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Проблемы Богочеловечества, нравственности, религии, церкви занимают центральное место в философских 

системах начиная с середины XIX столетия и широко были рассмотрены русскими религиозными философами. Обост-
ряющиеся на рубеже веков, вышеуказанные проблемы не только не утратили своей актуальности в настоящее время, 
но приобрели необычайную остроту. 

 
Современное человечество стремится проникнуть в свое будущее, увидеть перспективы своего 

развития.  Небывалых высот оно достигло  в ряде специальных областей науки – создание искусственного 
интеллекта, моделирования человеческих качеств, трансплантации органов. Однако мало продвинулось 
вперед в вопросах познания собственно самого человека и его духовного мира. Вместе с тем, социальная 
практика дает примеры деградации человека. 

Еще совсем недавно религия была оплотом общественного мироустройства. Сейчас наблюдается 
иная реальность. Внешне религии процветают: в городах любой страны можно найти множество храмов. 
Однако глубинная религиозность людей изменилась. Во многих случаях религия стала просто обществен-
ной декорацией, и у человека в числе его приоритетов почти в равной степени могут стоять посещение 
воскресного богослужения или поход в кино, бассейн.  

Сегодня не так уж много людей готовы рисковать своей жизнью, отстаивая идеалы своей веры, и 
более того, сама мысль об этом сейчас, как правило, даже не приходит человеку в голову. 

В проводившихся в разные годы в Беларуси исследованиях на тему религии выяснилось, что про-
цент причисляющих себя к православию выше процента непосредственно верующих в Бога. А доля лю-
дей, соблюдающих хоть какие-то религиозные предписания, ничтожно мала (всего 3,4%) [1, c. 109].  

Вообще, религиозность, близость человека к Богу, его единение с Ним можно рассматривать с двух 
ракурсов:  

1) ракурс личных опытов и переживаний конкретного человека (людей).  
2) ракурс, при котором религия выступает в качестве основания для культурно-цивилизационной 

идентификации, в качестве культурной традиции и рассматривается с позиции «престижности». В настоя-
щее время данный ракурс получает всѐ большее распространение. 

В ряде стран мира также проводились исследования на тему религии, места человека в ней, и вы-
яснилось, что религия обречена на полное или частичное исчезновение в некоторых государствах (дан-
ный вывод сделан на основе изучения результатов переписей населения, произведенных в разных стра-
нах). Анализ статистических данных за последние 100 лет, полученных в Австралии, Австрии, Ирландии, 
Канаде, Нидерландах, Новой Зеландии, Финляндии, Чехии и Швейцарии показал, что число неверующих 
там постоянно растет (например, 40% в Нидерландах и 60% в Чехии). 

Гюстав Лебон, основатель социальной психологии, писал: «Если в настоящее время старое обще-
ство колеблется в своих устоях и видит все свои учреждения сильно пошатнувшимися, то это потому, что 
оно все более и более теряет свои старые верования, которыми люди жили до сих пор. Когда человечест-
во их совершенно потеряет, новая цивилизация, основанная на новой вере, необходимо займет ее место. 
История показывает нам, что народы не переживают долго исчезновения своих богов. Родившиеся с ними 
цивилизации умирают также с ними. Нет ничего более разрушительного, чем прах умерших богов» [2, с 
191]. 

В истории имеется немало примеров, когда страны, которые сохраняли веру и религию, смогли вы-
жить и пройти через различные исторические катаклизмы. Те нации, которые утратили веру в Бога, поте-
ряли единение с Ним, исчезли с исторической сцены. Причем часто бывало так, что государственные ин-
ституты не сохраняли религию, более того, государство всячески стремилось уничтожить веру. Например, 
в СССР оплотом веры становились люди (народ в целом и отдельные личности), которые несли веру не 
потому, что это было престижно, а потому, что пережили глубочайшие опыты единения с Творцом. 

Следует отметить, что функциями религии в современном обществе являются: 
- создание религиозной картины мира и содействие осмыслению места человека в нем; 
- восполнение ограниченности, зависимости, духовного и нравственного бессилия людей; 
- упорядочение определенным образом помыслов, стремлений людей, их деятельности; 
- содействие развитию культуры общества – искусства, письменности, книгопечатания; 
- содействие передачи накопленного опыта от поколения к поколению; 
- объединение общества (проявляющееся в построении Богообщества  (Богочеловечества)). 
Следует отметить, что здесь можно найти ответ на вопрос, какова же роль религии при построении 

Богочеловечества в современном обществе. Религия должна помогать людям приходить к Богу, испыты-
вать личные переживания и формировать мировоззрение, опирающееся не на изменчивые приоритеты 
современного общества, а на нравственные законы, которые Бог давал людям с начала сотворения. 

Велика в построении Богочеловечества в современном обществе роль Христианской церкви,  так 
как она является «прежде всего Богочеловеческим организмом, а затем – Богочеловеческой организаци-
ей». Так считали еще представители русской религиозной философии Соловьев и Бердяев. 
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Особенная роль в этом принадлежит лицу, возглавляющему церковь, так как его мировоззрение, 
взгляды, устои лягут в основу развития церкви и ее влияния на людей, как определенной веры, так и дру-
гих вероисповеданий. 

В качестве примера можно привести представителей католической церкви – Римских пап Иоанна 
Павла II и недавно избранного папу Франциска I.  

Иоанн Павел II стал первым папой, который пошѐл на контакты с другими конфессиями. При нем 
начался процесс единения двух церквей: православной и католической. 

Для этого были приняты следующие шаги: 
1. Снятие анафем 1054 года. 
2. Обмен визитами церковной иерархии и принесение в дар Ватиканом святых мощей и икон. 
3. Начало богословского диалога. Его цель – взаимное признание таинств, священства и апостоль-

ского преемства, в конечном итоге признание Церквей как «сестер». 
4. Проведение совместных православно-католических богословских конференций, пропагандирую-

щих православную духовность и идею стремления к единству, несмотря на все догматические расхожде-
ния. 

Нынешний папа Франциск I как и папа Римский Иоанн Павел II видит будущее христианской церкви 
в объединении двух церквей: православной и католической, а его общее мировоззрение по поводу по-
строения Богочеловечества сводится к следующему: «Не стремиться к земным вещам, не искать эфемер-
ной выгоды, избегать мелких почестей, охотно принимать всѐ презрение мира ради славы небесной, быть 
полезным для всех, любить оскорбления и никому ими не воздавать, с терпением переносить полученные 
обиды, всегда искать славы Творца и никогда — своей собственной. Жить всем этим и другим подобным 
обозначает следовать по стопам Христа» [3]. 

Данное дает надежду на построение высоко духовного мира, лишенного зависти и жестокости, объ-
единенного общими духовными и нравственными ценностями, то есть на построение реального совре-
менного Богочеловечества. 

Таким образом, проблема Богочеловечества и смысла жизни человека, роли и места религии и 
церкви в современном обществе не отдельные самостоятельные проблемы, это различные стороны еди-
ного и целостного явления в духовной культуре современного человечества. Основной целью создания 
Богочеловечества является служение Богу, жизнь с Богом. Так как реальная человеческая жизнь не имеет 
смысла, ведь жизнь человека без Бога это обман радостей жизни, душевная и нравственная болезнь. 
Следовательно, смыслом жизни человека должно являться богообщение, «обожествление», следование 
Слову Божьему, всѐ это ведет к спасению человечества, то есть к построению Богочеловечества, а рели-
гия, церковь и лица, стоящие во главе церкви, должны способствовать его построению. 
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