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ЦЕННОСТНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ АНТРОПОЛОГИЧЕСКИХ  

УЧЕНИЙ МИРОВЫХ РЕЛИГИЙ 

 

Высшим этапом духовного развития человечества являются 

мировые религии, выразившие универсальные ценности. 

Созданные в учениях универсалистских религий антрополо-

гические представления отразили историко-культурное своеобразие 

развития основных цивилизаций человечества, существенно 

повлияли на формирование их духовных основ, стали важнейшим 

компонентом мировой культуры. 

В общей характеристике христианского антропологического 

учения важно отметить его интроспективность, обращенность к 

любому человеку вне зависимости от его социальной, культурной, 

этнической принадлежности. Персонализм, обращенность к 

личности, внутреннему миру, сердцу человека, является одной из 

ключевых черт христианства. Душа, индивидуально-личностная 

основа человека рассматриваются как совершенное творение Бога. 

Христианство придало особенное значение духовным аспектам 

человеческой жизни, выработало представление о «внутреннем 

человеке». Христианские формы духовной жизни стимулировали 

проявление человеческой индивидуальности в ее тонких, 

нравственно-психологических измерениях. Христианство 

фактически создало европейскую личность, характеризующуюся 

активной внутренней жизнью, сложной нравственно-

психологической динамикой, стремлением к духовному 

совершенствованию. Христианской системе ценностей свойствен 

идеал посвящения, служения, жертвенности, который нашел яркое 

воплощение в монашеской традиции.  

Православная антропология формировалась под влиянием таких 
особенностей восточного христианства, как традиционность, 
приоритет исторически сложившихся ценностей и установок, 
соборность, стремление к единодушию, единомыслию, 
направленность на общее дело, совместный духовный результат. В 
основе православной антропологии лежит учение об 
обожествлении как внутреннем благодатном действии 
божественных энергий в человеке, преобразующем его духовную и 
телесную природу. И дух, и тело подвижника пронизаны высшими 
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энергиями. Православию присущи аскетизм, различные формы 
самоограничения, включая посты, особый молитвенный и духовно-
нравственный опыт. В православной традиции создан идеал 
ровного, самоконтролируемого, сосредоточенного молитвенного 
состояния, высоко ценится путь самоуничижения, «нищеты 
духовной». Для православного сознания характерны сердечность, 
сочувственность, развитие духовно-эстетических идеалов.  

В католических интерпретациях христианского 
антропологического учения акцент сделан на социальную 
проблематику, этику, психологию. Для традиций католического 
благочестия характерны особенная чувствительность и 
эмоциональность. Религиозному опыту католиков присуща яркая 
образность. Существенным стало влияние католической 
духовности на становление и развитие западной культуры, 
европейской и американской литературы, искусства, философии.  

К важным аспектам протестантской антропологии следует 
отнести сакрализацию повседневности. Религиозная мотивация 
распространяется на будничную жизнь христианина в ее 
профессиональных, семейных, дружеских, образовательных, 
карьерных и других измерениях. В протестантском понимании 
сущность христианства заключается в вере – интегральном 
феномене, охватывающем не только возвышенные, но и обычные 
проявления человеческой жизни. В протестантском сознании не 
проводится четкое разграничение между светским и религиозным, 
мирским и церковным, повседневные отношения воспринимаются 
как выполнение религиозных обязанностей и форма служения Богу. 
В протестантской традиции особенное значение придается 
индивидуальному религиозному опыту. Протестанты 
ориентированы на активное религиозное самопроявление, 
проповедническую и миссионерскую деятельность. Им 
свойственно соблюдение установленной нормативной системы, 
строгое отношение к личным обязательствам. В целом 
протестантская традиция пронизана духом буржуазной 
серьезности, ответственности. В протестантской традиции 
преобладает харизматический тип лидерства. Демократические 
тенденции протестантизма существенно повлияли на социально-
политическое развитие западного мира в Новое и новейшее время, 
обусловили выработку концепций прав личности, провозглашение 
веротерпимости и свободы совести. В протестантских странах 
впервые был реализован принцип отделения церкви от государства, 
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установился приоритет гражданских ценностей. Лидеры 
Реформации провозглашали законным и богоугодным стремление к 
достижению успеха, богатства, высокого социального статуса, их 
учения способствовали созданию атмосферы экономической и 
политической конкуренции. Под влиянием протестантских учений 
сформировались такие ценностные измерения буржуазного 
сознания, как прагматичность и практицизм, утилитаризм и 
меркантилизм, внимание к повседневности и приоритетное 
значение частной, семейной жизни, дидактизм.  

В антропологическом учении буддизма соединились 
универсалистские тенденции и оригинальный нравственный и 
психологический опыт, накопленный индийской цивилизацией. 
Буддийское учение способно преодолевать социальные, 
этнические, культурные и гендерные перегородки. Буддизм явился 
одним из первых учений, обращенных к человеку как таковому и 
подчеркнувших перспективность человеческого бытия, 
возможность достижения просветленного, высшего состояния, 
превосходящего все земные формы существования. Буддизму как 
ценностной системе свойственны конкретность, обращенность к 
определенному человеку, способность дать ответы на 
психологические и нравственные запросы людей, живущих в 
различных социальных и культурных условиях. Буддийская 
традиция развивалась в контексте древнеиндийской культуры, 
опираясь на ее ценности, идеи и представления. В учении 
основателя буддизма нашли выражение такие характерные черты 
индийской культуры, как толерантность, гуманность, открытость, 
готовность взаимодействовать с другими культурами. Миролюбие 
и неконфликтность буддистов стали своеобразным мировым 
эталоном гуманности и милосердия.  

В максимальной степени в буддийской традиции воплощены 
присущие индийской ментальности психологизм, внимание к 
психологическим измерениям человеческой жизни, 
сосредоточенность на интроспекции, глубоком анализе и 
моделировании состояний психики. Психологические понятия 
стали языком описания мира древнеиндийской культуры. Для 
индийских учений характерна практическая ориентация, в 
частности получили распространение разнообразные психо-
техники, приемы сознательного изменения психики, например 
различные виды йоги.  

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



В соответствии с антропологическими установками индийской 
культуры буддизм дает высокую оценку потенциалу человека, 
который рассматривается как единственное существо, способное к 
духовному саморазвитию. Достижение нирваны, высшего 
духовного состояния, определяется как основная цель буддистов, а 
основатель буддизма выступает как идеал духовного совершенства. 
В буддийском учении в острой форме ставится проблема 
несовершенства земного бытия, реализуется характерная для 
индийской духовности мироотрицающая установка. Как и в других 
индийских учениях, в буддийских доктринах видимый, причинно 
обусловленный мир (сансара) оценивается как неистинная, 
иллюзорная, пораженная злом и несовершенством форма. Одним из 
основных буддийских концептов стала духкха (страдание), которая 
рассматривается как ключевая характеристика существования в 
мире сансары.  

Как одна из отличительных черт буддийской традиции 
трактуется доктрина анатмана (не-душа), утверждающая 
несуществование устойчивой личностной основы человека. 
Буддийское учение говорит о влитости индивидуального 
существования в целостное бытие космоса, о переселении в новые 
формы в результате разнообразных перевоплощений 
(реинкарнаций). Характер этих новых воплощений регулируется 
законом кармы. Фактически буддийское учение отрицает 
возможность бытия стабильной, субстанциональной личности. Сам 
человек рассматривается как динамическое существо, находящееся 
в процессе постоянных, мгновенных изменений, совокупность 
моментальных состояний, возникающих в ходе соединения 
разнообразных дхарм (тела, чувствительности, сознания, речи, 
кармических факторов).  

В традиции мусульманской мысли человек рассматривается как 
творение и наместник Бога на Земле, предназначенный для 
претворения в жизнь Его планов, обязан вести жизнь по заветам 
Бога. Наиболее ценимыми качествами считаются послушание, 
самоотдача, жертвенность. Решающую роль в спасении играют 
послушание, богобоязненность, выполнение своего 
предначертания. В суннитском исламе нет представления о 
посредниках, промежуточных инстанциях между Аллахом и 
мусульманином. Существенное место в мусульманской 

антропологии занимает принцип эгалитаризма, равенства 
мусульман, проектируется совместное участие в выработке 
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решений и ответственность. Мусульманское учение требует 
жертвенности и самоотдачи для торжества своей религии, имеет 
практический характер, направлено на активное регулирование 
повседневных сторон жизни правоверных. В целом в исламском 
обществе делается акцент на религиозном обрамлении обыденных 
сторон жизни. Труд, брак, семья трактуются как значительные 
ценности, имеющие религиозный смысл.  
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