущего развития. Одним из важнейших
системообразующих факторов культурно-мировоззренческих установок техногенного общества
являются ценности, сформированные в контексте христианского отношения к обществу. Именно
с момента доминирования христианства как стабильного религиозно-культурного фактора пред
ставление о необратимости эволюции социума становится достоянием европейской культуры,
трансформировавшись впоследствии в идею прогресса. Христианство, трактуя историю как
линейный процесс, придает социальному развитию человеческое измерение. Со временем по
нятие прогресса в техногенном обществе наделяется несколько иным смыслом: прогресса не
духовного, а, в первую очередь, технологического, закрепляющего ценность инноваций [1, с. 114].

Такое понимание прогресса, являясь доминирующим в техногенной культуре, порождает
всевозможные утопические проекты светлого будущего. «Если бессмысленная идея «прогресса»
и имеет какой-нибудь смысл, то, несомненно, только в области технического умения», пишет
В. Зомбарт [2, с. 252].

В раннехристианских идеалах закладываются основания особого понимания человека,
созданного по образу и подобию Бога, наделённого свободой и разумом, рассматриваемого
как творца. Разуму человека придаётся высокий статус [3, с. 552]. При помощи разума человек
способен разгадать и постичь тайну божественного творения, выражающуюся прежде всего в
расшифровке законов мироздания. Эту раннехристианскую установку необходимо зафиксировать
особо: целью познания как раз и считалось первоначально разгадывание плана божественного
творения, реализованного в мире. Убеждённость в возможности постижения законов, по кото
рым творился мир, и стала той основой, на которой зародилась современная наука [4, с. 162]*
Правда, в техногенном обществе происходит своеобразная аберрация этой раннехристанской
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установки -  теперь наука ставит своей целью расшифровку уже не законов природы, а пытается
конструировать геном человека, не задумываясь о последствиях такого «наукотворчества».

Трактовка человека и природы, основывающаяся на христианском представлении о разнопо-
рядковости их онтологического статуса, стала основой особого рода системы базовых ценностей,
одним из системообразующих элементов которой является положение об уникальности каждой
личности, реализующей себя через целенаправленное изменение окружающей действительности.
Бытие человека рассматривается как однократный акт. В аксиосфере техногенного общества про
исходит трансформация этих ценностных установок раннего христианства в установку успешной
самореализации человека в мире и, прежде всего, в материальной сфере.

С особым пониманием деятельности и предназначения человека тесно связан ещё один
важный аспект ценностных и мировоззренческих ориентаций техногенного общества: рас
смотрение природы как упорядоченного, закономерно устроенного поля, в котором человек,
открыв естественные законы, способен реализовать свою власть над внеш ними процессами и
объектами, поставить их под свой контроль.

Надо только изобрести технологию , чтобы искусственно модифицировать природный
процесс и поставить его на службу человеку, и тогда природа сможет удовлетворить челове
ческие потребности во всё увеличивающихся масштабах. Эти установки такж е уходят своими
истоками в идеалы раннего христианства. Согласимся со следующим, на наш взгляд, вполне
обоснованным замечанием П.П. Гайденко: «Сегодня довольно широкое распространение полу
чила точка зрения, согласно которой именно христианское отношение к природе как к объекту
господства со стороны человека леж ит в основе как новоевропейской науки, так и выросшей
на ее базе современной техногенной цивилизации» [4, с. 161].

Что же касается предшествующих религий, то в них мы не встретим подобных представле
ний о природе. Природа понимается в этих религиях как живой организм, в который органично
встроен человек, но не как обезличенное предметное поле, управляемое объективными зако
нами. Поэтому вряд ли возможно говорить о целенаправленном преобразовании окружающей
действительности в обществах, ориентированных на восприятие природы как эманации бога
или богов. Само понятие закона природы, отличного от законов, которые регулируют соци
альную жизнь, было нехарактерно для традиционных религий.

Одним из значимых факторов становления социокультурных ценностей техногенного общества
является признание важности объективного и предметного знания, раскрывающего сущностные
связи вещей, их природы и законов, в соответствии с которыми могут изменяться вещи. Это ценност
ное положение, истоки которого уходят в раннее христианство, переосмысливается в аксиосфере
техногенного общества и трансформируется на установку роста и систематического приобретения
новых знаний, и их практического применения в производстве или повседневной жизни.

Существенно и то, что эти знания лишь в будущем, часто на принципиально иных этапах
развития общ ества были востребованными для массового практического внедрения. Иначе го
воря, чтобы наука могла соверш ать прорыв к новым предметным структурам, чтобы она могла
систематически производить знания, необходимые в будущем, ей нужен принцип самооценки
объективной истины. Этот принцип, во многом сформулированный христиански ориентиро
ванными мыслителями, представляет собой фундаментальную ценность современной науки.
М.М. Косарева фиксирует лю бопытный факт: «Парадокс научной револю ции состоял в том,
что те, кто внёс в неё наибольший вклад (в основном это научные новаторы от Коперника до
Ньютона) были наиболее консервативны в своих религиозных и философских взглядах» [5, с. 9].

Второй основополагаю щ ей ценностью  современной науки вы ступает ориентация на
перманентное увеличение объективного знания о мире, требование постоянной новизны как
результата исследования. Г. Гийом по этому поводу говорит следующее: «Наука основана на
интуитивном понимании того, что видимый мир говорит о скрытых вещах, которые он от
ражает, но на которые не похож» [6, с. 7]. Такой подход в понимании научного познания как
постоянного процесса был заложен средневековыми философами, пытавш имися рационально
обосновать и углубить догматы христианства. Бородич по этому поводу пишет следующее:
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«Средневековая философия переосмысливает античное воззрение на место человека в мире. Он
больше не рассматривается как жестко включенное в космические связи существо» [7, с. 110].

Таким образом, человеческая экзистенциальная проблематика смысложизненных ценностей
и идеалов, исходных ориентиров мироотношения, актуализированных христианством, задаёт
предметную направленность рационального познания, рельефно проявившегося в Новое время
и получившего своё завершение в техногенном обществе. В реальной истории науки формиро
вание механистической картины мира в значительной степени сопрягалось с определёнными
(религиозными) ценностными установками и, даже больше того, стимулировалось ими [8, с. 51].
В ценностной системе техногенного общества особая значимость отводится научной рациональ
ности, преобладает сциентистский взгляд на мир. Такие воззрения, создающие уверенность в
том, что человек способен, контролируя внешние обстоятельства, на основах рациональности и
науки не только обустроить природу, но и социальную жизнь, имплицитно были выведены акси
ологией техногенного общества как своеобразный парафраз христианского провиденционализма.
Приоритетный статус науки органично связан с ценностью инноваций, творчества, с ценностью
развития и прогресса. В культуре техногенного общества эти ценности, прежде всего, обращены
к техническому прогрессу и социальным переменам, к которым приводят новые технологии. Но в
античности инновации и перемены никогда не считались ценностью. Тем более самоценностью.
В античном обществе ценилась не трансформация человеческого бытия, а его воспроизводство,
не новации, а традиции, подражание героям мифов, которые служили эталонами поведения и
действия, и необходимо было снова и снова воссоздавать жизнь по образцу этих идеалов.

В техногенном обществе подобное понимание деятельности превалирует. Оно распростра
няется не только на природные, но и на социальные объекты, которые становятся предметами
социальных технологий. Правда, как показало время, такая стратегия несёт в себе кроме поло
жительных, также и множество отрицательных результатов, которые первоначально не плани
ровались и не просматривались.

Успех преобразующей деятельности, приводящей к позитивным для человека результатам и
социальному прогрессу, увязывается в техногенной аксиологии с ценностью науки, которая не
только открывает объективные законы природы, но также дает « способы преобразования природ
ных объектов. Предпосылкой такого выбора является фундаментальная ценностная ориентация
на новизну, которая принимается в качестве базовой в техногенной культуре.

Если н аука-это  интеллектуальная культурно-историческая деятельность человека, то анализ
научной рациональности и научного знания является комплексным, междисциплинарным ис
следованием, предусматривающим синтез различных видов и форм знаний и духовности. Уже
стало очевидным, что пришло время иначе посмотреть на науку и чётко осознать тот факт, что
не только определённые пути и методы развития науки предполагают выбор соответствующих
ценностных ориентиров, но и сама научная деятельность должна быть детерминирована этими
ориентирами, чего, к сожалению, не просматривается в науке техногенного общества. Хотя эти
аксиологические установки достаточно легко прояснить. Р. Арон называет базовыми следующие
ценности: «Только те ценности касаются всех индивидов сообщества, посредством которых
человек возвышается над животным началом и эгоизмом жизни» [9, с. 85].

С точки зрения рациональных установок техногенного общества наука существует как спец
ифическая сфера реализации человеческого стремления к познанию себя и окружающего мира.
Она является продуктом миропонимания, основанного, прежде всего, на христианских представ
лениях, гносеологически ориентированных на постижение Творца через его творение при помощи
разума [ 10, с. 213 ]. Можно констатировать, что ценность преобразующей, креативной деятельности
присуща христианской религии. В языческих культах такой установки не было. Важно подчеркнуть,
что наука не просто дает знания, которые затем реализуются в технологиях. Не менее значимым
является то, что через систему образования наука формирует особые состояния человеческого со
знания -  мировоззренческие образцы, опирающиеся на ее достижения (научная картина мира), и
логику рассуждения, ориентированную на доказательство и обоснование знаний. В контексте про
блем, стоящих перед техногенным обществом, в современной науке важное значение приобретает
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этическая составляющая, очерчивающая актуальное поле взаимодействия и диалога христианских
аксиологических установок и базисных ценностей техногенного общества.

Христианские идеалы являются важнейшей составляющей социокультурной матрицы со
временного общества, которая продолжает оказывать влияние на индивидуальное и коллективное
сознание, на личностную и национальную идентификацию. Экспликацию и глубинный анализ
христианской аксиологии в современной научной рациональности необходимо оценивать как
один из необходимых культурогенных подходов в изучении динамики научного знания [6, с. 126].
Трансформация идеалов раннего христианства в социокультурных ценностях техногенного обще
ства была обусловлена изменением различных социальных установок: тенденциями, связанными с
глобализацией, внутренней эволюцией техногенного общества, изменениями на личностном уровне
существования. М. Вебер по этому поводу пишет следующее: «В мире реальной действительности
религиозная этика в силу неизбежных компромиссов претерпевала различные изменения. С давних
пор она служила рациональным экономическим целям...» [11, с. 239].

В сущности, эти установки, общие для людей, принадлежащих одному аксиологическому про
странству, выражают способ осмысления ими своего общественного и индивидуального бытия,
воплощают тот смысл, который они придают своей деятельности. «Ведь ясно, что традиция -
единственная демократия, прошедшая сквозь века», -  таков взгляд Г.К. Честертона на проблему
культурной преемственности [12, с. 546]. Именно смыслообразующие и ценностные компоненты
христианских идеалов входят в фокус той целостности, которую мы называем социокультурными
ценностями техногенного общества. Они создаются и закрепляются в процессе создания, трансля
ции и воспроизводства базовых ценностей этого социума. Если определять ценностную парадигму
как структуру, обеспечивающую целостность техногенного общества на конкретном временном
отрезке, которая характеризуется общими способами решения смысложизненных задач, то в ка
честве главных её функций следует рассматривать именно интеграционную и аксиологическую,
которые являются интерпретацией идеалов раннего христианства. Смена базовых ценностей -  это,
прежде всего, смещение смыслов, а уже потом выдвижение аксиологических новаций, вытеснение
и замещение элементов старой ценностной системы элементами новой. Не отвечающие новым
социокультурным обстоятельствам и новым жизненным задачам людей ценностные установки
уходят в небытие. Изменения в базовых ценностях при смене аксиологических парадигм осмыс
ливаются и напряженно переживаются субъектами смыслополагания. Такое явление характерно в
данный момент и для техногенного общества, в котором происходит, пока на теоретическом уровне,
переосмысление социокультурных акцентов и попытка построения новой иерархии аксиосферы.
Ч.С. Кирвель видит этот процесс следующим образом: «.. .будущее не является простой экстрапо
ляцией сегодняшних норм и традиций. Может случиться так, что культурные достижения и опыт
предшествующих поколений, сегодня признанные «несовременными», как раз и окажутся в числе
наиболее перспективных на новом витке исторического развития» [13, с. 108]. В этом сложном
процессе, на наш взгляд, и дальше значительную роль будут играть христианские идеалы.
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The transformation of Christian ideals in sociocultural values of technogenic society is investigated in the
article. It is pointed out, that the science needs the principle of self-estimation of the objective truth for break
through to new subjects, and to be able to produce new subjects systematically. We pay attention to one more
basic value of the modem science -  the orientation to permanent spread of the objective knowledge about the
world, and the requirement of novelty in research results. We consider the role of Christianity in the develop
ment of science.
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