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Аннотация. Работа посвящена проблеме моральным аспектам и возрождению православной 
жертвенности для формирования духовного общества. Подробно исследуются такие понятия как 
духовность, культурно-нравственные и моральные ценности, а также христианскую жертвенность в 
жизни человека. Активизировались дискуссии за последнее время в научной среде о сущности, форме и 
содержании такого социального феномена как «общественная мораль». Деградация морали и 
нравственности принимаются в извращенных и масштабных формах, с откровенным развращением 
молодежи через телевидение и шоу-бизнесом. Насущной задачей человечества и ученых становится 
выработка определенных нравственных критериев и раскрытие основных принципов функционирования 
общественного морального сознания. 
Показано стремление как можно глубже и всесторонне рассмотреть индивида и процессов, 
происходящих в современном мире. 
Ключевые слова: человек, цивилизация, мораль, духовность, православная жертвенность. 
 

Анотація. Робота присвячена проблемі моральним аспектам і відродженню православної жертовності 
для формування духовного суспільства. Детально досліджуються такі поняття як духовність, 
культурно-моральні та моральні цінності, а також християнську жертовність в житті людини. 
Активізувалися дискусії за останній час в науковому середовищі про сутність, форму та зміст такого 
соціального феномену як «суспільна мораль». Деградація моралі і моральності приймаються в збочених і 
масштабних формах, з відвертим розбещенням молоді через телебачення і шоу-бізнесом. Нагальним 
завданням людства і вчених стає вироблення певних моральних критеріїв і розкриття основних 
принципів функціонування громадського моральної свідомості. 
Показано прагнення якомога глибше і всебічно розглянути індивіда і процесів, що відбуваються в 
сучасному світі. 
Ключові слова: людина, цивілізація, мораль, духовність, православна жертовність. 
 

Summary. Work is devoted a problem to moral aspects and revival of orthodox sacrifice for formation of a 
spiritual society. Such concepts as spirituality, cultural-moral and moral values, and also Christian sacrifice in 
human life are in detail investigated. Discussions in the scientific environment about essence, form and content 
of such social phenomenon as «public morals» became more active lately. Degradation of morals and morals 
are accepted in the perverted and scale forms, with frank depravity of youth through television and show 
business. Development of certain moral criteria and disclosing of main principles of functioning of public moral 
consciousness becomes an essential problem of mankind and scientists. Discussions in the scientific environment 
about essence, form and content of such social phenomenon as «public morals» became more active lately. 
Degradation of morals and morals are accepted in the perverted and scale forms, with frank depravity of youth 
through television and show business. Development of certain moral criteria and disclosing of main principles of 
functioning of public moral consciousness becomes an essential problem of mankind and scientists. At the 
beginning of a civilisation, the person has made many great opening, inventions and has lifted it on a high step 
of development, there were new technologies. Constant getting of food and all that accompanied it and 
reproached escalating of quantity of material assets, strengthened the individual in correctness of the selected 
way. It is destructive material requirements when they prevail over spiritual operate and are directed against it. 
The modern person aspires to achievement of advantage in everything, and its any activity is directed on 
satisfaction of material assets. Egoism and individualism has accustomed it not to make a reasonable choice, 
and to defend the point of view and desires to push together with opinions of others. For construction of the 
desirable future, it is necessary to change valuable system and to pay attention to the spiritual. Our society is 
generated in the tideway of orthodox Christian values, and the victim means voluntary refusal, renunciation in 
favour of whom or something and self-sacrifice. Gets a word "victim" in the modern world a negative and 
humiliating shade, it is not fashionable, not prestigiously, it is destiny "weak" and "offended", but not the mighty 
of this world. The person who is enjoying life to the full, and not considered with anybody and nor with what, on 
a way to achievement of the purpose "master of his own live" is extolled as opposition in public morals. When 
you love someone more than itself there are no doubts, it is necessary to renounce the interests and convenience 
for the sake of the blessing of darling. In the Universal world harmony dominates. When creation destruction is 
in the balance, generating and disappearing constantly pass each other, forming the general natural 
development of the objective World. Lives in it material, spiritual need and they act in unity, supplementing each 
other. If the beauty is removed from material assets there is a process to an overabundance and a warp in their 
distribution. To search for ways of the approach and mastering by beauty the person is not tired. The aspiration 
is shown as it is possible more deeply and to consider comprehensively secrets of the individual and the 
processes occurring in the modern world. 
Keywords: human, civilization, morality, spirituality, оrthodox sacrifice. 

 

Актуальность. Необходимость исследования обусловлена осмыслением проблемы моральных аспектов 
и возрождение православной жертвенности для формирования духовного общества. 
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Цель работы. Определить и раскрыть особенности понятий духовности, культурно-нравственных и 
моральных ценностей, а также христианскую жертвенность в жизни человека. 

Практическая значимость. Осмыслить ключевые категории как духовность и православную 
жертвенность с точки зрения Священного Писания. 

Научные исследования. В данной статье исследуется духовность, совесть, культурно-нравственные и 
моральные ценности, а также христианская жертвенность индивида в современном обществе. 

Задачи. Рассматриваются наиболее важные вопросы по достижению высокой духовности, морали, 
нравственности и поведению человека в цивилизационном мире. 

Научная новизна состоит в том, что продемонстрирована значимость исследований понятий 
«духовность» и «христианскую жертвенность» с точки зрения Священного Писания, а также дано 
осмысление, позволяющее глубоко их раскрыть. 

В современном цивилизационном мире сформировалась идеология потребления и культ материального 
благополучия. Средствами массовой информации в подрастающем поколении культивируется сознание, 
основанное на принципе угождения своим желаниям. Целью стремлений человека пытаются поставить 
личные интересы и материальные потребности. Для того, чтобы внушать обществу культ потребления, 
маркетологам всего мира удобно прививать ему стремление к гедонизму - этической позиции, 
утверждающей наслаждение как высшее благо и критерий человеческого поведения, сводящей к нему все 
разнообразие ценностей. 

За последнее время в научной среде активизировались дискуссии о сущности, форме и содержание 
такого социального феномена, как «общественная мораль». Очевидно, что это является реакцией на 
деградацию морали и нравственности в стране и мире, принимающей особенно извращенные и масштабные 
формы, с откровенным развращением молодежи телевидением и шоу-бизнесом. Поэтому насущной задачей 
человечества и ученых становится выработка определенных нравственных критериев и раскрытие 
основных принципов функционирования общественного морального сознания. 

Ступенью к проективному мышлению считается растущая мощь объективного познания, создавая 
новые вселенные, выходя за пределы существующих, а знания перейдут в возможность иного бытия. 
Превращается наука в технологии, становясь непосредственной производительной силой. Узнает о 
свойствах наночастиц человек в процессе инженерно-конструкторской проработки, создавая из них новые 
материалы. 

Особое значение приобретают сегодня философские практики, формируются техносреды и 
виртуальные миры. Вступление человечества в информационный век, роль общих идей и концептов не 
падает, а возрастает. Решать метафизическую задачу должны создатели компьютерных игр, а виртуальный 
мирок содержит в себе свойства «мировости», «универсности», образуя специфический предмет и заботу 
философии. Быстро увеличиваются масштабы таких «мирков». 

Основой технического построения и программного обеспечения является философская матрица. 
Житейскими нуждами в пище, жилье, передвижении, в борьбе с врагами занималась раньше техника и 

была она утилитарной. Общими вопросами мироздания занималась философия и она не в силах изменить: 
сущностями, универсалиями, природой пространства, времени и остается абстрактной. Наступает пора их 
сближения. Мощь техники распространяется на фундаментальные свойства мироздания, а философия 
получает возможность действенно определять и менять эти качества. Техника не уходит от философии, а 
встречается с ней у корней бытия, считаясь привилегией метафизики. Технософия и софиотехника - 
перспектива нового синтеза философии и техники, теоретически мыслит и практически утверждает их в 
альтернативных видах материи, жизни и разума [6]. 

Переставая быть мышлением об основах, целях и смыслах мироздания, она становится анализом 
философских текстов прошлого, а отступление - реформаторская и трансформаторская утрата. Разрастание 
технических средств выступает для человечества большими потерями, некоторые корпорации неспособны 
определить общественный смысл того, что они производят. Образовался вакуум, где гуманистика не хочет, 
а техника заполнить не может. Имеет параллель возникшая пустота в высокоразвитой цивилизации и будет 
глобальный кризис не в сфере материальных, а гуманитарных ценностей. 

На постоянное функционирование личность обречена в системе «мир - человек». 
Совокупностью всех форм представляет собой мир и перед ним индивид выступает как объективная 

реальность в сложном сочетании видимого и невидимого, осязаемого и обоняемого, тайного и немо 
«смотрящего» на него. 

С момента проникновения и подчинения мира своей сущности, человек изменял и преобразовывал его 
с целью улучшения среды обитания и приспособления «к самому себе». Проявляет личность невероятное 
упорство, терпение и стремление к тому, чтобы мир ей служил. Индивид постепенно учился подчинять его, 
путем освоения простейших предметов. В первобытные орудия труда превращались дерево, кость, куски 
камня, вулканическое стекло и другие вещи. Растирать, и измельчать растительную пищу, очищать кору, 
снимать шкуру животного, и колоть орехи можно было ручным рубилом овальной, дисковидной или 
треугольной формы длиною 15-20 см и более. Пригодны они для различных видов человеческой 
деятельности и это был каменный век палеолита.  

Начала личность создавать сложные орудия труда, состоящие из нескольких элементов: топоры, 
мотыги копья и обрабатывать дерево. 

Необходимость требовала от индивида изменения среды и условий обитания в сторону улучшения. 
Выбирая путь их совершенствования, человек открывал эстетические законы. 
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Результатом создания лука стало изобретение сверления, по сути - первое техническое сложное орудие. 
Проявлением умственных способностей, острой наблюдательностью и техническим опытом 
сопровождалось изготовление лука [1]. 

Лук позволил передавать движение и его преобразовывать. Удалялась личность от животного с 
помощью лука в безопасное место на расстояние полета стрелы, и достигал птиц летящих над землей. 
Превратилось обратно-поступательное движение лука в сверлильное приспособление. Имея одну 
орудийную деятельность людей, человек приступил к струнным музыкальным инструментам и 
материально-духовному производственному освоению мира [3]. 

Путем постоянного стремления индивида к улучшению орудий труда шло духовное освоение мира. За 
пределы стереотипности, повторяемости орудий труда, ставили в состояние творчества и освоения 
эстетических законов, меняющиеся условия жизни и развивающиеся его потребности. Подвергались орудия 
труда многократным модернизациям, связанные с открытием новых материалов, технологий и постоянного 
совершенствования. 

Из истории развития личности видно, что она должна была в первобытном обществе прибегнуть к 
таким специальным средствам, как рычаги, деревянные катки и клинья. Прообразом колеса стали 
деревянные катки, которые подкладывались под тяжелые стволы деревьев, лодки, камни при их 
перетаскивании с одного места на другое. Заставило это сдвинуть историю с мертвой точки и мчаться во 
много раз быстрее. Целую эпоху в жизни человечества представляло собой любое изобретение [4]. 

Немало великих открытий и изобретений сделал индивид на заре цивилизации, и подняло его на 
высокую ступень развития, появлялись новые технологии. 

Благодаря технической цивилизации личность оказалась в заоблачной выси, вооружилась не только 
созидательными, но и разрушительными возможностями. Последнее волнует её, так как она подвинула себя 
к краю, где нет жизни [6]. 

Развивала в человеке материально-производственная деятельность то, что служило удовлетворению его 
потребностей. Укрепляло индивида в правильности избранного пути постоянное добывание пищи и всего 
того, что этому сопутствовало и ускоряло наращивание количества материальных ценностей. Данный 
процесс верный, так как физическое здоровье личности, её жизнедеятельность зависит от степени 
обеспеченности материальных потребностей и «хлеба насущного» [5]. 

Губительная опасность лежит здесь для человека, а уровень роста их не безграничен. Разрушительно 
действуют материальные ценности, когда они преобладают над духовными и направлены против него. 
Стремятся к военно-политическому и экономическому «контролю» над странами со слабой экономикой, 
государства с мощным военно-промышленным потенциалом. Существует проблема как концентрация 
материальных ценностей в руках небольшой кучки людей, а нищета и голод господствует во многих 
странах. 

Нарушение дисбаланса между материальными и духовными ценностями, является грозным 
предупреждением человечества, которые недопустимы так же, как чума и холера [8]. 

Современная личность стремится к достижению пользы во всем, и любая деятельность её направлена 
прямо на удовлетворение тех или иных материальных потребностей. Для построения желаемого будущего 
надо изменить ценностную систему и обратить внимание на духовные. Достижения науки, новые 
технологии, способы организации общественных институтов и т.д. не должны стать основой построения 
нового общества. Не имея внутри себя правильный взгляд на окружающий мир, и не приняв данную 
систему ценностей, индивид многих компонентов не будет понимать. Духовного человека все более 
превращают в придаток машин (компьютеров, мобильных телефонов, плейеров). 

Культ идола «пользы» - всеобщая безответственность людей, движимы эгоистическими импульсами, 
ослепленные амбициями, настаивают на своих требованиях, нанося вред себе и остальным людям. Эгоизм и 
индивидуализм приучил его не делать разумный выбор, а отстаивать свою точку зрения и желания в 
столкновении с мнениями других. Очень часто, прожив многие годы, человек случайно открывает вещи, 
отброшенные им за «ненужностью», и понимает что они на самом деле намного важнее и полезнее, чем та 
программа, которую он выполнял и достигал те цели. Девальвация культурно-нравственных ценностей 
взрастила в человеке равнодушие, эгоизм, безверие, злость, алчность, гордыню и другие пороки. 
Следствием является изменение формата мышления людей, озабоченность исключительно своими 
материальными интересами. В этой гонке за материальными благами люди зачастую поступают 
безрассудно и жестоко. Сфера интересов человека определяется толщиной его собственного кошелька и 
возможностью удовлетворения базовых потребностей. 

Отношение личности и Бога предельно содержательно, динамично, а ареной развертывания считается 
реальность и его духовно-душевный мир. 

«Духовность» исчезла из жизни и по-разному её трактуют. Одни отождествляют духовно-нравственное 
воспитание, другие наоборот, противопоставляет. 

Пробуждается и раскрывается духовность и истинная религиозность в душе человека, сердце его часто 
даже помимо воли самого индивида, и импульсы для этого процесса могут быть разные, причем ведет к 
этому страдание и горе, чем радость и счастье. При этом отмечается в исихазме (мистическом направлении 
в православии), личность готовит свою душу для встречи с Богом, очищая её от всякой «грязи», но 
произойдет ли она или нет - решает только сам Бог. 

В ХХ веке произошел в культуре серьезный разрыв с традицией путем жесткого насилия и 
сопровождался выполнением триединой задачи: индустриализации, коллективизации и культурной 
революции, хотя подрыв общественного сознания уже состоялся. 
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Советское государство строило общество без Бога, поэтому само понятие духовности было мутным, 
неопределенным и представлялся о способностях индивида творить произведения искусства или 
наслаждаться им. Говоря о «высоком», употребляются слова, смысл которых раскрыт именно в 
религиозной традиции: добро, любовь, красота, истина, милосердие и т.д. 

Сердцевиной человека является совесть и в советское время она означала: быть как все. 
Сравним определение совести в словарях В.И. Даля и С.И. Ожегова. 
У Ожегова: «совесть - это соответствие поведения человека нормам, принятым в обществе». 
Размышлений о природе добра и зла, их борьбе в метафизическом смысле не было, а понятие греха 

вообще отсутствовало. 
У Даля: «совесть - тайник души человека, глубоко личностное чувство, невольная любовь к добру, 

стремление к истине и правде, стремление избегать зла». 
Личность становится выше любых общественных конвенций, что вполне соотносится с евангельским 

благовестием, когда душа индивида дороже, чем весь мир. Нужно воспитывать его волю на родной земле и 
пробуждать совесть как основу жизни. Такая задача не ставится в современной системе образования и тип 
человека им не известен, а в Церкви о нем знают. 

Сегодня важно отнестись к церковному опыту внимательно и это, один из камней преткновения. 
Церковь никого не принуждает к выполнению каких-то религиозных ритуалов. Принудить к исполнению 
веры вообще нельзя, как нельзя заставить полюбить. Замуж выйти или жениться насильно можно, а 
полюбить нет. 

Тысячелетний церковный опыт личность игнорировала на протяжении 70 -лет и в итоге получился 
взрыв, последствия которого преодолеваем до сих пор. 

Глобализация идет и обладает следующими признаками: интенсификация общения на бытовом уровне, 
распространение одинаковых технологий, взаимодействия культур, миграция рабочий силы и так далее. 
Она раскалывает людей на два типа - успешных и не успешных. Жизненная цель - суметь «успеть вскочить 
в уходящий поезд». Создается ситуация соперничества за место под солнцем, комфорт жизни и прочее. 

Некоторые аналитики заметили, что процесс глобализации имеет интересную направленность - 
универсальная цивилизация, которая должна быть её целью и не формируется. Государства начиняют 
объединяться в крупные сообщества по культурно-историческому принципу, основу которого составляет 
религиозная традиция. Однако, мир интенсивного общения не приводит к сглаживанию различий. 

Индивид упорно продолжает изучать культуру чужой страны. Под видом светскости, человечеству 
навязывают атеистическую или либеральную идеологию. Общество должно вернуться к отечественной 
традиции, обязано знать основы православной культуры, которая формировала нашу цивилизацию на 
протяжении многих веков. 

Церковь предполагает и требует жизнь - разумную и трезвую - всецело выстроенную по её духу, она 
сурова, правдива и реальна. Сегодня жизнь совершенно чужда восторженности, экзальтированности и 
мечтательности. Несет она постоянное и непристанное усилие, направленное на понуждение себя к добру, 
жить по евангельским заповедям и на противление греху в самом себе. Исходя из реального положения 
вещей, правды о себе, мире и Боге, эта жизнь справедлива и она принесет тот духовный плод, который ждет 
от нас Господь. 

Существует духовность изначально в человеке и дана ему Богом, её нужно раскрыть и развить. 
Осуществить это возможно «заразив» личность своей глубокой верой в Бога, Истину, Добро, Красоту, 
Любовь и Высшую Божественную Справедливость. Научить других, как жить, может тот, кто живет сам так 
и великим Учителем был Иисус Христос. Поэтому, красота Нашего Господа Иисуса Христа спасет мир. 

Наше общество сформировано в русле православных христианских ценностей, а центром его является 
искупительная жертва Господа Нашего Иисуса Христа, воплотившегося в человеческой ипостаси и 
пришедшего в этот мир только лишь с тем, чтобы жизнь свою отдать за нас. Он пострадал и умер потому, 
что возжелал пострадать. Это было его проявлением Божественной Любви. 

Жертва означает добровольный отказ, отречение в пользу кого или чего-нибудь и самопожертвование. 
Слово «жертва» в православном понимании приравнивается к «милостыне» и «милосердию». 

В современном мире, слово «жертва» приобретает негативный и унизительный оттенок, оно не модно, 
не престижно, это удел «слабых» и «обиженных», но не сильных мира сего. Часто подразумевают под этим 
словом безвольную личность, не способная противостоять обстоятельствам и «постоять» за себя. Индивид, 
берущий от жизни все и не считающийся ни с кем и ни с чем, на пути к достижению своей цели 
превозносится как противопоставление в общественной морали «хозяин своей судьбы». Жертва не выгодна 
и смешна для тех, кто не знает Бога. 

Дух Библии насквозь пропитан жертвенной любовью и милосердием [2]. 
Жить в Православии по примеру Христа - самопожертвование, но, несмотря на сознательное лишение 

себя комфорта - путь не скорбный, а радостный. Воспитывать молодое поколение в духе христианской 
жертвенности невыгодно международным корпорациям. Намного сложнее им будет внушать 
необходимость покупки ненужного товара. Милосердные люди не стремятся к стяжению и накоплению 
материальных ценностей - наоборот, готовы отдать последнюю рубашку. Им не навяжешь мысль, что 
счастье - новая модель автомашины, компьютера или последняя коллекция модной одежды. 

Жертвенность может проявлять себя в самых простых бытовых ситуациях: не упрекнуть виноватого, 
простить, поделиться с другим, подать милостыни, навестить больного и т.д. Когда любишь кого-то 
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больше, чем самого себя, не возникает сомнений, стоит поступиться своими интересами и удобством ради 
блага любимого человека. 

Никто не может назвать себя христианином, если не имеет привычки или хотя бы стремление к 
самопожертвованию. Бога мы узнаем только через личный опыт жертвенного служения ближнему, и это 
дает нам душевную радость в земной жизни и вечную в Царство Небесном. 

Согласно заповеди «Возлюби ближнего как самого себя» [2, (Мф. 22:37)], индивид должен найти силы 
и возможность протянуть руку нуждающимся, помочь и поддержать их. Каждый из нас может начать 
строить лучшую жизнь для себя и нашего социума, ведь мы её создаем сами. 

Следовательно, цель христианского самопожертвования состоит в том, чтобы раздать, отдавать самого 
себя всем тем, кому нужна помощь по его потребе: эмоционально, морально и физически. Если будем 
помогать нуждающимся, то мир станет добрым, светлым и прекрасным. 

Алчность, праздность и ожирение были определяющей причиной гибели Римской империи и других 
государств, поразившие верхушку общества, уничтожили «организмы» геологических образований и 
стерли с лица Земли. Привело к этим последствиям изменения материальных и духовных ценностей. Нужно 
помнить приближение к индивиду техногенных опасностей. 

Господствует во Вселенском мире гармония, когда созидание и разрушение находятся в равновесии, 
порождающее и исчезающее постоянно переходят друг в друга, образуя общий закономерный процесс 
развития объективного Мира. Законы функционирования мира и всей Вселенной - мера, соответствие, 
оптимальность и целостность. Мир не существует вне этих законов, а разрушается, потеряв их 
стабилизирующие действия. 

Вхождение в общественные и социальные процессы связано с орудийной деятельностью людей, а 
обществу свойственна стабилизирующая роль данных законов. Средством связи человека с природой, 
средой обитания, выражением его преобразовательной роли, подчинения её своему предназначению стало 
орудие труда. Воздействуя на органы чувств индивида, они вызвали в нем различные эмоционально-
психические состояния по поводу удовлетворения, радости и наслаждения, горечи и разочарования, 
драматического и трагического переживания, комизма и смеха. Человек связал максимальное сочетание и 
выражение этих законов с пониманием красоты [7]. 

Проявляются законы достаточно редко, так и красота, должна воплощать и выражать их, постоянно как 
бы исчезая. Таинственностью и неуловимостью наделил её индивид. Для него она выступает камнем 
преткновения, как и «хлеб насущный». Освоение и добывание её связано огромными усилиями, 
изобретательностью, упорством и стремлением к совершенству. Живет в нем материальная, духовная 
потребность и выступают они в единстве, дополняя друг друга. Если красота удалена от материальных 
ценностей, то идет процесс к переизбытку и перекосу в их распределении. Начинает действовать закон 
заполнения «пустоты». На место исчезновения в любом месте красоты, прекрасного приходит уродливое и 
безобразное. Нарушение соответствия между количеством выпущенных денежных масс и истинными 
материальными ценностями, которых оказалось значительно меньше, чем пустых денежных купюр - 
современный мировой финансовый кризис. Получился мыльный пузырь, где красота, сменилась на 
безобразное и уродливое, а в реалии - кризис. Остановилось производство, лопнули банки, появилась 
безработица, обнищала личность, растет преступность и коррупция. 

Выводы. Искать пути подхода и овладения красотой человек не устает. Завораживающим свойством 
она его подкупает. Индивид стремится к красоте, освоению таинственности и вдохновляющим её началом, 
не иссякающей и преобразующей силы, наполняющей энергией добра, созидания и творчества. Активация 
сил, выражение чаяний и надежд, устремленности к совершенству и преобразованию способствует красота, 
что особенно выразилось в духовной и материальной народной культуре. Демократическое начало 
народной культуры - истинное лоно красоты, в котором она не только сохраняется, но и обретает подпитку 
для своего постоянного воспроизводства. 
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