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Роль человека в парадигме христианского мировоззрения на протяжении веков остава-
лась постоянной и неизменной, причем это было свойственно всем историческим христи-
анским церквям до Реформации: Католической, Православной и Древневосточным. Про-
тестантизм, эпоха Просвещения, гуманизм и секуляризация оказали значительное влияние
на западное общество, выходящее из исторического и культурного Средневековья, вклю-
чая активных верующих и духовенство разных конфессий. Можно отметить, что вплоть
до XX века Православная, Католическая и некоторые протестантские церкви видели в
данных процессах прямую угрозу фундаментальным ценностям христианства, традици-
онной морали и иерархичности общества. Противоборство двух внутренних христианских
партий - либералов и консерваторов, активно продолжалось в пользу вторых до середины
XX века. После падения крупнейших монархий, двух мировых войн, возникновения ис-
торически новых общественных, социальных и политических тенденций, в христианстве
случился коренной поворот от монолитности и консервации к открытости современному
миру и нуждам верующих.

Упомянутый процесс продолжается вплоть до наших дней, потому данное исследова-
ние является актуальным. Возникает необходимость рассмотреть предпосылки, факторы
и последствия данного процесса. Для этого необходимо рассмотреть следующие истори-
ческие, религиоведческие и социально-антропологические вопросы: классическая христи-
анская антропология, средневековое мировоззрение о человеке и религии, либеральные
и консервативные тенденции в традиционных и классических протестантских церквях,
гуманистические и антропоцентрические перемены в христианстве.

Классическое христианское учение о человеке утверждает целью земной жизни пре-
одоление греха и соединение с Богом в Царстве Небесном или Раю после смерти через
спасительную веру в Иисуса Христа [5, с. 9-13]. Деление христианского богословия на во-
сточную и западную патристику продемонстрировало, что для восточных христианских
учителей человек является сам по себе падшим творением, но имеющим возможность спа-
стись, поэтому должен всю жизнь проводить в аскетическом покаянии [1, с. 19-101]. Для
Запада восприятие человека являлось более рационалистическим. В дальнейшем, после
полного провозглашения христианства государственной религией в западном и восточном
мирах, на христианское восприятие человеческой жизни влияли социально-политические
факторы времени.

В средневековом обществе христианство стало массовой религией, поэтому и отдельно
взятая человеческая личность стала растворяться в большом церковно-административ-
ном механизме. Если в период Римской империи чтили и передавали значительную часть
историй о подвигах и мученичествах отдельных христиан, вне зависимости от их соци-
ального положения, с последующим возведением в лик святых, то уже в Средневековье
стали частыми канонизации правителей, жизнь “рядового” христианина утратила свою
былую важность, даже когда христианин погибал от рук христианина. Отразилась сме-
на периода и мировоззрения на вопрос о еретиках. Если первые христиане предпочитали
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изгонять искажающих христианское учение, без права вернуться в общину, то при обре-
тении Церковью власти, будь то Западная Европа или Русь, еретики преследовались со
стороны церковных структур и государства, часто с последующим применением насилия
за стойкость в ереси. Примерами могут послужить Альбигойский крестовый поход в За-
падной Европе и осада Соловецкого монастыря в Российском государстве. Был установлен
примат Божественного и идеалистического над человеческим и материалистическим [4, с.
39-44].

Реформация, эпоха Просвещения и Великая Французская революция способствовали
возникновению тенденций на возвеличивание человеческой личности как в общественно-
политических и философских кругах, так и религиозных [2]. Во Франции в католиче-
ских клерикальных кругах возникают сторонники реформирования Церкви, которые бу-
дут обозначены католическими консерваторами как “модернисты” или “либералы”. В XX
веке возникает так называемая “Парижская школа богословия” среди русских православ-
ных богословов-эмигрантов, многих её представителей и последователей также принято
именовать “модернистами”. В протестантских церквях происходит либерализация церков-
ной жизни: введение женского священства (пасторства), отделение лютеранских церквей
от государств, экуменические тенденции.

В результате внутри-церковных дискуссий и споров, многие исторические церкви под-
верглись преобразованиям, в том числе Католическая и Православная. Проведение Вто-
рого Ватиканского собора (1962-1965 гг.) в католичестве и Критского “Всеправославного”
собора (2016 г.) в православии (Русская, Антиохийская, Грузинская и Сербская церкви от-
казались от участия в нём), а также вытекающие из них административные и богословские
реформы, являются доказательством движения традиционных христианских конфессий
в сторону антропоцентризма и духовной секуляризации. Принятие ряда декретов, в том
числе “Dignitatis Humanae” и документа “Миссия Православной Церкви в современном
мире”, подчеркивают важность человеческой личности [3, с. 336-337], а также описывают
проблемы современного человечества и подходы к их решению с церковной точки зрения.

Можно заключить, что христианство, как и любая мировая религия, находится под
воздействием социальных факторов, поэтому она всегда обращается к потребностям и
нуждам общества. В Средневековье была ярко выражена политическая борьба и жестокое
попрание ценности человеческой личности, значительная часть людей представлена для
высших сословий как ресурс. Вместе с развитием человеческого общества и осознанием
важности человека как личности и индивида, возникает потребность привести христи-
анство в соответствие с запросами мира XX и XXI веков. Религия стала акцентировать
больше внимания на том, что решения и действия человека напрямую оказывают суще-
ственное влияние на его жизнь и окружающую Вселенную.
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