
  110  

УДК 130.122:[34 177]    Матеріали конференції «Духовність і право», м. Львів

Л. В. Безукладова
почетный профессор Венского университета, 
академик МАЭН, член Клуба Ректоров Европы, 
Президент МАНД, Президент УО МАЭН

У доповіді аналізується моральний стан 
суспільства ХХI-го ст. та практичні 
прийоми формування духовності за допо-
могою виховання як окремої особистості, 
так і суспільства загалом.
Ключові слова: самотрансцендіювання, 
концептуалізація, нігілізм, дезадаптація, 
компульсивність, аномія, духовність.

В докладе производится анализ нрав-
ственного состояния общества XXI в. 
и практические приемы для формирова-
ния духовности посредством воспитания 
как отдельной личности, так и общества 
в целом.
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Th e moral state of the society of the XXI-th 
century and some practical techniques for 
the formation of a personality by means of 
education both the personality and the society 
is analyzed in the report.
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Ч
еловечество XXI века живет 
в  состоянии ценностного ниги-
лизма. Нет ориентиров, нет цен-
ностей, нет добра и  зла. Если 

нет абсолютных критериев, тогда ни-
что не  является более важным или ме-
нее важным, все безразлично. Люди на-
ходятся вне нравственного мира. Они 
учатся, ходят на работу, выполняют свои 
каждодневные дела, женятся, разводят-
ся,  – все в  состоянии глубокого безраз-
личия. Альбер Камю в  эссе «Миф о  Си-
зифе» исследовал внутреннюю напря-
женность между нигилизмом и  этиче-
скими требованиями и постепенно начал 
создавать новое, секулярное, основанное 
на  гуманизме видение личного смысла 
жизни и  вытекающую из него систему 
жизненных ориентиров. Люди должны 
стремиться актуализировать себя, по-
свящать себя реализации своего врож-
денного потенциала.

Сегодня многие недуги социальной 
жизни  – преступность, аморализм, про-
ституция, алкоголизм, наркомания и  про-
чие  – объясняются прежде всего состоя-
нием бездуховности в современном обще-
стве, состоянием, вызывающем серьезную 
тревогу и прогрессирующим из года в год. 
Поиск путей преодоления этих социаль-
ных пороков выдвигает проблему духов-
ности в  центр гуманитарного знания. Ак-
туальность ее обусловлена также причи-
нами экономического характера: по мере 
осуществления социальных, экономиче-
ских, политических реформ в  обществе 
стремительно меняются условия и  ха-
рактер человеческого труда, его мотива-
ция; и эта складывающаяся на наших гла-
зах экономическая ситуация предъявля-
ет новые требования к  совершенствова-
нию личности, к ее развитию, к таким лич-
ностным качествам, как нравственность, 
ответственность, чувство долга, которые 
в конечном счете являются показателями 
духовной зрелости человека.

Известно, что М.  Вебер и  Т.  Парсонс 
выделяли 4 типа социального действия:

1) аффективное, совершающееся под 
влиянием чувств, эмоций;

2) традиционное, совершающееся 
в силу традиции, потому, что «все так де-
лают», «так положено делать»;

3) целерациональное, ориентирован-
ное на рационально поставленную цель;

4) ценностно-рациональное, совер-
шающееся в  соответствии со значимой 
для личности ценностью.

В современных условиях форсирован-
ного внедрения чуждых ценностных си-
стем, чуждых моделей целеполагания 
и способов действия происходит, как от-
мечает К. Касьянова, «угнетение первич-
ных ценностных систем»: человек, за-
пертый в  узкую сферу своих личных ин-
тересов, чувствует себя как волк, поме-
щенный в  клетку. «Его регулярно кор-
мят и даже витамины дают, – с голоду он 
не  умрет, но и  жить не  сможет». Проти-
воречие между этими бессознательными 
ценностными структурами, заложенны-
ми первоначальным воспитанием, и  ра-
ционально поставленными целями спо-
собно породить сильную напряженность 
в  личности, чувство неудовлетворенно-
сти и  внутреннего разлада. Человек ста-
вит цели и даже добивается их осущест-
вления, но у него нет уверенности в том, 
что именно этих целей нужно добиваться, 
что они стоят того, чтобы тратить на них 
жизнь, но он не может выделить главно-
го, у него нет критерия для этого.

Такими критериями оценки своих по-
ступков и всей своей жизнедеятельности 
являются для  человека ценности. Разру-
шение же системы ценностей для  чело-
века с  его ценностно-рациональным по-
ведением особенно болезненно. Не слу-
чайно отторжение народа от собствен-
ной культуры, ее норм, ценностей, тради-
ций А. С. Панарин называет цивилизаци-
онной дезориентацией народа. Именно 
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ценностная дезориентация, ценностный 
вакуум, по мнению многих философов, 
социологов, психологов, является одной 
из причин роста числа суицидов, алко-
голизма, наркомании. На прямую зави-
симость этих социальных пороков с раз-
рушением ценностей указывал В. Франкл 
в своей знаменитой книге «Человек в по-
исках смысла». Указанные факты обу-
славливают актуальность задачи концеп-
туализации духовности, которая понима-
ется как формирование ценностного со-
знания личности [1, 18]. Приоритетность 
этой задачи определяется как интереса-
ми сохранения культурной самобытно-
сти народа, так и интересами отдельной 
личности, для  которой ценности явля-
ются условием ее нормального самочув-
ствия, продуктивного развития и  само-
реализации [3, 97].

Понятие «самоактуализации» – это со-
временная формулировка древней идеи, 
высказанной еще Аристотелем в  четвер-
том веке до н. э. в связи с его системой те-
леологической причинной связи. У  Ари-
стотеля эта идея выглядела как доктри-
на внутренней обусловленности, соглас-
но которой надлежащая цель или задача 
каждого объекта и каждого существа за-
ключается в  том, чтобы осуществиться, 
реализовать собственное бытие. Так, же-
лудь реализован в дубе, а ребенок – в пол-
ностью актуализированном взрослом. 
Человек обладает склонностью к  росту 
и  целостности личности, а  также неким 
врожденным «личностным профилем», 
состоящим из уникального набора харак-
теристик, и инстинктивным устремлени-
ем к  их проявлению. У  человека имеет-
ся иерархия встроенных мотивов. С точ-
ки зрения выживания, первоочередными 
из них являются физиологические. Если 
они удовлетворены, индивид может за-
няться удовлетворением потребностей 
более высокого порядка  – в  надежно-
сти и  безопасности, любви и  причастно-

сти, самобытности и самоуважении. Ког-
да и эти потребности удовлетворены, то 
индивид обращается к  удовлетворению 
потребностей в  самоактуализации, со-
стоящих из когнитивных потребностей – 
в  знании, инсайте, мудрости, и  эстети-
ческих потребностей  – в  симметрии, со-
гласованности, интеграции, красоте, ме-
дитации, творчестве, гармонии. Одна-
ко, если человек должен начинать с  са-
мого себя (обратиться к  собственному 
сердцу, обрести внутреннюю цельность, 
найти свой индивидуальный жизненный 
смысл), он не  должен заканчивать со-
бой. Человек начинает с  себя, чтобы по-
том забыть себя и погрузиться в мир; мы 
постигаем себя не для того, чтобы стать 
полностью поглощенными собой.

Процесс социального развития лично-
сти, как правило, осуществляется в усло-
виях периодического обострения соци-
альной напряженности, трансформации 
системы ценностных ориентиров и  т. п., 
в  результате чего могут развиваться все 
условия для  социальной дезориентации 
личности, которая может стать основой 
социальной дезадаптации. Понятие «со-
циальная дезадаптация» включает в себя 
ряд характеристик. Социальная дезадап-
тация – это регрессия адаптированности 
личности к  своей социальной среде, ве-
дущая к  серьезным нарушениям взаимо-
действия личности с социальной средой. 
Поскольку любое проявление нонкон-
формизма имеет некоторый элемент со-
циальной дезадаптации, то нельзя пони-
мать этот термин излишне широко: толь-
ко дезадаптация, ведущая к  противоза-
конным действиям, психическим рас-
стройствам или серьезным конфликтам, 
может быть объектом вмешательства со-
циальных служб и  педагогов. Надо при-
нимать во внимание возрастную и  куль-
турную относительность проявлений со-
циальной дезадаптации: поведение, при-
емлемое для  подростка, может быть ис-
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толковано как социальная дезадапта-
ция в более зрелом возрасте. То, что нор-
мально в  одной культуре или субкуль-
туре, выглядит ненормальным в  другой. 
Нередко социальная дезадаптация мо-
лодого человека на  поверку оказывает-
ся лишь адаптацией к субкультуре какой-
то группы. В англоязычном мире есть по-
нятия «малоадаптации» и «неадекватной 
адаптации» к  социальной жизни. Обыч-
но здесь подразумеваются делинквент-
ность, агрессия, неспособность устанав-
ливать прочные отношения. Но пристав-
ка «дез» в  понятии дезадаптации пред-
полагает, что человек, который когда-
то был адаптирован, «разадаптировал-
ся». «Дез» подразумевает поворот неко-
торого процесса вспять. Для эффектив-
ности социального развития необходимо 
учитывать и  максимально нивелировать 
влияние данных факторов, способствую-
щих социальной дезадаптации личности. 
«Социальное развитие личности пред-
ставляет собой процесс усвоения чело-
веком социального опыта в межличност-
ных и  межгрупповых ситуациях обще-
ния и  взаимодействия и  процесс актив-
ного, творческого воспроизводства че-
ловеком усвоенного и  переработанно-
го опыта». В  связи с  этим именно дезо-
риентация в  усвоении и  воспроизвод-
стве социального опыта, развивающая-
ся на  базе информационной неопреде-
ленности (ценностного хаоса), приводит 
к социальной дезадаптации личности и в 
этом случае нарушаются: – приспособле-
ние личности к социальной среде жизне-
деятельности, социальное функциониро-
вание;  – утверждение личности в  соци-
альной среде, развивающее личность;  – 
социальная адекватность личности, по-
зволяющая переводить социальные нор-
мы, установки во внутренний мир чело-
века, чтобы они становились внутренни-
ми личными требованиями;  – социаль-
ная идентичность личности как резуль-

тат самоидентификации человека с  раз-
личными социальными категориями, ре-
гулирующая социальное поведение че-
ловека, выступающая адаптивным меха-
низмом [4, 122]. Кроме того, собственно 
социальная адаптация включает в  себя 
когнитивный компонент, человек созда-
ет когнитивные схемы, с  помощью ко-
торых оценивает реальность (Ж.  Пиа-
же). Если эти схемы в значительной сте-
пени сформированы под влиянием фик-
тивной информации, то у  человека мо-
жет произойти замещение реальности. 
По мнению Г.  Маркузе, гуманное обще-
ство должно удовлетворять три потреб-
ности современного человека: потреб-
ность в мире, потребность в существова-
нии без страха, потребность быть наеди-
не с самим собой. В случае развития ин-
формационных основ дезадаптации в об-
ществе либо в  жизнедеятельности кон-
кретной личности основная часть дан-
ных потребностей не  удовлетворяется 
полноценно, личность начинает частич-
но утрачивать адаптивные механизмы 
и  потребность достигать социально-зна-
чимых целей. Находясь в мире, личность 
не может не испытывать на себе воздей-
ствие этого мира, его общественных ин-
ститутов. Входя в сферу влияния данного 
мира, личность способна адаптировать-
ся к  этому миру. Важно, чтобы данная 
адаптация была полноценной, а именно: 
как внешне представленной в  адаптив-
ном поведении, так и  внутренне приня-
тыми ценностными основами данного 
поведения, поскольку дезадаптация при-
сутствует и в том случае, когда личность 
внешне освоив адаптивное поведение 
в мире, испытывает глубокий внутрилич-
ностный конфликт, основанный на  рас-
хождении внутренних установок и внеш-
не «адаптивного» поведения.

Личность на  ранних этапах формиру-
ется под влиянием наследственных фак-
торов, и  наследственность определяет, 
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какой была личность до того, как человек 
осознал себя. С английского языка слово-
сочетание «осознание себя» переводится, 
как про  цесс, когда человек осознает свои 
недостатки. На самом деле мы должны 
осознать свое совершенство. Наша цель – 
понять, почему мы там, где находимся 
до  сих пор, и  что необходимо предпри-
нять, чтобы оказаться там, куда мы стре-
мимся. Без сознательных усилий ребе-
нок запрограммирован идти туда, где 
находились его ро  дители, то есть вниз, 
к  дальнейшему отклонению от ценност-
ных ориентиров. Если же ребенок осоз-
нает ценностные ориентиры, то он смо-
жет отойти от моделей «зависти», «не-
удовлетворенности», «нехватки», кото-
рые наполняли его жизнь прежде. Люди 
рождаются с  заложенным потенциалом, 
который позволяет развивать личность, 
самоактуализироваться, а в последствии 
и  самотрасцендироваться. Часть этого 
потенциала заложена в  характере, с  ко-
торым человек рождается. Людям с силь-
ным характером, с  врожденной силой 
воли по жизни удается все намного про-
ще, чем слабым личностям с  меланхо-
личной натурой. Другая часть потенци-
ала переходит генетически, наследствен-
ным путем. Не всегда людям достается 
хорошая наследственность и  порой, по-
лучив плохой генетический резерв, чело-
век в процессе формирования личности 
сталкивается с  кризисом генетического 
потенциала. Данный кризис выражает-
ся в  смещении ценностных ориентиров. 
Происходит столкновение ценностных 
ориентиров, переданных наследствен-
ным путем, и  в процессе семейного вос-
питания с  ориентирами, приобретенны-
ми в  процессе самотрансцендирования 
личности и  укорененными в  сознании 
моделями поведения. И уже на подсозна-
тельном уровне человек игнорирует цен-
ностные ориентиры, наиболее замедляю-
щие процесс самовоспитания.

Самоопределение человека может осу-
ществляться в рамках и по правилам по-
вседневности, а  также в  соответствии 
с  такими законами социума, когда ин-
дивид выбирает себе социальные роли 
и адаптируется к существующим услови-
ям. Массы людей, способные гибко при-
спосабливаться к  существующим соци-
альным условиям, как правило, выраба-
тывают у  себя определенный тип кон-
формистского сознания. Резкое измене-
ние социально– экономических условий, 
смена политического строя, идеологии 
и т. п. вызывает ответную реакцию у лю-
дей конформистского типа: они быстро 
перестраиваются на  «новый лад». Еще 
вчера они были твердой опорой тотали-
таризма, а сегодня они уже в первых ря-
дах борцов за демократию, за права чело-
века, за  свободу средств массовой ком-
муникации. Им неважно, каким идеям 
они служат, каким богам поклоняются. 
Их главная определяющая черта  – без-
духовность, прагматизм, цинизм, при-
способленчество  [2, 14]. Для конформи-
ста, ориентированного на  функциониро-
вание в социуме, есть три ключевые цен-
ности  – материальное богатство, власть 
и  престиж. Все остальные понятия  – 
справедливость, добро, красота, истина, 
свобода и  т. д. рассматриваются им как 
идеологическое прикрытие и  камуфляж 
подлинных интересов, как удобная «си-
стема фраз», за  которой не  скрывают-
ся какие бы то ни было «универсалии». 
В мире конформизма другой человек вы-
ступает лишь как средство, а не самоцен-
ность. Тотальное превращение челове-
ческих отношений из субъект– субъект-
ных в  анонимные объект-объектные от-
ношения порождает общество всеобще-
го отчуждения. Социум такой ориента-
ции шаг за  шагом формирует совершен-
но особый тип массовидного индивида, 
который под воздействием изощренных 
технологий СМИ, рекламы и т. п. стано-
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вится жертвой навязываемых ему «лож-
ных потребностей» и приземленных иде-
алов, например: гражданский брак, граж-
данский муж, гражданская жена. А какой 
статус у  детей, рождённых в  граждан-
ском браке?

Адаптационная система ценностей 
является наиболее типичным и  широ-
ко распространенным продуктом совре-
менной западной цивилизации. Один из 
крупнейших социологов XX века П.  Со-
рокин, большую часть жизни прожив-
ший в  США, говоря о  кризисе техно-
кратической цивилизации, подчеркивал: 
суть кризиса заключается в  постепен-
ной девальвации этических и  правовых 
норм; девальвация зашла так далеко, что 
сколь бы странным это ни показалось, но 
этические и  правовые ценности потеря-
ли свой престиж. Все больше на  истин-
ные нравственные ценности смотрят как 
на все лишь «рационализации, красивые 
речевые реакции», маскирующие эгои-
стические материальные интересы и стя-
жательские мотивы индивидов и  групп, 
постепенно их начинают интерпретиро-
вать как дымовую завесу, скрывающую 
прозаические интересы, эгоистические 
желания, страсть к материальным ценно-
стям. Юридические и  этические нормы, 
утверждает П.  Сорокин, превратились 
в  простые дополнения к  полиции, тюрь-
мам, электрическому стулу и  другим 
формам проявления подавления и  силы. 
Господствует «право сильного». Наш мир 
представляет собой общество бесконеч-
но соревнующихся сторон без мораль-
ного судьи, который мог бы разрешить 
эти споры. Каждый становится для себя 
своим собственным законодателем и  су-
дьей, считая свой собственный поведен-
ческий образец столь же прекрасным, 
как и любой другой [8, 162]. Однако чело-
век не есть только «продукт системы», он 
не  сводим к  «ансамблю всех обществен-
ных отношений». Его сущность может 

быть понята только из анализа всех ин-
тервалов его бытия, включая диалектику 
его присутствия «извне» и «изнутри».

Проблемы «пустоты» и  самопорожде-
ния имеют еще один глубокий и  непри-
ятный аспект: экзистенциальное одино-
чество, которое распространяется мно-
го дальше, чем обыкновенное социаль-
ное одиночество. Это одиночество, свя-
занное с отделенностью не только от лю-
дей, но также и от мира, такого, каким мы 
обычно его воспринимаем. В таких усло-
виях происходит социальная разадап-
тация индивида. Появляется личност-
ная замкнутость, неспособность адек-
ватно анализировать окружающую дей-
ствительность, а  что самое главное, воз-
никает ценностная дезориентация, когда 
ориентиры этического поведения теряют 
для индивида любое смысловое значение. 
В  таких условиях в  сознании личности 
начинает формироваться устойчивый 
дисбаланс между гранями социального 
поведения и  ответственностью самости 
(то есть индивидуального сознания).

«Ответственность «самости» подавля-
юще огромна, поскольку именно благода-
ря самости случилось так, что мир есть». 
Человеком зачастую овладевает страх 
осознания ответственности. Одна из 
наиболее распространенных динамиче-
ских защит от сознавания ответственно-
сти – создание психического мира, в ко-
тором нет переживания свободы, а  есть 
существование под властью некой не-
преодолимой, чуждой для  Эго силы. Та-
кая защита называется «компульсивно-
стью». Ответственность индивида перед 
собой неразрывно связана с  ответствен-
ностью перед социумом, так как имен-
но посредством влияния социума воз-
никают внутренние конфликты лично-
сти, приводящие к  ценностной дезори-
ентации. Ответственность перед социу-
мом включает в  себя также ответствен-
ность за  поведение в  рамках правового 



  116  

УДК 130.122:[34 177]    Матеріали конференції «Духовність і право», м. Львів

поля, когда индивид осознанно пересту-
пает правовые и  моральные грани, уста-
новленные в  данной социальной группе. 
Осознание ответственности само по себе 
не синонимично изменению; оно только 
первый шаг в  процессе изменения. Что-
бы измениться, человек должен прежде 
всего принять на  себя ответственность: 
он должен связать себя с  каким-то дей-
ствием. Само слово «ответственность» 
обозначает эту способность  – «ответ» + 
«способность»* – то есть способность от-
ветить. Социальная ответственность не-
разрывно связанна с  правовой ответ-
ственностью, а  также с  правовым ниги-
лизмом.

В социологии есть такое понятие  – 
аномия [5, 19]. Так называют время, ког-
да в  обществе происходит падение пре-
стижа права. Когда законы и общеприня-
тые нормы перестают оказывать воздей-
ствие на  поведение людей. Аномия воз-
никает тогда, когда все больше и  боль-
ше людей проникаются мыслью, что свои 
права они не могут реализовать, либо об-
ладают размытым понятием своих прав. 
То есть, человек на  подсознательном 
уровне провозглашает свои права, пред-
варительно абстрагировавшись от обя-
занностей. Когда социально-правовой 
нигилизм буквально побуждает к  двой-
ной морали, вынуждает искать обходные 
пути для удовлетворения даже насущных 
нужд  [9, 54]. В  такие времена происхо-
дит переоценка всех ценностей и стерео-
типов поведения, жизнь общества пере-
стает регулироваться правом, а само оно 
распадается на  корпоративные группы, 
в  которых действует своя мораль, скла-
дываются свои ценности. Право и  мо-
раль  – это сообщающиеся сосуды. Поэ-
тому готовность к  бесконечным мораль-
ным компромиссам  – это та  же эмоцио-
нальная и  умственная ограниченность, 

* Японская пословица гласит: «Знать и не делать – 
вообще не знать».

некая тупость, которая очень часто ста-
новится предпосылкой жестоких насиль-
ственных преступлений. «Какая польза 
от законов в стране, где нет нравственно-
сти!» – восклицал Гораций еще две тыся-
чи лет назад.

Русские мыслители всегда понимали 
это. Они не верили в силу и успешность 
внешних реформ без душевного и духов-
ного совершенствования человека. «Если 
внутри смутно, нечисто, злобно, жадно, 
скверно, то не поможет никакая внешняя 
форма, никакой запрет, никакая угроза, 
никакое «избирательное право», – писал 
известный русский правовед и  философ 
Иван Александрович Ильин, сформули-
ровавший в  свое время так называемые 
аксиомы правосознания [7, 265]. Таковых 
аксиом три: чувство собственного досто-
инства; способность к  самообязыванию 
и  самоуправлению; взаимное уважение 
и доверие людей друг к другу.

Зачастую поведение человека в  сторо-
ну неосознанного нарушения правовых 
или этических норм заключается не толь-
ко в активных действиях пренебрежения 
этими нормами, но и  в пассивном без-
действии, а точнее сказать, в осознанном 
упрощении ситуации пренебрежения дан-
ными нормами. А  значит, что, осознавая 
последствия поведения в  правовых гра-
нях, но с отступлением от этических гра-
ниц, человек начинает себя вести «вик-
тимно», то есть приобретает «способ-
ность» стать жертвой преступления. На-
пример, девушка, которая идет с  диско-
теки в  три часа ночи по темному переул-
ку в вызывающей одежде, с точки зрения 
правового поля не нарушает никаких пра-
вовых норм, а  наоборот реализует свое 
конституционное право на свободное пе-
редвижение. Однако с точки зрения ком-
плекса этических ценностей и  аспектов 
морального поведения она нарушает при-
нятые в  обществе правила, ее поведение 
оценивается как виктимное, и она уже не-
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сет ответственность за  те неприятности, 
которые могут с ней произойти.

В правосознании участвует не  только 
«знание» и  «мышление», но и  воображе-
ние, и воля, и чувство, и вся человеческая 
душа  [6, 18]. Недостаточно верно знать 
свои правовые полномочия, обязанно-
сти и  запретности; бывают люди, кото-
рые отлично знают их и постоянно злоу-
потребляют этим знанием для того, что-
бы превысить свои полномочия, преу-
меньшить свои обязанности и  сложить 
с себя запретности. Необходимо не толь-
ко знать все это, но и признавать в поряд-
ке самовменения и, признавая, иметь до-
статочную силу воли для того, чтобы со-
блюдать признанное. Надо обратиться 
к своему инстинкту и приучить его к «за-
конопослушности» или «лояльности», 
а  это удастся только тому, в  ком живет 
духовность инстинкта, достаточно силь-

ная и  определенная, чтобы усвоить ду-
ховный смысл права, его цель и  его на-
значение.

Поэтому правосознание можно было 
бы описать как естественное чувство 
права и  правоты или как особую духов-
ную настроенность инстинкта в отноше-
нии к  себе и  к другим людям. Правосо-
знание есть особого рода инстинктив-
ное правочувствие, в  котором человек 
утверждает свою собственную духов-
ность и  признает духовность других лю-
дей; отсюда и  основные аксиомы право-
сознания: чувство собственного духовно-
го достоинства, способность к  самообя-
зыванию и  самоуправлению и  взаимное 
уважение и  доверие людей друг к  дру-
гу. Эти аксиомы учат человека самостоя-
нию, свободе, совместности, взаимности 
и солидарности. И прежде всего, и боль-
ше всего – духовной воле.
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