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Глобальные проблемы, стоящие перед современной философской мыслью, выходят  

за рамки схем, созданных классической и пост-классической философией. 
Трагические события в Буденовске 1995 г., Кизляре 1996 г., «Норд-Ост» 2002 г., 

Беслане 2004 г., разрушение традиционной нравственно-этической модели социальной 
идентификации, выявляют необходимость исследования:  

– во-первых, генезиса кризисного состояния общества и индивида; 
– во-вторых, обращения к фундаментальному опыту западноевропейской и отечественной 

философской мысли;  
– в-третьих, построения современной философской концепции спасения  

на международном, социальном и личностном уровнях. 
Исследования феномена спасения связаны, прежде всего, с ценностью человеческой 

жизни на социальном и индивидуальном уровнях.  
Самым распространенным является следующее понятия: спасение (греч. σωτηρία, лат. 

salus) – в религиозном мировоззрении предельно желательное состояние человека, 
характеризующееся избавлением от зла – как морального («порабощенности греху»),  
так и физического (смерти и страдания), полным преодолением отчуждения и несвободы. 
Спасение выступает как конечная цель религиозных усилий  человека и высшее дарение  
со стороны бога [1].  

Более узкое понятие спасения предполагает – спасение как избавление от опасности. 
Смысловая особенность данного определения – значимость ценности и обесценивания жизни 
перед такими пограничными ситуациями, как смерть, болезнь, катастрофа, кризис, фальшь, 
предательство.  

Проблема спасения интересовала философов с давних времен. Она развивается  
в теориях зарубежных и отечественных философов, от Платона и Аристотеля до М. Мамардашвили 
и М. Фуко.  

Понимание феномена спасения изменяется в соответствии с мировоззрением 
исторической эпохи. 

Античное общество выработало свои идеалы, формирующие гражданственность  
как основу общественного единства. 

В античности спасение имеет высокий нравственный смысл (в развитом греко-
римском язычестве) и как «спасение римского народа».  

Христианство создало новый тип общности, моральные санкции которые 



культивировали опыт терпимости и сострадания друг к другу [2, с. 113].  
В эпоху Средних веков господствующей тенденцией философии является примат религиозной 

веры по отношению к философскому познанию. В Боге усматривалась конечная причина  
и первоначало сущего, бытия, соответственно, спасение рассматривалось, в основном, в рамках 
религиозного мировоззрения: спасение выступает как конечная цель религиозных усилий 
человека и высшее дарение со стороны Бога.  

Как пример многоплановости спасения на личностном и социальном уровнях можно 
рассматривать города: средневековый город был защищен массивными стенами,  
что позволяло архитектурно подчеркнуть победу внутреннего безопасного и контролируемого 
пространства. 

Новое время привнесло иное мировоззрение. Основная философская направленность – 
гностицизм, в социально-экономической сфере – переход к буржуазным отношениям. Такие 
изменения проявились и в потребностях горожанина, меняется архитектура городов: дома 
благоустраиваются, открываются уютные безопасные кафе и ресторанчики. Все это обеспечивало 
торговлю, работу, коммуникацию, а также отдых людям, отдающим труду все свои силы [2, с. 113].  

Исследование понятия спасения продолжается не только в религиозном направлении,  
но приобретает светский характер. В этой связи особое значение получает разработка  
на личностном и социальном уровнях, связанная с безопасной коммуникацией.  

В XIX–XX вв. идеи спасения активно развивались в теориях знаменитых мыслителей 
ведущих антропологических направлений: интуитивизма, символизма, неокантианской 
философии культуры, персонализма, философской антропологии. Созданные концепции 
позволили по-новому обосновать место человека в мире, условия создания целостной, 
гармоничной личности и пути ее духовного спасения. 

Внимания в этой связи заслуживают философские системы созданные 
западноевропейскими мыслителями Э. Гуссерлем, Э. Кассирером, К. Юнгом, представителями 
«философии жизни» В. Дильтеем, Г. Зиммелем, неокантианцами Г. Риккертом, Г. Когеном. 

В русской философии можно выделить философско-культурологические учения 
великих русских мыслителей В. Соловьева, Вяч. Иванова, Н. Бердяева, С. Булгакова,  
Н. Федорова, Л. Шестова, Н. Лосского, В. Розанова. 

В рамках заявленной темы выделяется структурная концепция личности А. Белого. 
Его философия спасения, осуществляется с помощью различных «механизмов», ведущим  
из которых является «жизнетворчество». 

Ученый, в концепции личности, выделяет следующие особенности ее структуры: 
– способов поддержания жизнедеятельности личности, то есть механизмы спасения; 
– построения отношения с внешним миром; 
– характера взаимоотношений с другими личностями, родственными или чуждыми; 
– анализа ценностей, которые составляют сущностное ядро личности на том или ином 

хронологическом этапе развития, анализа динамики этих ценностей, а также деструктивных 
сил, препятствующих достижению этих ценностей.  

Эстетическая самоактуализация является вершиной цельной личности [3]. 
Господствующей, активно развивающейся идеей в XVIII–XIX вв. явилась идея о том, 

что человеческая агрессивность не врожденна, а социально унаследована. Такое понимание 
может с одной стороны привести человека в отчаянье (террор, страх перед новыми 
информационными технологиями, войны, покорение природы), но с другой, подвести  
к рассмотрению современного мира как стремления к сотрудничеству и мирному 
сосуществованию новых технологий, природы и человеческих ресурсов. 

Парадоксы и противоречия современного коммуникативного пространства 
формируют представления о спасении как основополагающей категории XIX в.  

Современное общество гетерогенно (разнородно) и мультикультурно. Это проявляется 
в существовании рядом:  

– разных религий и идеологий; 
– различных этнических и культурных традиций. 



Человечеству снова угрожает утрата человеческого смысла жизни. Приоритетным  
по устранению этой угрозы направлением исследования может стать обращение к философии 
в поисках конструктивных путей преодоления разобщенности. Философские концепции 
спасения в XXI в. предполагают выработку у людей взаимного уважения и терпения 
(толерантности), налаживание диалога, коммуникации и доверия. Известно, что философия 
способствует пересмотру устаревших стереотипов. 

Стереотипы представляются как «устойчивое представление о каких-либо явлениях 
или людях, свойственное представителям той или иной группы» [4].  

Спасению личности в современном виртуальном мире способствует обращение и изучение 
еще одной задачи философии – коммуникации (общение, взаимопонимание, признание, 
согласие различных людей и выбираемых ими убеждений и понятий) [5].  

Таким образом, социально-духовный кризис XXI в., в котором находится современная 
цивилизация и личность, диктуют необходимость построения оригинальных философских 
концепций, реализация которых приведет к образованию гармоничной личности,  
ее безопасному существованию.  

Философские направления исследования, при построении таких концепций, должны 
учитывать основные компоненты спасения как безопасного существования – коммуникацию, 
доверие, толерантность, и разрабатываться на онтологическом, аксиологическом  
и личностном уровнях. 
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