
личностными чертами. Так, приятные и дружелюбные люди чаще смеются на 
селфи и фотографируют себя снизу. Открытые новому опыту размещают 
в соцсетях больше позитивных селфи. Добросовестные люди реже делают 
снимки, по фону которых можно определить их местоположение. А невротич
ные и эмоционально неустойчивые личности, как правило, выпячивают губы.

Ученые из Университета штата Огайо, проводившие аналогичное иссле
дование, пришли к выводу, что среди мужчин больше всего селфи в социаль
ных сетях размещают те, кто имеют высокий уровень нарциссизма или 
страдают от личностных расстройств.

Одним словом, смартфон стал нашим вторым «я», запасным мозгом 
и незаменимым помощником. Хотя он, как оказалось, и влияет на личность, 
психику, привычки человека, он -  неотъемлемая реалия, без которой трудно 
представить нашу сегодняшнюю жизнь.

И. Цуканов

РОЛЬ ПРОТЕСТАНТИЗМА 
В СТАНОВЛЕНИИ БУРЖУАЗНЫХ ОТНОШЕНИЙ

В рамках цивилизационного подхода религия оценивается в качестве 
одного из главных системообразующих элементов цивилизации. В современ
ных условиях, когда острейшим вопросом стоит вопрос будущего цивилиза
ций, принципиально важно разобраться, какую роль сыграл протестантизм 
в становлении и развитии буржуазного общества. От М. Вебера идет тради
ция, которая рассматривает религию прежде всего как мотив социального 
действия, выявляет ее роль в процессе тех или иных социальных преобра
зований. Капитализм связан своего рода с рациональной культурой. Именно 
протестантизм сформировал те основы, на которых базировались капита
листические отношения: индивидуализм, рационализм, прагматизм, объяв
ление труда как божьего дара, через который человек утверждает себя. 
Огромную роль сыграло протестантское представление о спасении: оно 
выливается в чрезвычайно строгий и рационализированный путь, который 
связан с постоянным накоплением и зарабатыванием денег. Для соприкосно
вения с божественным протестантизм предлагает труд. И не просто труд, 
а аскетический. Отметим, что все пророки современных мировых религий 
в той или иной форме проповедовали отказ от богатства и внешнего успеха. 
Тем самым они предостерегали людей от погружения в мир экономики.

Протестантизм перевернул исходные призывы пророков и согласовал 
религиозные принципы со стремлением к обогащению. Протестантизм как 
основа северного Возрождения подчеркнул равные стартовые возможности 
людей, утверждая, что человек -  пыль и грязь, что только от его труда и уси
лий зависит его положение. На саммите Земли 1992 года в Рио-де-Жанейро, 
в преамбуле «Повестки дня на XXI век», было сказано, что эта концепция 
развития, которая на протяжении 300 лет успешно формировала индустри
альное общество, себя исчерпала. Человек понимался здесь как активное
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существо. Идея преобразования мира и подчинения человеком природы была 
доминантой в культуре техногенной цивилизации. По мнению академика 
В. М. Степина, мало кто полагал, что сама линия техногенного прогресса и ее 
система ценностей приведут человечество к критическим рубежам, что ре
зервы цивилизационного развития могут быть исчерпаны. Речь идет о фунда
ментальных основаниях человеческого бытия, о необходимости выработки 
новых ценностей, новых мировоззренческих ориентаций.

М. Цулукия

НРАВЫ, ОБЫЧАИ И ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ ДРЕВНИХ ПЕРСОВ
В середине VI в. до н.э. персы появились на арене мировой истории. 

Позже Ахеменидская Персия явилась первой в истории мировой державой, 
провозгласившей терпимое и доброжелательное отношение к культурным 
традициям других народов и племен. Оживленные этнические контакты 
способствовали постепенному возникновению, по существу, новой культуры, 
которая позднее способствовала победе эллинизма.

Во многом их облик определялся первоначальной религией (зороастриз
мом), которая позже под влиянием вторжения арабских народов сменилась 
исламом, что вызывало внутреннее противоречие в каждом представителе 
древнеперсидского народа, кардинально изменив их видение картины мира.

Несмотря на довольно скромный и сдержанный образ жизни персов, 
описанный Геродотом и Исаией, позже это стало идеологическим пережит
ком, соблюдаемым лишь во время обряда коронации персидских царей (царь 
должен был надеть одежду, которую носил будучи простым человеком, 
съесть немного сушеных фиг и выпить чашу кислого молока в знак полного 
единения с народом).

Для древних персов многоженство было естественно. Дети (в частности 
мальчики) воспитывались матерью и нянями до 5 лет, после чего переводи
лись на «мужскую половину», откуда уже больше никогда не возвращались 
в покои матери. Там юноша обучался только трем вещам: «ездить верхом, 
стрелять из лука и говорить правду».

Модель воспитания говорит о том, что честность и тактичность всегда 
были в почете у персов: «что не позволено им делать, того и говорить не 
позволяется; наигнуснейшим пороком почитают они ложь, а вторым после 
сего -  быть в долгах, как по многим другим причинам, так и потому, что 
должнику всегда необходимо бывает лгать».

Не случайно их взгляд на существование был необычайно широк: добро 
и зло, бог и человек, земная и загробная жизнь, мистика и логика -  они вос
принимали все это в форме резкого противопоставления, но умели сочетать 
эти представления в определенную, законченную картину мира. Они при
обрели бодрость духа и серьезный взгляд на вещи, а также робость по 
отношению к мрачным сторонам существования, которая то и дело проявля
ется в их нравах, обычаях и религии (исламе), которая могла бы стать 
роковой для всего их духовного развития, если бы в них не жило столь же 
сильное стремление к свету, мощи и к покорению зла.
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