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А н н о т а ц и я . В статье анализируется актуальная для современного социаль-
но-гуманитарного знания проблема. Духовная безопасность общества рассма-
тривается как система условий сохранения его базовых духовно-нравственных 
принципов и ценностей, определяющих возможность реализации адекватной им 
личностной идентичности. По мнению автора, духовное и нравственное обнов-
ление приобретает особую значимость в контексте внешних и внутренних угроз 
духовной безопасности современного российского общества. Основной внешней 
угрозой представляется абсолютизация утвердившихся в западном обществе и 
активно распространяемых во всем мире ценностей либертаризма, гедонизма 
и консьюмеризма как стремления к неограниченной индивидуальной свободе и 
потреблению. В качестве альтернативы этим установкам рассматриваются тра-
диционные духовно-нравственные ценности и позитивная духовность личности, 
понимаемая как фундаментальное качество, выражающее многомерность бы-
тия человека и проявляющееся в его стремлении к сверхиндивидуальным цен-
ностям.

К л ю ч е в ы е  с л о в а : глобализация; традиция; ценности; нравственность; ду-
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A b s t r a c t . The article analyzes an actual problem for modern socio-humanitarian 
knowledge. Spiritual security of society is considered as a system of conditions to 
preserve its basic spiritual and moral principles and values that determine the possibility 
of realizing an adequate personal identity. According to the author, spiritual and moral 
renewal acquires special significance in the context of external and internal threats 
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to spiritual security of modern Russian society. The main external threat seems to be 
the absolutization of values of libertarianism, hedonism and consumerism, which have 
become established in Western society and are actively spread throughout the world, 
as a desire for unlimited individual freedom and consumption. As an alternative to these 
attitudes, traditional spiritual and moral values and positive spirituality of the individual 
are considered, understood as a fundamental quality expressing the multidimensionality 
of human existence and manifested in his desire for super-individual values.
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Актуальность заявленной темы обусловлена тем, что духовная безопасность совре-
менного российского общества, являющаяся важнейшим элементом системы националь-
ной безопасности, сегодня оказывается подвержена различным разрушительным влия-
ниям, возникающим вследствие нестабильности общества, кризиса его экономических и 
духовных начал. К числу конкретных внутренних и внешних угроз духовной безопасности 
относятся социокультурный раскол, утрата значительной частью людей традиционных 
нравственных ценностей и ориентиров, а также попытки разрушения национальных духов-
но-нравственных традиций через глобальную вестернизацию. По мнению современных 
исследователей, опасность глобализации заключается в том, что «реконструируя матрицу 
поведения современного человека, она настойчиво предлагает целым народам, а в конеч-
ном итоге и всему человечеству единый, чуждый большинству людей набор стандартов и 
норм, размывающий образ уникального культурного пространства, призванный консоли-
дировать социальное сообщество» [1, с. 18]. Обращение к проблемам духовной безопас-
ности, анализ места и роли духовности в современном социокультурном пространстве 
российского общества представляются теоретически значимыми, так как в современном 
научно-исследовательском дискурсе понятие духовной безопасности находится в про-
цессе концептуализации. Исследование различных ее аспектов осуществлено в рабо-
тах Ю. Г. Волкова, В. П. Даниленко, А. Г. Здравомыслова, А. А. Зиновьева, Б. В. Межуева, 
Н. А. Нарочницкой, А. И. Осипова, А. С. Панарина, А. В. Тонконогова и др. Целью данной 
статьи является дальнейшее развитие представлений о духовной безопасности современ-
ного российского общества, анализ основных направлений ее обеспечения на уровне лич-
ности, государства и общества в контексте современных внешних и внутренних угроз.

Исследование различных аспектов духовной безопасности, осуществляемое сегод-
ня представителями многих научных направлений, позволяет рассматривать ее как меж-
дисциплинарное понятие, дефинируемое в качестве системы условий сохранения духов-
но-нравственных принципов и ценностей, соответствующих традиционным правилам и 
нормам данного социума и определяющих возможность реализации адекватной его со-
циокультурным ценностям личностной идентичности. Духовная безопасность обеспечива-
ется и реализуется на уровне личности, общества и государства и подразумевает «нали-
чие в социальном пространстве некоторых условий, гарантирующих человеку и обществу 
безопасное существование и свободу функциональной активности его духовных и нрав-
ственных начал» [2, с. 14]. Духовная безопасность общества включает в себя в качестве 
основных подвидов идеологическую, информационную, религиозную, образовательную, 
научную безопасность, единство которых обеспечивается, в первую очередь, теми куль-
турными нормами и ценностями, в рамках которых происходит функционирование всей 
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социализационной системы. Особую значимость духовная безопасность приобретает в 
современном, подверженном радикальным изменениям мире, в контексте внешних и вну-
тренних угроз, для противостояния которым человеку и обществу необходимы не только 
интеллектуальные и материальные ресурсы, но и «духовный и нравственный апгрейд» [2, 
с. 14]. 

Основную внешнюю угрозу духовной безопасности современной России представляет 
внедрение и культивирование чуждых национальному менталитету ценностей. Таковыми, 
по мнению современных исследователей, являются утвердившиеся в западном обществе 
и активно распространяемые его идеологами на весь мир либертаризм как требование не-
ограниченной свободы, гедонизм и консьюмеризм как стремление к удовольствиям и не-
ограниченному потреблению [3, с. 18]. Так, западный либертаризм, перешагнув нравствен-
ные нормы, превратился в культ вседозволенности, тождество человеческих страстей и 
пороков и в этом смысле представляет собой угрозу духовной безопасности. То, что на 
предшествующих этапах общественного развития однозначно считалось грехом и без-
нравственностью, например ЛГБТ-пропаганда, раскачивание традиционной семьи, узако-
нивание однополых браков и т. п., сегодня воспринимается западным сознанием как пред-
мет толерантности. «Никогда еще в истории человечества не было такой эпохи, как сейчас, 
когда грех не только воспринимается как норма, но рассматривается как идеал, образец 
для подражания. И этот образец настойчиво рекламируется, пропагандируется, навязы-
вается, демонстративно выставляется напоказ» [4, с. 23–24]. Учитывая, что невозможно и 
не нужно в информационном, да и любом другом обществе отгораживаться от внешних 
влияний непреодолимой стеной, предположим, что основой обеспечения духовной безо- 
пасности в сфере внешних угроз для нашего общества может быть защита и укрепление 
духовного суверенитета как совокупности духовных ориентиров, социокультурных ценно-
стей, традиций и норм общественной жизни, позволяющих осуществлять духовную жизнь, 
сохраняя собственную идентичность, не поддаваясь чуждому внешнему воздействию, но 
и не отказываясь от культурного взаимодействия. 

К внутренним угрозам духовной безопасности современного российского общества 
относятся социокультурный раскол, слабость социализационной системы и различные 
проявления деструктивной духовности, непосредственно влияющие на защищенность 
личности. Социокультурный раскол, основной причиной которого, с точки зрения многих 
авторов, является существующее в российском обществе колоссальное социальное не-
равенство, проявляется в утрате общих духовно-нравственных ориентиров, культурных 
смыслов, единой национально-культурной идентичности народов России. Сегодня в кон-
тексте исследования проблем национального самосознания, разработки концепта «рус-
ский мир» все чаще высказывается мысль о необходимости идеологизации российского 
социокультурного пространства как главном условии преодоления социокультурного рас-
кола, обеспечения интеграции. Однако, учитывая наш собственный исторический опыт и 
конституционное закрепление идеологического плюрализма как важного демократиче-
ского принципа, отметим, что проблема идеологизации общественной жизни требует се-
рьезного теоретического осмысления и с точки зрения ее допустимых пределов, за кото-
рыми начинается тоталитаризм, и в разрезе ее возможных в рамках закона форм.

Не менее опасной внутренней угрозой с позиции стратегических последствий являют-
ся институциональный кризис и неэффективность социализационной системы общества, 
что проявляется, прежде всего, в кризисе таких базовых, традиционных для нашего обще-
ства социальных институтов, как семья и образование. О кризисе семьи свидетельству-
ют изменения в традиционной брачной мотивации, переоценка ряда брачных запретов и 
ограничений, смена семейной занятости женщины на общественную активность, либера-
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лизация добрачного сексуального поведения, установка на непрочность семейных уз, ста-
бильно высокий уровень разводов и абортов в российском обществе. Кризис образова-
ния проявляется в одновременном существовании на протяжении длительного времени в 
нашей стране двух образовательных векторов (традиционного российского (специалитет, 
аспирантура, докторантура) и западноевропейского (бакалавриат, магистратура) с непо-
нятными с точки зрения профессионализации переходами с одной ступени на другую), 
перманентном реформировании образования, а также исключении из образовательных 
стандартов значительной доли базовых мировоззренческих дисциплин (так, несколько 
лет назад из образовательных стандартов высшего образования была исключена история 
России), утрате образованием своей воспитательной, человекообразующей функции, све-
дении его роли к предоставлению образовательных услуг. 

Внутреннюю угрозу духовной безопасности современного российского общества 
представляют и проявления деструктивной духовности, объектом которых является лич-
ность [5]. Распространение цифровых технологий и информационной культуры в глобали-
зирующемся мире, в котором люди оказываются «в особой ситуации многомерной реаль-
ности с ее постмодернистским уклоном в сторону культуры потребления и виртуальной 
симуляции активной жизни в социальных сетях и компьютерных играх» [2, с. 6], привело к 
обострению этого аспекта проблемы духовной безопасности. Люди, постоянно находящи-
еся в виртуальном мире, постепенно утрачивают связь с миром реальности и попадают в 
компьютерную зависимость, которая может на начальных этапах проявляться как навязчи-
вая потребность в использовании интернет-ресурсов, а впоследствии приводить к деза-
даптации, уходу в себя и даже психологическим расстройствам в форме раздражимости, 
агрессии и апатии, а в крайних случаях и к серьезным психическим отклонениям, таким как 
эмоциональная неустойчивость и заторможенность сознания. 

Не меньшую угрозу духовной безопасности представляют размывание в виртуальном 
пространстве традиционных идентификационных границ и принципов, утрата значимости 
привычных точек идентичности, таких как пол, возраст, статус, и постепенное смещение 
идентификационных акцентов на открытую виртуальную проектность современного чело-
века. Подмена в сетевом пространстве реальной личности вымышленной виртуальной в 
виде логинов, никнеймов, ID и т. п. таит в себе «возможность утраты участником сетевого 
пространства своей личностной целостности, идентичности, погружение в неопределен-
ность, что приводит к превращению его из активного субъекта познания и деятельности в 
пассивного анонимного безответственного объекта управления и манипуляции» [6, с. 23]. 
Опасность такой ситуации состоит в том, что «под угрозой оказывается само существова-
ние личности» [4, с. 19] как целостной духовной характеристики человека.

Роль и значение духовности как неотъемлемого свойства личности сегодня признается 
не только религией, но и наукой. Духовность трактуется ими как высший уровень свобод-
ного развития личности, определя емый стремлением к сверхиндивидуальным ценностям. 
Разница в том, что религия считает источником этих ценностей Абсолют, в науке же их про-
исхождение связывается с «духовным производством» самого общества. Сближение по-
зиций проявляется в том, что и наукой, и религией духовность сегодня понимается «как 
фундаментальное, основополагающее качество человека, стремление личности к высше-
му началу, как выход за пределы замкнутого феноменального мира, как неотъемлемое им-
манентное богатство и многомерность бытия человека» [7, с. 132]. Духовность, по мнению 
В. Н. Поруса, неотделима от свободы, являющейся ее необходимым условием, и понима-
ние духовности как «потенциала личностной свободы, реализуемого по отношению к уни-
версальным культурным ценностям» [8, с. 36], позволяет выявить ее положительный или 
негативный смысл, который проявляется во взаимоотношении личности и культуры.
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В обеспечении духовной безопасности общества ключевую роль играет позитивная 
духовность человека, которая содействует ее стабильности, поддерживает ее ценностную 
структуру. Духовность негативная, протестная, расшатывающая эту структуру, наоборот, 
является «антикультурной», деструктивной. Особую значимость проблема духовной без-
опасности современного общества приобретает применительно к молодежи, так как по-
следняя является основой социального будущего, источником общественного развития. 
Отсутствие «четких идеологических ориентиров, неопределенность, незащищенность, 
фрагментарность, нестабильность бытия человека» [4, с. 13], с одной стороны, и навязчи-
вость всепроникающих СМИ, культивирующих разнузданное, безудержное потребитель-
ство, распространение деструктивных культов и сект, с другой, приводят к дезориентации 
молодежи, а попытки выстроить свою идентичность, ориентируясь только на западный 
«потребительский рай», не только оказываются малореалистичными и недостижимыми, но 
и ставят под угрозу нашу духовную безопасность. 

Анализ актуальных внешних и внутренних угроз позволяет подойти к определению 
эффективных направлений и средств обеспечения духовной безопасности современного 
российского общества. С нашей точки зрения, искомым средством выступает, прежде все-
го, последовательная государственная политика в сфере духовной безопасности, обеспе-
чивающая защиту традиционных ценностей, возвращение к полноценному историческо-
му самосознанию народа, без которого невозможно формирование гражданственности, 
патриотизма, ответственности за судьбу Отечества. Отметим, что значимые шаги в этом 
направлении предпринимаются. Так, распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 29.05.2015 № 996-р была принята «Стратегия развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2015 года», в которой зафиксировано, что духовное и нравствен-
ное воспитание подрастающих поколений должно основываться на традиционных россий-
ских ценностях, которые способствуют развитию у детей и молодежи таких нравственных 
чувств, как честь, долг, справедливость, милосердие и дружелюбие. Эта идея получила 
дальнейшее развитие в тексте обновленной Конституции Российской Федерации, ст. 67.1 
которой закрепила статус подрастающего поколения как одного из главных приоритетов 
государственной политики, в отношении которого государство обязано обеспечить необ-
ходимые условия для развития не только интеллектуальных и физических качеств, но и ду-
ховности, нравственности. 

Сегодня необходимость сохранения традиционных духовно-нравственных ценностей 
как основы национальной идентичности и духовной безопасности осознается как государ-
ственная задача, свидетельством чего явился Указ Президента Российской Федерации 
от 09.11.2022 № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и 
укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». В п. 5 разд. 1 
этого документа речь идет о традиционных ценностях, к которым отнесены «жизнь, досто-
инство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству 
и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созида-
тельный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справед-
ливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преем-
ственность поколений, единство народов России». 

Таким образом, основным направлением обеспечения духовной безопасности совре-
менного российского общества от внешних и внутренних угроз должно стать достижение 
согласованности государственной политики и деятельности всей социализационной си-
стемы, направленной на реализацию духовного суверенитета страны на основе призна-
ния приоритета базовых ценностей, универсальных для большей части общества и высту-
пающих в качестве специфических духовных медиаторов, устанавливающих связь между 
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прошлым, настоящим и будущим. Решающая роль в этом процессе принадлежит тради-
ционным духовно-нравственным ценностям как основе национальной идентичности, со-
хранение которой является единственно возможной альтернативой внешним и внутренним 
деструктивным влияниям, возникающим вследствие нестабильности мира, кризиса его 
экономических и духовных начал, усиления геополитического противостояния. 
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