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Глобальные проблемы уже несколько десятилетий находятся в центре 
исследований различных наук. Глобалистика становится неотъемлемым эле
ментом современной культуры. Обострение общечеловеческих проблем все 
больше волнует все человечество. Все эти процессы приводят массы верую
щих к пониманию необходимости нового осмысления религиозной идеологией 
основных проблем развития общества. Осмысление глобальных проблем в со
временных условиях все чаще происходит в контексте современной культуры.

Подобная установка на анализ сложнейших современных проблем в фи
лософских исследованиях выработана уже давно. Именно поэтому глобаль
ные проблемы и требуют сегодня рассмотрения всевозможных трактовок и 
подходов к их исследованию. И уже вполне очевидно, что «речь должна идти 
не только о науке, но, -  как справедливо отмечает И.Ф. Кефели, -  и о других 
элементах духовной культуры, которые также способны и призваны включить
ся в гуманистическое измерение процессов глобализации» [1, с. 146].

Решение глобальных проблем сегодня во многом влияет на развитие и 
расширение межкультурного диалога. А, кроме того, именно решение глобаль
ных проблем предполагает и создание новой системы глобальных ценностей. 
Можно даже говорить о том, что именно глобальные угрозы станут той основой, 
которая позволит сгладить противоречия Восток-Запад. К тому же не следует 
забывать о том, что в современной политике мировым религиям принадлежит 
дапеко не последняя роль в установлении давно утраченной связи между Вос
током и Западом на основе согласования интересов и взаимопроникновения 
ценностей двух сосуществующих миров.

Христианские церкви -  это один из древнейших социальных институ
тов. И включение деятелей христианства в разработку глобальных проблем 
современности вполне закономерно и обосновано. Разработки в рамках хри
стианской глобалистики вносят свой вклад в развитие духовной культуры. Не 
вникать в разработки теологов или полностью отвергать их недопустимо и без
ответственно. Сегодня можно говорить о том, что «одним из основных подхо
дов к решению глобальных проблем является смена императива: не силовая 
политика, а поиск способов коэволюции сложных социальных и геополитиче
ских систем» [2, с. 229].

В современных условиях, когда процесс глобализации из сферы экономи
ки переместился и в сферу культуры, для решения глобальных проблем долж
ны быть задействованы все силы, ориентирующиеся на их решение. При этом 
активное включение христианских церквей в решение глобальных проблем со
временности показывает, что происходящая модернизация религиозного веро
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учения не временное и преходящее явление. Оно является новой ориентацией 
религиозных структур для усиления своей значимости в обществе. Наработки 
теоретиков христианства в сфере осмысления глобальных проблем позволяют 
говорить о самостоятельном направлении -  христианской глобалистике.

Наибольшее развитие католическая глобалистика получает в работах 
папы Иоанна Павла II, который указывая на «планетарные масштабы совре
менных проблем (мир во всем мире, права человека, охрана окружающей сре
ды)», подчеркивал, что ни одна страна не может «решить их в одиночку... мы 
не будем счастливы одни без других и еще менее -  одни против других» [3, 
с. 170]. Развивая эти установки, папа Бенедикт XVI утверждал, что «в совре
менной трудной ситуации... социальное учение Костела стало основным на
правлением, которое предлагает заслуживающие внимания действия даже за 
границами Костела» [4, п. 27].

Необходимость детальной разработки концепции глобальных проблем со
временности неоднократно подчеркивается и иерархами Русской православ
ной церкви. Об этом свидетельствует разработка православием экологической 
этики и православной мирологии еще в середине 70-х гг. прошлого века.

А идея иерархов экуменизма о том, что «самые глубинные проблемы че
ловеческого рода являются по существу духовными» свидетельствует о доста
точно твердых позициях большинства протестантских течений в плане рассмо
трения и оценки глобальных проблем современности.

Христианская глобалистика предстает в начале XXI ст. как своеобразная 
целостная парадигма миропонимания и мироописания, основанная на базовых 
постулатах религиозного мировоззрения. Комплекс идей христианской глоба
листики в целом возможно и оправданно трактовать как существенный элемент 
интеллектуального потенциала людей, направленного на преодоление все но
вых и новых вызовов противоречивой эволюции современного человечества.

На фоне современных процессов глобализации, интерес к рассмотрению 
данных проблем постоянно возрастает не только у теоретиков христианства. 
Подобными исследованиями сегодня занимаются и представители других ре
лигиозных конфессий. Об этом свидетельствует ряд экуменических конферен
ций, посвященных глобальным проблемам, в работе которых в последние годы 
активно участвуют представители ислама, буддизма и других религий.

Поэтому в современных условиях уже целесообразно говорить не просто 
о христианской глобалистике, а о широком интеллектуальном направлении ре
лигиозной глобалистики, которое уже достаточно заняло свое особое место 
в теоретических исследованиях наиболее острых проблем развития нашей 
цивилизации. Именно подобным разработкам принадлежит ведущая роль в 
плане ликвидации огромного напряжения, которое возникло между носителя
ми гражданских (секуляризированных) и трансцендентных (религиозных) и др. 
программ, каждая из которых не преминула выдвинуть универсалистские пре
тензии.

Трудности анализа христианских подходов к глобальным проблемам со
временности сопряжены не только с наличием различных взглядов на обще
ственные процессы, многообразием мировоззренческих, социальных и цен
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ностных ориентаций в христианстве, но и отсутствием у самих конфессий 
единого понимания этих проблем.

Чисто теоретические христианские разработки глобальных проблем часто 
не доходят до массового верующего. Тем не менее, они имеют положительное 
значение, привлекая внимание населения к осмыслению важных современных 
проблем, прививая верующим такие нравственные качества, как бережли
вость, уважительное отношение к природе, милосердие, взаимопомощь, чув
ство единения со всеми людьми планеты

С одной стороны, пытаясь противостоять унификации глобализма, идет 
укрепление мировых религий, и как в периоды различных социальных кризи
сов роль религии усиливается. Поэтому вполне закономерно, что религия об
ретает новый импульс и ее влияние в духовной культуре усиливается. Но с 
другой стороны, сам процесс глобализации превращает мир в единое целое и 
соответственно делает встречу религий и культур неотвратимой.

Подчеркивая определенную ограниченность концепций христианской гло
балистики, следует все-таки признать их влияние на формирование глобаль
ного сознания. Поэтому идеи христианской глобалистики возможно и оправ
данно трактовать как существенный элемент интеллектуального потенциала 
людей, занимающий важное место в современной культуре и направленный 
на преодоление все новых и новых вызовов, предъявляемых противоречиями 
эволюции современного человечества. И они вполне могут оказать серьезную 
помощь в поиске новых направлений развития духовной культуры.
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