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В статье рассмотрены вопросы духовной безопасности в контексте соци-

альных изменений современного общества. Подчёркивается тесная взаимосвязь 
проблемы духовной безопасности с необходимостью перестройки основных об-
щественных институтов. 
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Проблема духовной безопасности – это одна из главных проблем 

для индивида, семьи, общества и государства. Духовность является 
основой самореализации личности. Деятельность личности регулиру-
ется имеющимися у неё духовными установками.  

Духовная безопасность настолько важна, что не может сводиться 
только к личным правам и свободам человека. Духовная безопасность 
превосходит даже право на жизнь и является важнейшей задачей об-
щества. 

Духовная безопасность представляет собой такую систему отно-
шений между людьми, которая бы создавала благоприятный климат 
для созидательной духовной деятельности и полноценного здорового 
социально-нравственного развития. Духовная безопасность – это 
важнейшая часть национальной и культурной безопасности страны. 
Целью духовной безопасности является поддержание нормальных ус-
ловий жизнедеятельности населения.  

Выделяют три составляющих духовной безопасности 
(см. рисунок) – культурная, религиозная и идеологическая, пересе-
кающиеся с различными сферами общества – экономической, поли-
тической, семейно-брачной и т. д.  

Таким образом, функционирование важнейших социальных ин-
ститутов взаимосвязано с обеспечением ими духовной безопасности в 
обществе. В структуру духовной безопасности входят три элемента: 

1) культурная независимость; 
2) стабильность функционирования политической системы; 
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3) способность национального образования, здравоохранения и 
культуры к динамичному саморазвитию [1]. 
 

 
 

Система духовной безопасности общества 
 
Функционирование первого элемента возможно, если общество 

способно сохранять свои культурные традиции при взаимодействии с 
другими странами. Для этого нужно беречь своё культурное наследие, 
культурную идентичность и самобытность. К сожалению, историче-
ская правда в России напрямую зависела и зависит от номенклатуры 
власти, поэтому история была переписана несколько раз в ракурсах, 
удобных правящим элитам. Это приводит к разрушению историче-
ской памяти народа, что влечёт за собой необратимые культурные по-
следствия.  

ДУХОВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Первый элемент – 

культурная независи-
мость 

 

Второй элемент – 

стабильность функциони-
рования политической сис-

темы 

Третий элемент – спо-
собность националь-ного 
образования, здра-
воохранения и культуры 
к динамичному самораз-
витию 

Направления обеспечения духовной безопасности 

Совершенствование законодательства Российской Федерации 

Развитие правовых и организационных механизмов обеспечения конституционных 
прав и свобод граждан 

Формирование в Российской Федерации основ гражданского общества 

Создание социально-экономических условий для осуществления творческой       
деятельности 

Государственная поддержка мероприятий, направленных на сохранение культурного 
наследия 

Разработка цивилизованных форм и способов общественного контроля развития       
в обществе духовных ценностей 

Запрет деятельности негативных иностранных религиозных организаций 
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Второй элемент взаимосвязан с функционированием политиче-
ской системы общества. На этом уровне населению должны быть 
обеспечены защита имеющихся прав и свобод личности, наличие об-
ратной связи (диалога) между обществом и государством (народом и 
государственным аппаратом власти), а также политическими партия-
ми и общественными институтами. 

Третий элемент обуславливается социокультурной системой об-
щества, способностью данной системы к саморазвитию, с учетом 
опоры на систему общего образования в стране, систему здравоохра-
нения и в целом культуру. Третий элемент наиболее ответственен за 
духовное и нравственное состояние общества, его интеллектуальное 
развитие и инновационный потенциал [2].  

Трагические страницы различных народов и государств практи-
чески всегда проистекают из разрушения их духовных ценностей и 
установок. Например, если происходит насильственное внедрение в 
народное создание чуждых ему ценностей и неприемлемых способов 
их достижения, или существующие ценности претерпевают значи-
тельные изменения под влиянием властных структур, которые на сло-
вах пропагандируют одни нормы и установки, а на практике реализу-
ют другие. Следовательно, обеспечение духовной безопасности – это 
приоритетная задача, поскольку она отражает моральное состояние 
общества и его способность ставить и решать социальные задачи.  

Происходящие международные процессы интеграции также ока-
зывают большое влияние на духовную составляющую современного 
общества. Это остро ставит вопрос духовной безопасности в России, 
поскольку на её территорию часто мигрируют отдельные представи-
тели крайне радикальных международных террористических органи-
заций. 

Культурные заимствования из стран Европы, Азии, тотальная 
американизация населения приводят к утрачиванию национальных 
ценностей и традиций. Недостаточно поддерживаются народные 
фольклорные коллективы, происходит утрачивание исторических 
объектов и т. д. 

В.В. Аксючиц в своей статье «Национальный образ России» пи-
шет о том, что «русский народ во многом утерял навык национальной 
спайки, выпал из лона своей русскости в интеллектуальном, мораль-
ном, бытовом плане; подавлен чужеродной экономической волей; по-
литически дезинтегрирован и отчуждён от власти. Все это ведёт к 
угасанию жизненной силы, вымиранию трудоспособного населения, 
алкоголизму и социальной деградации народа...» [3].  
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Таким образом, снижение духовно-нравственного потенциала 
общества – это основной фактор роста преступности и коррупции. 
Именно поэтому в официальных документах Российской Федерации 
указывается, что защита национальной безопасности предполагает 
защиту исторического, культурного и духовно-нравственного насле-
дия всех народов страны, осуществление государственной политики в 
целях нравственного воспитания подрастающих поколений, запрет 
пропаганды насилия в средствах массовой информации, противодей-
ствие негативному влиянию иностранных религиозных организаций.  

Основными направлениями обеспечения духовной безопасности 
России являются: 

1) совершенствование законодательства Российской Федерации, 
которое регулирует отношения в области конституционных ограни-
чений прав и свобод человека;  

2) развитие правовых и организационных механизмов обеспече-
ния конституционных прав и свобод граждан, повышения их право-
вой культуры в интересах противодействия нарушению этих прав и 
свобод в сфере духовной жизни;  

3) формирование в Российской Федерации основ гражданского 
общества; 

4) создание социально-экономических условий для осуществле-
ния творческой деятельности и функционирования учреждений куль-
туры;  

5) государственная поддержка мероприятий, направленных на 
сохранение и возрождение культурного наследия народов России;  

6) разработка цивилизованных форм и способов общественного 
контроля за развитием в обществе духовных ценностей, соответст-
вующим национальным интересам страны, воспитание патриотизма и 
гражданской ответственности; 

7) запрет деятельности негативных иностранных религиозных 
организаций [4, 5]. 

Таким образом, проблема духовной безопасности тесно взаимо-
связана с необходимостью социальных изменений в современном 
обществе, с готовностью российской власти и народа прилагать уси-
лия для решения собственных социальных проблем. 

Социальная жизнь – это постоянно изменяющийся непрерывный 
процесс, в результате которого общество становится несколько иным, 
поскольку подвергается социальным изменениям. Социальные изме-
нения ставят людей в новые ситуации и заставляют их вырабатывать 
новые формы деятельности. Данные изменения накладывают отпеча-
ток на культуру и структуру общества, то есть оказывают влияние на 
все сферы жизнедеятельности современного человека. 
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Современное общество характеризуется отчуждением современ-
ного рабочего от продукта собственного труда. В результате данного 
отчуждения рабочий не имеет влияния на сам процесс производства. 
Это приводит к обезличиванию его труда. Само понятие о человеке 
трудящемся сводится к понятию единицы труда. Имеющиеся кризисы 
перепроизводства приводят к выбрасыванию этих человеческих 
«единиц» на улицу. Так появляются нищие и безработные. Несмотря 
на стабильный экономический рост, в индустриальном мире от 15 до 
20 % населения постоянно находятся за гранью официально установ-
ленных уровней бедности. 

Бремя проблем современного индустриального мира оказывает 
неизбежное влияние на семью как единственную социальную ячейку, 
отношения в которой носят преимущественно личный и близкий ха-
рактер. Во всех остальных сферах общества превалируют бюрократи-
ческие или коммерческие взаимоотношения. На традиционную семью 
возлагается ответственность за восстановление сил и душевного рав-
новесия её членов после возвращения с работы – мира борьбы и кон-
куренции. Многие семьи не выдерживают такого давления. Отсюда – 
рост количества разводов и неполных семей, отчуждённость супру-
гов, плохие отношения с детьми-подростками и т. д. 

Современное общество характеризуется также наличием ряда 
политических и культурных проблем. Имеет место ослабление граж-
данской позиции у большей части населения, низкая избирательная 
активность и политическая апатия. Доминирующее положение в вос-
питании «умов» заняли средства массовой информации, культиви-
рующие конформизм и единообразие. 

Известный французский мыслитель Алексис де Токвиль преду-
преждал, что индивиды в такой ситуации могут начать искать защиты 
у сильных личностей. Данный процесс хотя и не является неизбеж-
ным, но представляется весьма вероятным при сохранении сложив-
шей социально-политической ситуации в нашей стране. 
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ФОРМИРОВАНИЕ  

ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ МОЛОДЕЖИ КАК ОСНОВЫ  
ЕЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

 
Наличие у молодежи активной гражданской позиции является необходи-

мым условием существования и развития любого государства. В данной работе 
дан краткий анализ проблемы формирования гражданской позиции студентов 
высших учебных заведений. Приводятся результаты практической реализации 
воспитательной программы в Московском техническом университете связи и 
информатики. 

Ключевые слова: гражданская позиция, студенты технических вузов, ценно-
стные ориентации, воспитательная работа, общественная деятельность. 

 
Образование – сфера формирования институциональных основ 

личности, общества и государства, поэтому существует фундамен-
тальная зависимость перспектив развития каждого отдельного чело-
века, государства и цивилизации в целом от сформированных в про-
цессе обучения и воспитания способностей и качеств личности.  

Президент России В.В. Путин регулярно в своих обращениях от-
мечает важность формирования в нашей стране гражданского обще-
ства. Так, в Послании на 2014 год Президент подчеркнул важность 
воспитания личности как гражданина своей страны: «Нам нужны 
школы, которые не просто учат, что чрезвычайно важно, это самое 
главное, но и школы, которые воспитывают личность. Граждан стра-
ны – впитавших её ценности, историю и традиции». В Послании на 
2017 год Президент отметил, что «самое важное, что волнует родите-
лей и учителей, общественность, – это … насколько школьное образо-
вание отвечает двум базовым задачам …: давать знания и воспитывать 
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