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This article only casually mentions a certain circle of problems, and is far from 
claims to depict global prospect of genesis of a modern society. It is a question 
only of some as it is represented to me, negative tendencies of development of 
globalization.
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Положение человека в современном мире 
противоречиво. Не вызывает сомнений, что 
глобализация – доминанта нашего времени 
[3. С.67]. Мир настолько взаимосвязан, что 
формируется универсалистский тип лично-
сти. Кардинально меняются и базисные осно-
вания общественной жизни, и соответствую-
щие им мировоззренческие установки людей, 
то есть меняется вся система отношений че-
ловека с окружающим его миром. Даря чело-
веку безграничную свободу, с одной стороны, 
глобализация, с другой, отодвигает на второй 
план все устоявшиеся культурные и социаль-
ные нормы, традиции и обычаи, что прино-
сит с собой чувство хрупкости, ненадежности 
мира. Не будучи повернутым к собственной 
глубине, человек растворяется в беспрестан-
ном поиске новых, будоражащих нервы ощу-

щений, меняет реальность на альтернативное 
бытие, и, в стремлении отыскать оазис, остав-
ляет за собой пустыню.

Получив свободу без нужных ориенти-
ров, без общепринятых правил поведения, 
без общих норм нравственности, человек те-
ряет себя, происходит отчуждение личности 
от комплекса своих собственных социальных 
идентичностей, индивид бросает вызов при-
вычной дихотомии свободы и ограничения 
[7. С.56]. Современный человек, озадаченный 
беспрецедентностью исторической ситуа-
ции, склонен пересматривать свое отноше-
ние к прошлому и будущему. Почему-то мы 
никогда не рассматривали силу как источник 
добра, а только как способ творить зло. И от-
вет на загадки надо искать не в недрах атома; 
тайна кроется в сердцах человеческих. От-
крытие атомной энергии совпало по време-
ни с другим открытием: мы никогда больше 
не сможем доверять друг другу. Техническая 
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возможность самоуничтожения в масштабе 
планеты давит на чувство и мысль, смещая 
ориентиры и критерии. Культурное наследие 
прошлого начинает казаться пресным даже в 
преддверии глобальных катастроф.

Глобализация несет в себе изобилие ин-
формации, что отучает человека от анали-
тического мышления: вырабатывается по-
требность в сенсациях вместе с готовностью 
принимать на веру невероятное. Таково раз-
вращающее воздействие информационного 
гипноза [7. С.58]. Сенсация требует астроно-
мических цифр, и смерть отдельного человека 
перестает интересовать, забывается древняя 
мудрость, учившая: убить одного человека 
– все равно что убить все человечество. И, 
действительно, массовое уничтожение людей 
начинается с безразличия к отдельной чело-
веческой судьбе. Только как целое культура 
обеспечивает бессмертие человеческого рода, 
являя вечную истину: человек не существует 
без человечества, но и человечество не суще-
ствует без человека. Мы любим простые во-
просы и простые ответы. Кто виновен в на-
ших бедствиях? Что спасет нас от полного 
исчезновения нравственности? Как избежать 
глобальных катастроф и найти решение гло-
бальным проблемам? На одного незнающего 
придутся тысячи перебивающих друг друга: 
вот он; вот эта сила; я знаю средство!..

Среди всеобщего стремления к глобали-
зации показалось бы странным и неуместным 
задуматься, сосредоточиться, уйти в себя. Но, 
абстрагируясь от данной ситуации, можно 
вывести максиму, которая актуальна во все 
времена: это предельная строгость к самому 
себе, терпимость и великодушие по отноше-
нию к миру. Но все это растворяется в толпе, 
в телеэфире, в журнальной краске. Или, нао-
борот, люди не хотят, не могут разбираться в 
себе, и поэтому так живо интересуются всем, 
что вне их. Человеку необходимо сохранить 
себя. Ведь изначально мы каждый сам по себе. 

Абсолютная ценность человеческой личности 
– это ведь не пустые слова. И как она будет 
строить свои отношения с другими индиви-
дуумами, с обществом – это ее личное дело. 
Главное – объединение должно быть свобод-
ным. Но и понятие свободы может быть двой-
ственным. Человеческая свобода – свобода 
в человеке, как для добра, так и для зла. Зло 
такой же атрибут свободы, поэтому здесь и 
пролегает порог человеческой ответственно-
сти. Жизнь настоящего человека, личности, 
начинается тогда, когда человек оказывает-
ся способным уйти от внешнего окружения, 
чтобы овладеть собой, взять себя в руки. В 
современном обществе человек чаще всего 
заботится только о том, какой эффект он про-
изводит на других.

Переоценка ценностей приводит к тому, 
что трудолюбие подменяется стремлением 
к успеху, духовность сводится к суетливому 
беспокойству, любовь – к эротике, ум – к по-
верхностному остроумию, диалектика – к сло-
весным ухищрениям, истина – к ложным от-
кровениям. Опасна видимость, что весь мир 
поддается глобальной трактовке. Поглощая 
огромные потоки самой разнообразной, а в 
сущности пустой, информации, человеку ка-
жется, что его разум вырастает до гигантской 
высоты. Это самообольщение ума и приводит 
к мнимой свободе, к потере себя. Дефицит 
личностной реализации в суровой действи-
тельности компенсируется ложной самоиден-
тификацией с жизнью звезд шоу-бизнеса и 
телевизионных героев. Это снимает с человека 
тяжесть ответственности за свою собственную 
жизнь. Человек без стержня, без внутренней 
формы – ничто, он слился с толпой, послушен 
ей, живет по ее законам [4. С.67].

В результате несвобода человека не 
уменьшается, а увеличивается; кроме того, в 
угоду материальным приобретениям, люди 
жертвуют естественными, природными и ду-
ховными качествами. Глобализация привела к 
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разрушению традиций, от этого и возникает 
чувство заброшенности [7. С.61], ведь первая 
культура, которую создал человек, – это родо-
вая культура, основанная на традициях. В ее 
строгих границах человеческий дух впервые 
осознал себя и почувствовал свою силу. Но 
переход к глобализации все разрушил. Инди-
видуум вырвался из рода, освободился от табу 
и – оказался в пустоте. Жить в пустоте было 
страшно, пришлось создавать альтернатив-
ные миры, уклоняясь от реальных проблем 
жизни. Поведение человека и образ мышле-
ния меняются столь сильно, что предметом 
тревоги стала деградация не только окружаю-
щей среды, но и самого человека.

Современное человечество трудно на-
звать носителем разума, ведь даже собствен-
ную жизнь многие люди не могут устроить в 
соответствии со своими желаниями. В насто-
ящее время многими управляют не высокие 
идеалы или хотя бы трезвая рассудительность, 
а все больше капризы, фанатизм, безответ-
ственность. Растет количество людей, кото-
рые стремятся «забыться», уйти от реально-
сти, мнимая свобода находит свое выражение 
в беспрепятственном потреблении алкоголя и 
наркотиков, в уходе в виртуальную реальность 
и т.п. Такое пассивное принятие мира нашим 
сознанием приводит к уклонению индивида 
от решения каких-либо проблем, тем более 
глобального характера. Пытаясь развлечься 
или забыться с помощью наркотиков, человек 
заставляет себя не замечать случившегося, 
как будто бы не знает более о нем, пытается 
убежать от действительности, ищет прибежи-
ща, скажем, в алкогольном опьянении. Такая 
«страусиная» политика не может привести ни 
к чему хорошему.

Социальные и технологические процес-
сы глобализации формируют в массовом со-
знании установку на приспособление мира 
к себе, а не себя к миру. Все чаще человек 
забывает, что природа одарила его главным 

преимуществом перед всем живым на плане-
те – разумом, способностью осознавать само-
го себя, задумываться о смысле своего суще-
ствования. Но слишком часто в современном 
обществе разум оказывается на службе поро-
ков: зла, насилия, зависти, лжи. Природа да-
ровала нам разум и волю в надежде, что мы 
сможем распорядиться ими разумно. Но люди 
множество раз переходили предел разумно-
го. Все чаще человек следует данным извне 
установкам, стереотипам чувств и мыслей, 
подчиняется социальной и эмоциональной 
инерции, словом не думает своей головой. 
Стало быть, свобода возможна лишь там, где 
человек способен вести себя нестандартно, 
незапрограммированно.

Для примера можно использовать еван-
гелистский принцип о любви к врагам сво-
им. Разве это не идет вразрез со здравым 
смыслом, логикой, чувствами? Возможно ли 
человеку заставить себя следовать это запо-
веди? От человека явно требуется что-то не-
обычное, неслыханное, невозможное. Иначе 
нельзя разорвать с миром, в котором человек 
порабощен. Человек несвободен в той мере, 
в какой он сводится к условиям и причинам 
своего существования, поэтому важно понять 
особое значение личности, понять, что в сво-
ем достоинстве личность равна вселенной и 
человек способен изменить свою жизнь и вы-
казать свою независимость от стереотипов [1. 
С.44]. Мы должны осознать, что все живые 
источники человеческого качества – суть дело 
свободы, то есть не навязанного и не вынуж-
денного другими людьми, а самостоятельного 
принятия и осуществления. Иными словами, 
чтобы пользоваться свободой, ее надо «разу-
меть». Дело в том, что свобода совсем не со-
стоит в развязности, вседозволенности, раз-
нузданности, свободный человек сам знает 
свои права, сам держит себя в пределах чести 
и закона, он знает, для чего ему дается свобо-
да, он наполняет ее творческой инициативой. 
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Для реального единства человечества каж-
дый должен осознать, что он есть личность 
с духовными достоинствами и правами, что 
можно, нужно и чего нельзя. И такую же сво-
бодную и ответственную личность он должен 
увидеть в другом человеке.

Кажется, что сам термин «глобализация» 
еще не получил достаточно четкого опреде-
ления. Люди, прикрывшись лозунгами глоба-
лизации, выступая, кто «за», а кто «против» 
нее, на самом деле не стремятся понять, что 
происходит в современном мире, и решение 
проблем, скорей всего, носит поверхностный 
характер. Создав иллюзию освобождения, все 
заняты личной добычей [2. С.32]. В глобали-
зирующемся  мире важен вопрос – кто я? Что 
будет, если глобализация не сможет ответить 
на него? Подлинная жизнь требует от челове-
ка покорения реальностей сегодняшнего дня 
во имя лучшего будущего. Правильное ре-
шение проблем, будь то мелкие или глобаль-
ные, обязательно предполагает благополучие 
общества и обеспечивает его. Глобальные 
проблемы в состоянии решить лишь люди, 
для которых благо общества – реальность, а 
не пустой звук, то есть развитие социального 
чувства необходимо для решения основных 
жизненных задач. Линия движения индивида 
зависит от степени развития этого чувства, а 
выбирать свой путь, созерцать, исследовать и 
творить человек может только по внутренне-
му влечению.

Все это полноценно только тогда, когда 
свободно. Ведь суть правильного мировос-
приятия – проникновение в глубь вещей, а 
суть иллюзорного – в закрытии от себя реаль-
ности. В настоящее время разрушение лич-
ности зашло так далеко, что люди потеряли 
автономию – единственное средство для адек-
ватной и самостоятельной оценки событий. 
Отсюда вывод: не надо отчаиваться. В пере-
живаемый нами период влияния глобализации 
человек все-таки отыщет в себе необходимые 

внутренние ориентиры и достигнет еще боль-
шей целостности, чтобы справиться с новы-
ми условиями существования. Человечеству 
еще предстоит подняться на действительно 
высокий уровень человечности, это поможет 
людям достигнуть, наконец, гармонии между 
самоограничением и самореализацией, оты-
скать синтезирующую основу для принятия 
общих норм нравственности, приспособить 
механизмы социальной регуляции к изменив-
шейся реальности, реализовать потребность 
изменять себя и мир.

Необходимо переориентировать интере-
сы человечества с материальных ценностей 
на духовные. Нужно, чтобы люди осознали 
свою ответственность перед другими людьми 
и всем миром, чтобы они смогли объединить 
и скоординировать свои действия не на мимо-
летный каприз, а на благо будущих поколе-
ний. Мы должны отыскать гармонию между 
индивидуальной свободой и общественным 
благом, достичь единства человечества, а все 
это постигается через изучения человеком са-
мого себя, своей природы. Нужен новый дух 
– уровень человеческой близости. Для людей 
важна именно духовно-творческая эволюция: 
познав себя и свою свободу легче пронять, 
что ценность для человечества в целом пред-
ставляет лишь то, что является необходимым 
для развития именно индивидуальной приро-
ды каждого человека. Именно человек своим 
разумным сознанием возвышается над всем 
миром, он обладает вечностью  в своем позна-
нии, так как может прикоснуться и к прошло-
му, и к будущему. Только при таком понима-
нии человеческой сущности свобода находит 
твердое основание, потому что исключается 
возможность низведения личности на степень 
средства [4. С.78].

Это и есть тот уровень человеческой сво-
боды, когда больше нет ничего вне вас, что 
могло бы вас ограничить, обусловить. Для 
того, чтобы развиваться далее, мы должны 
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понять, что человечество едино, что мы явля-
емся одной семьей, что необходимо духовное 
единение всего человеческого рода на основе 
чувства всеобщей любви и ответственности 
за все живое на Земле. Ведь никогда прежде 
у нас не было такой планеты и вовек больше 
не будет. И жизнь наша здесь странно мала. За 
несколько отмеренных нам десятилетий мы 
должны открыть, постичь, запомнить и раз-
решить все то, что никогда ранее нам не дано 
было знать и ведать: что истина может быть 
произнесена и обозначена словом, что мысль 
рождена нашим разумом, а чувство – нашим 
сердцем. Через духовный континуум  одна 
мысль встречается с другой, одна идея прони-
кает в другую, так исполняется связь каждого 
человека со всеми людьми.
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