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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. В условиях современного 

противостояния философско-антропологических подходов 

антропоцентризма и социоцентризма, которое нашло свое 

онтологическое воплощение в геополитическом противоборстве 

(«гибридной войне») Запада с Россией, под угрозой оказывается 

система духовных ценностей и ценностных ориентаций личности, 

отражающих смысл социального бытия и самореализации гражданина 

России. Деструктивным следствием этого процесса становится  

не только ограничение духовного развития личности на основе образа 

жизни, способа общественного бытия и менталитета, 

объективированных присущей российской нации духовности,  

но и возрастание социально-политической напряженности  

и кризисности в российском обществе. 

Определяющий сущность и составляющий смысловую основу 

современной западной философии индивидуализм создает и 

практически реализует специфический взгляд на мир, в соответствии с 

которым экзистенциалом существования личности является  

ее эгоистическая направленность на саму себя, возведение частных 

утилитарных интересов выше интересов социальных общностей, 

государства и человеческой цивилизации. Утверждая господство 

этического солипсизма и аморализма, в том числе за счет снятия  

любых запретов и ограничений ради достижения собственного 

гедонистического удовлетворения, антропоцентрический 

«эгопатриотизм» возвращает человека в «животное» состояние  

«войны всех против всех», девальвируя духовные ценности (прежде 

всего, христианские и иных традиционных авраамических религий).  

Свойственные для отечественной философской мысли идеи 

коллективизма, национального духовного единства, обозначаемого как 

«соборность», противостоят западному индивидуализму, провозглашая 

приоритеты духовного над материальным, добродетели (императива) 

отношения к обществу в целом и к иному человеку в частности  

«как к цели, а не средству», апеллируя к коллективному модусу бытия 

личности, ее семейности, гражданственности и патриотизму  

как традиционным духовным ценностям и ориентирам, составляющим 

духовную основу самосознания российской нации. 

В современных российских условиях постсоветского 

идеологического вакуума, отсутствия перспективных моделей 

социального развития, разрушения системы национальных 

гуманистических идеалов, а также дезорганизации механизмов 

воспитания на основе этих идеалов подрастающего поколения, 
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трансляция (в особенности – активное навязывание) гражданам России 

нетрадиционных для российской нации «квазидуховных» ценностей и 

ценностных ориентаций («эгопатриотизм», вестернизм, космополитизм, 

анархизм, деконструктивизм в отношении общества и государства, 

антиклерикализм, половая раскрепощенность, «свобода выбора» 

гендера, деморализация и деидеологизация и др.), их пропаганда, 

популяризация, идеализация и симуляция, инициализируется не только 

в качестве деструктивного фактора разрушения отечественной 

государственности и национального самосознания россиян,  

но и как генерируемый западными философией и политикой комплекс 

угроз духовной безопасности личности гражданина России.  

Купирование и нейтрализация таких угроз требует системного 

противодействия применяемым западными странами политическим 

технологиям «мягкой силы», направленным на формирование у россиян 

чуждой традиционной национальной культуре России 

антропоцентрической ценностной системы, основанной на 

доминантных аксиологических мотивах западного индивидуализма.  

В связи с этим актуализируется необходимость философско-

антропологического осмысления духовной безопасности личности, 

формулировки новейших философских трактовок ее сущности,  

в контексте детерминированной вестернизацией девальвации 

традиционных духовных ценностей в современном российском 

обществе. При этом междисциплинарный подход к исследованию 

предметного поля духовной безопасности личности в свете 

конструирования социокультурного пространства России на основе 

традиционных духовных ценностей, требующий изучения трудов в 

области психологии, социологии, политологии, теории национальной 

безопасности и других смежных отраслей научного знания, позволяет 

расширить теорию философской антропологии и философии культуры.  

Поэтому философские проблемы личности в современном 

российском обществе, связанные с необходимостью защиты  

ее социального бытия от влияния нетрадиционных «квазидуховных» 

ценностей, прежде всего, в условиях «гибридной войны» Запада  

с Россией, являются актуальными вопросами философского знания, 

требующими новых научных исследований, а также формирования 

корректных и обоснованных методологических подходов к проблеме 

духовной безопасности личности. 

Степень разработанности проблемы исследования. История 

осмысления вопросов безопасности в целом и духовной безопасности 

личности в частности имеет глубокие корни. Философская и научная 

литература, посвященная данной проблематике, многочисленна и 

разнообразна. Помимо широкого спектра исследований вопросов 
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безопасности личности в рамках социальной философии и теории 

национальной безопасности, существует целый комплекс исследований 

в области философской антропологии, культурологии, психологии, 

политологии, социологии и т.п. Несмотря на это, специальных 

исследований, посвященных осмыслению философско-антропологи-

ческой сущности духовной безопасности личности, крайне мало. 

В ХХ веке роль и место безопасности личности в социальной 

реальности, влияние культуры, философии, политики, идеологии  

и религии на процессы ее обеспечения исследовали М. Бахтин, 

Н. Бердяев, В. Бибихин, В. Виндельбанд, П. Гуревич, Д. Зиглер, 

Н. Костенко, Г. Марсель, Э. Мунье, Х. Ортега-и-Гассет, Г. Риккерт,  

Ж.-П. Сартр, С. Франк, В. Франкл, Л. Хьелл, К. Ясперс и другие. 

Проблему обеспечения национальной безопасности в духовной 

сфере в течение последних лет активно изучают З. Атабиева, 

Н. Васильева, О. Волох, Т. Ежевская, М. Зеленков, М. Кийко, 

В. Колосова, А. Кравчук, А. Кушхова, В. Литвинов, С. Метелев, 

Ф. Мугулов, Н. Патрушев, С. Хмелевский и многие другие философы и 

ученые. Ими разрабатывается понимание базовых понятий теории 

безопасности, выявляются закономерности и взаимосвязи между теми 

или иными категориями и т.п.  

Большую работу по философскому осмыслению вопросов 

духовной безопасности общества и государства, противодействиям 

деструктивным проявлениям в духовной сфере, угрожающим 

личностной, общественной и государственной безопасности, 

осуществили философы и социологи Е. Аринин, П. Беспаленко, 

Л. Бурняшева, А. Возьмитель, Л. Газгиреева, А. Запесоцкий, 

А. Коршунов, В. Пузиков, Р. Сулейманова,Я. Сунцова, 

М. Тихоновскова, А. Уледов, И. Чернова, Е. Чудаева и другие.  

Вопросы определения механизмов обеспечения подотраслей 

духовной безопасности – политико-идеологической, социокультурной, 

духовно-нравственной, информационно-психологической и 

религиозной безопасности, влияния на них современных тенденций в 

духовной сфере жизнедеятельности российского общества осмысляли 

ученые А. Возжеников, В. Гадаев, Ю. Зинченко, О. Зотова, В. Кузнецов, 

А. Маршак, Т. Оленич, В. Свистунов, И. Тарасевич, А. Тонконогов, 

Р. Яновский и другие.  

Анализ существующей философской и научной литературы 

позволяет сделать следующие выводы: 

– во-первых, в философско-антропологических, социально-

философских и культурологических трудах философов и ученых 

заложены основы и общие методологические подходы к исследованию 

теории безопасности; 
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– во-вторых, все четче выделяется отдельное направление 

исследований в сфере духовной безопасности личности, общества  

и государства, что обуславливает появление соответствующих научных 

трудов, учебных пособий и методических разработок; 

– в-третьих, растет государственный и общественный запрос  

на теоретическую разработку вопросов духовной безопасности 

личности в условиях ведения Западом информационно-

психологической агрессии против России. 

Вместе с тем следует также отметить, что феномен духовной 

безопасности личности пока остается недостаточно изученным в свете 

философской антропологии и социальной философии. Степень научной 

разработанности проблемы не позволяет в полной мере научно 

осмыслить место и значение духовной безопасности личности  

в современном российском обществе.  

Объект исследования: личность в современном российском 

социуме и процессы обеспечения ее духовной безопасности. 

Предмет исследования: стратегии обеспечения духовной 

безопасности личности в современном российском обществе  

и их философско-антропологические основания. 

Целью диссертационной работывыступает философско-

антропологическая концептуализация проблемы духовной 

безопасности личности в условиях девальвации духовных ценностей  

в современном российском обществе и обоснование стратегий  

ее практического решения. 

Поставленная цель обусловила решение следующих задач:  

1) определить теоретические и методологические основы 

философского осмысления безопасности личности; 

2) определить сущность духовной безопасности личности,  

ее место и значение в системе национальной безопасности России; 

3) раскрыть философско-антропологические особенности 

личности как объекта и субъекта обеспечения духовной безопасности; 

4) выявить основные угрозы духовной безопасности личности, 

детерминированные деструктивными проявлениями кризиса духовных 

ценностей в современном российском обществе; 

5) проанализировать современное состояние и проблемы 

обеспечения духовной безопасности молодежи России в условиях 

информационно-психологической агрессии западных стран; 

6) предложить пути совершенствования российской системы 

обеспечения духовной безопасности личности; 

7) определить мировоззренческую специфику феномена 

патриотизма как элемента системы обеспечения духовной безопасности 

личности; 
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8) обосновать ценностные принципы патриотического 

воспитания как одного из главных средств обеспечения духовной 

безопасности личности; 

9) сформулировать основные направления формирования  

единой системы патриотического воспитания личности гражданина-

патриота России. 

Научная новизна исследования определяется результатами, 

достигнутыми в процессе решения поставленных задач: 

– доказано, что безопасность как состояние защищенности  

от различного рода угроз не является гарантированным, но должно 

постоянно воссоздаваться самими условиями бытия личности  

и социальных общностей; 

– определено, что в современной российской действительности 

духовная безопасность личности институционализируется 

как самостоятельная отрасль личностной подсистемы (личностного 

уровня) национальной безопасности России, от качественного 

обеспечения которой зависит сохранение «духовного суверенитета» 

российской нации; 

– обосновано, что личность может выступать и как объект 

духовной безопасности, и как субъект ее обеспечения;  

при этом объекты духовной безопасности и субъекты обеспечения 

духовной безопасности корреспондируют друг другу, а их статусное 

различие возникает в процессе складывающихся между ними 

отношений и связей; 

– выявлены и проанализированы основные существующие  

в российском обществе угрозы духовной безопасности личности,  

среди которых наибольшую опасность представляет девальвация 

духовных ценностей, предложена методология паспортизации угроз 

духовной безопасности личности; 

– определено, что в условиях информационно-психологической 

агрессии западных стран против России основные усилия по духовно-

нравственному разложению российской нации направлены на молодежь 

как активную социально-возрастную группу, не имеющую в своем 

возрасте устоявшейся аксиологической системы, что детерминирует 

инициацию личности молодого гражданина России как наиболее 

уязвимого объекта деструктивного воздействия западной пропаганды; 

– предложены и аргументированы пути совершенствования 

российской системы обеспечения духовной безопасности личности, 

включающие реализацию мер, направленных на формирование 

духовной культуры молодежи, воссоздание и дальнейшее развитие  

в образовательных организациях России системы воспитания, 

основанной на традиционных российских духовных ценностях; 
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– доказано, что патриотизм занимает центрирующую позицию  

в системе обеспечения духовной безопасности личности  

как консолидирующая граждан России идея, эффективно 

предотвращающая угрозу раскола общества и государства на основе 

политико-идеологических разногласий; 

– обосновано, что патриотическое воспитание, основанное  

на формировании у индивида духовных ценностей, волевых качеств  

и ценностных ориентаций, позволяющее ему быть на деятельностном 

уровне гражданином-патриотом России, инструментализируется 

как одно из эффективных средств обеспечения духовной безопасности 

личности; 

– предложены ключевые направления формирования единой 

системы патриотического воспитания личности гражданина-патриота 

России (на основе опыта Минобороны России, созданного  

по его инициативе движения «ЮНАРМИЯ», а также ДОСААФ России), 

учитывающей приоритеты обеспечения духовной безопасности 

личности. 

Теоретическая значимость работызаключается в углублении, 

концептуализации и систематизации философско-антропологических 

основ и стратегий духовной безопасности личности, 

совершенствовании философско-категориального аппарата теории 

безопасности. 

Уточнение теоретических подходов к пониманию духовной 

безопасности как необходимого условия гармоничного развития 

одухотворенной личности дает возможность использовать 

сформулированные в работе положения в качестве основы  

для дальнейшего (на более глубоком уровне) философского анализа 

проблем социального бытия человека.  

Практическая значимость работы. Результаты исследования 

могут найти применение при разработке рекомендаций органам 

государственной власти России по совершенствованию системы 

обеспечения духовной безопасности личности, стать основой  

для формирования новых (или корректировки традиционных) 

механизмов противодействия современным угрозам духовной 

безопасности, инициализированным в процессе осуществления 

западными странами информационно-психологической агрессии 

против России. 

Основные выводы и положения диссертационной работы могут 

быть использованы при подготовке научно-исследовательских проектов 

и учебно-методических материалов для аспирантов и студентов, 

обучающихся по направлениям «Философия», «Религиоведение», 

«Культурология», «Государственное и муниципальное управление», 
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разработке учебных курсов по таким дисциплинам, как «Философская 

антропология», «Философия культуры», «Основы безопасности  

и защита Родины», а также спецкурсов, посвященных проблемам 

духовной безопасности России. 

Методология и методы исследования. Методология 

исследования определяется многоаспектностью проблем обеспечения 

духовной безопасности личности. Теоретико-методологической 

основой диссертационной работы послужили философско-

антропологические подходы, позволяющие целостно рассмотреть 

сущность духовной безопасности личности.  

Методология исследования включает в себя ретроспективный, 

герменевтический, системный и диалектический методы. При помощи 

ретроспективного метода проанализирована эволюция философско-

антропологического знания о духовной безопасности личности.  

На основе герменевтического метода были осмыслены идеи философов, 

исследователей философской антропологии и философии культуры, 

затрагивающие проблемы безопасности личности в духовной сфере. 

Системный и диалектический методы позволили представить духовную 

безопасность личности как целостный системный феномен, имеющий 

свою сложную структуру, находящийся во взаимосвязи с иными 

феноменами социокультурной реальности. Кроме того, в ходе 

исследования использовались общенаучные методы анализа, синтеза, 

индукции, дедукции, аналогии, обобщения и др. 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Ретроспектива многовекового научно-философского, и прежде 

всего, философско-антропологического, осмысления безопасности  

как состояния защищенности от различного рода угроз показывает,  

что безопасность выступает необходимым условием социального бытия 

личности, экзистенциалом ее существования как социализированного 

индивида, а также ключевым фактором прогрессивного эволюционного 

развития социальных общностей и связей между ними. 

2. Духовная безопасность личности является состоянием 

защищенности духовной жизни личности от деструктивных процессов  

и явлений в духовной сфере, при котором обеспечивается гармоничное 

развитие личности на основе духовных ценностей, традиций и культуры, 

образа жизни, способа общественного бытия и менталитета, 

объективированных присущей определенной нации духовности.  

В современных условиях духовная безопасность личности приобретает 

все свойства самостоятельной отрасли личностной подсистемы 

(личностного уровня) национальной безопасности России, которая 

включает в себя сформированные подотрасли духовно-нравственной, 

социокультурной и политико-идеологической безопасности, а также 
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формируемые подотрасли религиозной и информационно-

психологической безопасности личности. Целостная защищенность 

личности от угроз духовной безопасности является фактором достижения 

«духовного суверенитета» российской нации. 

3. В сфере обеспечения духовной безопасности личность обладает 

амбивалентными объект-субъектными свойствами своего статуса.  

В связи с тем, что духовная безопасность выступает предикатом 

(качественной оценкой состояния чего-то или кого-то), личность, с одной 

стороны, является «объектом». С другой – в процессуальных связях 

обеспечения духовной безопасности – выступает самостоятельным 

«субъектом». Объекты духовной безопасности и субъекты обеспечения 

духовной безопасности корреспондируют друг другу. При этом  

в зависимости от статуса в процессе обеспечения безопасности личность 

может выступать как объект безопасности, который защищается другим 

субъектом обеспечения безопасности, так и непосредственно субъектом 

обеспечения безопасности, когда меры защиты реализуются личностью 

самостоятельно. Субъектный статус личности в системе обеспечения 

духовной безопасности реализуется как вгосударственной (в структуре 

аппарата и механизма государства), так и негосударственной  

(в институтах гражданского общества) ее подсистемах. 

4. Под угрозами духовной безопасности личности понимается 

совокупность событий, явлений, процессов и других факторов, реально 

или потенциально вызывающих опасность в духовной сфере 

жизнедеятельности личности, а также наносящих либо способных 

нанести ущерб ее жизненно важным интересам в указанной сфере.  

В условиях мирового кризиса духовных ценностей и ведения против 

России «гибридных» («ментальных») войн, использующих технологии 

«мягкой силы» (прежде всего, политико-идеологического, 

информационно-психологического, социокультурного и социально-

экономического воздействия на противника), прослеживается устойчивая 

динамика увеличения количества угроз духовной безопасности личности. 

Среди угроз духовной безопасности личности наибольшую опасность 

представляют девальвация духовных ценностей, социокультурное 

расслоение и деидеологизация общества, манипулирование 

национальным самосознанием россиян, «культурная экспансия» Запада  

и пропаганда асоциальных эталонов гедонистического поведения. 

Эффективное противодействие указанным угрозам требует постоянного 

их анализа и мониторинга, для чего целесообразно использовать 

методологию паспортизации реальных и потенциальных угроз духовной 

безопасности личности. 

5. С начала 2000-х годов США и западные страны при помощи 

своих «агентов влияния» как в РФ, так и за рубежом осуществляют  
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в отношении России перманентную информационно-психологическую 

агрессию, направленную на формирование в различных социальных 

группах (в том числе, среди молодежи) антироссийских настроений. 

Основным средством указанной деятельности выступает антироссийская 

(или проамериканская) пропаганда, целью которой является, прежде 

всего, политико-идеологическая деморализация личности молодого 

гражданина России, ее духовно-нравственное разложение, предание 

забвению исторической памяти и национальной культуры, навязывание 

чуждой российской нации аксиологической системы. Личность молодого 

гражданина России инициализируется как наиболее уязвимый объект 

деструктивного воздействия в условиях информационно-

психологической агрессии Запада. В целях купирования угроз  

ее духовной безопасности в современных условиях требуется реализация 

мер по формированию у молодежи национальной духовной культуры, 

основу которой должны составлять традиционные для российской нации 

духовные ценности, прежде всего, христианские. 

6. Государственная и негосударственная подсистемы обеспечения 

духовной безопасности личности в настоящее время остаются  

не до конца сформированными. Это обуславливает необходимость 

реализации комплекса мер по государственному урегулированию 

вопросов духовной безопасности личности, ее нормативному 

определению в правовых актах, а также совершенствованию 

государственной политики Российской Федерации (прежде всего,  

в культурной, образовательной и воспитательной сферах) на основе 

внедрения ориентации на сохранение, трансляцию и популяризацию 

традиционных российских духовных ценностей (в особой мере – 

патриотизма), что необходимо для целенаправленного противодействия 

информационно-психологической агрессии Запада. 

7. На современном этапе развития Российского государства, 

которому свойственна посткоммунистическая деидеологизация 

социокультурной реальности, патриотизм как «любовь к Родине – 

Отечеству» выступает в качестве консолидирующей российское 

общество идеи и занимает особое место в системе обеспечения духовной 

безопасности личности. Анализ диалектики развития различных видов 

патриотизма (цезаристского, этатистского, социоцентристского, 

социетального, космополитического и др.) указывает на постепенное 

снижение (особенно – на Западе) национальных интенций в легитимации 

патриотизма социальными общностями, а также перспективу в условиях 

глобализации и развертывания мирового кризиса духовных ценностей 

сближения космополитического патриотизма с порожденной западной 

цивилизацией идеологией «эгопатриотизма» (антропоцентрического 

квазипатриотизма), которая в будущем может стать одним из факторов 
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появления новой глобальной квази(анти)антропологии, угрожающей 

духовной безопасности всего человечества. В целях противодействия 

этому в современной России необходимым видится обеспечение 

приоритета формирования у гражданина мировоззрения патриота-

этатиста (государственника), способного противостоять угрозам 

духовной безопасности – как собственной, так и общегосударственной. 

8. Патриотическое воспитание является целенаправленным 

процессом формирования субъектами воспитания у социализированного 

индивида духовных ценностей (на когнитивном уровне), волевых качеств 

(на эмоциональном уровне) и ценностных ориентаций (на поведенческом 

уровне), позволяющих ему соответствовать действующим в обществе 

нормативным моделям поведения, быть гражданином-патриотом  

при осуществлении им повседневной жизнедеятельности, а также 

противостоять угрозам в духовной сфере жизнедеятельности. 

Патриотическое воспитание инструментализируется как одно  

из эффективных средств обеспечения духовной безопасности личности. 

Главным телеологическим результатом патриотического воспитания 

личности является формирование у нее практико-ориентированных 

ценностных ориентаций патриота-этатиста. Анализ сформированности 

ценностных ориентаций личности (по компонентной направленности)  

на основе социологических исследований (при помощи фокус-групп 

и социологических опросов) позволяет осуществлять комплексную 

оценку уровня («индекса») патриотизма граждан.  

9. Создание системы патриотического (прежде всего, духовно-

нравственного) воспитания граждан, внедрение принципов личностного 

духовного развития в систему образования, молодежную и культурную 

политику, расширение культурно- и духовно-просветительской 

деятельности способствуют укреплению духовной безопасности  

как каждой отдельной личности, так и всего государства.  

Однако, несмотря на предпринимаемые государственными органами и 

институтами гражданского общества усилия по развитию воспитательной 

работы с молодежью, единая целостная система патриотического 

воспитания подрастающего поколения в Российской Федерации пока  

не сформирована. В связи с этим разработаны и научно обоснованы 

основные концепты формирования единой системы патриотического 

воспитания молодых граждан-патриотов России, учитывающей 

приоритеты обеспечения духовной безопасности личности. 

Степень достоверности и апробация результатов обеспечена 

теоретической и методологической обоснованностью авторской позиции 

диссертанта, раскрывающей философско-антропологическую сущность 

духовной безопасности личности, использованием методологии 

исследования, отвечающей логике выдвижения основных положений, 
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проработанностью достаточно большого количества трудов зарубежных 

и отечественных ученых, посвященных предмету исследования, 

непротиворечивостью и научной аргументацией положений и выводов 

диссертации, сопоставлением теоретических положений с практическими 

результатами, внедрением материалов диссертации в процессы принятия 

решений по реализации отдельных направлений государственной 

политики в области обороны и безопасности (в частности,  

при организации в Вооруженных Силах РФ военно-политической 

работы, культурно- и духовно-просветительской деятельности, а также 

защиты военнослужащих и гражданского населения от негативного 

информационно-психологического воздействия). 

Результаты диссертационного исследования успешно прошли 

проверку в ходе апробации, имеющей как научно-методологическую,  

так и практическую направленность. Так, раскрытию авторского подхода 

к исследованию сущности духовной безопасности личности  

в современном российском обществе были посвящены доклады  

и выступления автора на заседаниях кафедры философии  

ЛГУ им. В. Даля (г. Луганск), кафедры общественных связей  

и медиаполитики РАНХиГС при Президенте РФ (г. Москва), кафедры 

философии и социологии АТиСО (г. Москва), а также на конференциях, 

семинарах, круглых столах, посвященных современным философским 

проблемам гуманитарной сферы, проводимых научными, 

образовательными и аналитическими организациями в 2016-2023 годах. 

Публикации. Основные идеи, положения и выводы диссертации 

отражены автором в 17 научных публикациях, в т.ч. 12 – в журналах 

и изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки ЛНР. 

Структура диссертационного исследования. Работа состоит  

из введения, трех разделов, состоящих из девяти параграфов, в которых 

содержатся основные результаты и выводы, раскрывающие выносимые 

на защиту положения, заключения, а также списка литературы. 

 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во Введении автором обосновывается актуальность темы 

диссертационного исследования, раскрывается степень научной 

разработанности проблемы, определяются объект, предмет, цели и задачи 

исследования, его теоретическая и методологическая основы, 

обосновывается научная новизна, выдвигаются положения, выносимые 

на защиту, определяется теоретическая и практическая значимость 

исследования, приводятся сведения об апробации работы, показывается 

степень достоверности и апробации результатов диссертации. 
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В первом разделе «Философские основы духовной безопасности 

личности в современном социогуманитарном знании» осуществляется 

критический анализ теоретического изучения вопросов сущности 

безопасности личности, выявляются факторы, обуславливающие 

концептуализацию духовной безопасности личности в философии  

и науке, рассматриваются современные тенденции развития теории 

духовной безопасности личности. 

В параграфе 1.1. «Безопасность как предмет философско-

антропологического анализа» осуществляется ретроспективный анализ 

философской концептуализации категории «безопасность», генезиса  

и развития теории безопасности.  

Автор отмечает, что проблемы безопасности личности, общества  

и государства активно исследуются в философии и современных 

социогуманитарных науках, а представление об их сущности постоянно 

претерпевает эволюционные изменения, что детерминировано 

общественно-политическими, экономическими и культурными 

изменениями миропорядка в условиях глобализации.  

Вместе с тем автор развивает мысль, что многовековая история 

формирования теории безопасности не закончена. Ее дальнейшая 

разработка (прежде всего, философская) представляется необходимой 

для обеспечения прогрессивного эволюционного развития человека  

и социальных общностей, связей между ними.  

Анализируя многочисленные труды по теории безопасности, автор 

приходит к выводу, чтоособую актуальность приобретает философско-

антропологическое осмысление безопасности личности, что обусловлено 

инициацией многочисленных угроз, детерминированных трансляцией 

индивиду потребительства, гедонизма, эгоистического персонализма, 

апелляцией к низменной стороне природы человека и другими 

факторами, разрушающими духовные устои общества и государства. 

В параграфе 1.2. «Духовная безопасность личности в системе 

национальной безопасности России» автор развивает ряд теоретических 

положений, раскрывающих философско-антропологическую сущность 

духовной безопасности личности, место и значение духовной 

безопасности личности в системе национальной безопасности России.  

Автором дается дефиниция духовной безопасности как состояния 

защищенности духовной жизни личности от деструктивных процессов 

 и явлений в духовной сфере, при котором обеспечивается гармоничное 

развитие личности на основе духовных ценностей, традиций и культуры, 

образа жизни, способа общественного бытия и менталитета, 

объективированных присущей определенной нации духовности. 

Духовность как высоконравственный образ жизни личности, основанный 

на общечеловеческих и национальных идеалах, а также высших 
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гуманистических интенциях, по мнению автора, в человеческом бытии 

раскрывается через духовную жизнь, защищенность которой определяет 

возможность и перспективу целостного развития личности, 

удовлетворения ее духовных потребностей. 

Обращаясь к институционализации духовной безопасности 

личности, автор обосновывает, что в современных условиях  

она приобретает все свойства самостоятельной отрасли личностной 

подсистемы (личностного уровня) национальной безопасности России. 

Кроме того, автором предлагается родовая дифференциация  

подотраслей духовной безопасности личности: духовно-нравственной, 

социокультурной, политико-идеологической, религиозной и 

информационно-психологической безопасности.  

В параграфе 1.3. «Личность как объект и субъект обеспечения 

духовной безопасности» исследуются вопросы статусных 

свойствличности в теории и практике обеспечения духовной 

безопасности.Состояние духовной безопасности автором функционально 

представляется как форма взаимоотношений субъектов и объектов  

для достижения баланса интересов личности, их защиты от реальных  

и потенциальных угроз, которая поддается моделированию, 

диагностированию и мониторингу с целью управления системой 

обеспечения духовной безопасности. 

По мнению автора, в процессах обеспечения духовной 

безопасности личность обладает амбивалентными объект-субъектными 

свойствами своего статуса.  

Безопасность в качестве состояния является предикатом 

(качественной оценкой), поэтому личность выступает «объектом 

безопасности». Состояние безопасности достигается в результате 

процесса ее обеспечения, где «субъект обеспечения безопасности», 

осуществляя по отношению к «объекту обеспечения безопасности», 

который тождественен «объекту безопасности», определенные действия, 

защищает его от угроз. Таким образом, обеспечение безопасности 

подразумевает наличие субъекта, который непосредственно реализует 

меры по защите объекта обеспечения безопасности. Исходя из этого, 

автор приходит к выводу, что использование в теории безопасности 

термина «субъект безопасности» необоснованно, ав зависимости  

от статуса в процессе обеспечения безопасности личность может 

выступать и как объект безопасности, и как субъектее обеспечения  

(в случае реализации ею мер защиты самостоятельно). 

Субъектный статус личности в системе обеспечения духовной 

безопасности реализуется вгосударственнойи негосударственной  

ее подсистемах. Чаще всего личность реализует свой субъектный статус  

в рамках негосударственной подсистемы обеспечения духовной 
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безопасности, например, содействуя общественным объединениям 

соответствующей направленности. Так, особую востребованность 

эта деятельность приобрела в ходе проведения специальной военной 

операции на Украине, когда десятки тысяч граждан России стали 

добровольными участниками инициированного патриотическими 

общественными объединениями проекта «Стоп-фейк» по разоблачению 

ложных «информационных вбросов» украинской пропаганды, 

направленных на дискредитацию Вооруженных Сил РФ. 

Во втором разделе «Духовная безопасность личности в дискурсе 

"гибридных войн"»раскрываются философско-антропологические 

аспекты обеспечения духовной безопасности личности в свете 

применениязападными странами против России в ходе «гибридных 

войн» технологий «мягкой силы». 

В параграфе 2.1. «Угрозы духовной безопасности личности в свете 

кризиса духовных ценностей» авторомфилософскиосмысляетсяприрода 

угроз духовной безопасности личности, анализируются философско-

антропологические детерминанты инициализации духовной сферы бытия 

человека, его духовной жизни, как «поля боя»нового типа войн – 

«гибридных», которые ведутся за управление интересами, ценностями, 

идеаламии ориентирами людей, их социальным поведением.  

На основе анализа научных работ автор приходит к выводу,  

чторазвязанная западными странами против России «гибридная война» 

как прокси-война, использующая в качестве «оружия» несиловые меры 

воздействия на российскую нацию, является основным источником угроз 

духовной безопасностидля граждан России. 

В целях создания механизма купирования потенциальных угроз 

духовной безопасности на этапе появления детерминирующих факторов, 

авторомпредлагается методика мониторинга и паспортизациитаких угроз 

на основеих философского анализа. 

В параграфе 2.2. «Духовная безопасность молодежи России 

в условиях информационно-психологической агрессии Запада» автором 

раскрываются философско-антропологические проблемы духовной 

безопасности особой социально-демографической группы российского 

общества – молодежи, определяются основные угрозы духовной 

безопасности личности молодого гражданина России, а также факторы, 

способствующие нейтрализации этих угроз.  

Анализируя философско-антропологические детерминанты 

социального развития России,автор делает вывод, что российская 

молодежь ввиду ее социально-психологических особенностей (прежде 

всего, сложности процессов перехода от детства и юности к социальной 

«взрослости»)наиболее подвержена деструктивному воздействию 

антироссийской (или проамериканской) западной пропаганды, которая 
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направлена на духовное разложение молодых граждан,за счет подрываих 

доверия к духовным основамразвития российскойнации, трансляции 

асоциальных и антигосударственных настроений, а также западной 

культурной экспансии– т.н. «вестернизации».  

Вкачествеодного из «заслонов» личности молодого гражданина 

России от угроз духовной безопасности (источником которых выступают 

элементы «гибридных войн» Запада) рассматриваетсядуховная культура, 

которая авторомпонимается амбивалентно: 1) как процесс производства, 

потребления, аккумулирования и трансляции личностью и обществом 

духовных ценностей; 2) как результат духовного развития (становления), 

который личность и общество достигают в процессе духовной жизни. 

Формирование национальной духовной культуры у молодежи, 

прежде всего, врамках патриотического воспитания, должно стать, по 

мнению автора, одним из приоритетов государственной политики РФ. 

В параграфе 2.3.«Пути совершенствования системы обеспечения 

духовной безопасности личности» раскрываются авторские философско-

антропологические подходы к модернизации системы обеспечения 

духовной безопасности личности. 

При реализациистратегиипрактического решения проблем 

духовной безопасности личности в условиях информационно-

психологической агрессии Запада автором предлагается обеспечить: 

– государственное урегулирование вопросов духовной 

безопасности личности, ее нормативное определение в правовых актах; 

– принятие федеральных законов «Об информационно-

психологической безопасности детей, подростков и молодежи  

от негативного воздействия массовой информации» и «О защите 

традиционных духовных ценностей в России», направленных  

на противодействие информационно-психологической агрессии Запада; 

– формирование системы постоянного информационно-

аналитического мониторинга угроз духовной безопасности личности  

(в том числе, за счет создания и функционирования профильных научно-

исследовательских центров и лабораторий);  

– подготовку квалифицированных специалистов, участвующих  

в обеспечении духовной безопасности личности (в том числе, в рамках 

концептуально разработанной автором магистерской программы 

«Философско-аналитическое обеспечение национальной безопасности» 

по направлению подготовки 47.04.01 «Философия» для подготовки 

экспертов-аналитиков в области национальной безопасности);  

– совершенствование деятельности в культурной и 

образовательной сферах на основе внедрения ориентации на 

укреплениетрадиционных российских духовных ценностей;  
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– минимизацию дальнейшей коммерциализации культурной 

сферы, когда в угоду получению прибыли обществу предлагаются 

произведения, не соответствующие высоким духовным идеалам; 

– воссозданиепрактически разрушенной в настоящее время 

системы воспитательной работы в России (прежде всего, 

патриотического воспитания детей и молодежи) и др. 

По мнению автора, реализация указанных мер может 

способствовать формированию целостной системы обеспечения 

духовной безопасности личности, а также эффективной защите 

«духовного суверенитета» России в условиях «гибридных войн». 

В третьем разделе «Патриотическое воспитание как инструмент 

обеспечения духовной безопасности личности» осуществлена 

попыткафилософского осмысления мировоззренческой 

спецификифеномена патриотизма как элемента системы обеспечения 

духовной безопасности личности, актуализациивопросоввоспитания 

личности гражданина-патриота России в свете теории духовной 

безопасности. 

В параграфе 3.1. «Объединяющая идея патриотизма  

в современном российском обществе» автором осмысляется социально-

философская природа российского этатистского патриотизма  

и его значение для конструирования социокультурного пространства 

российского общества. 

Обращаясь к генезису феномена патриотизма, автор делает вывод 

о том, что патриотизм как консолидирующая общество идея занимает 

особое место в истории Российского государства.Смысловую основу 

патриотизма как «любви к Родине – Отечеству» составляют категории, 

характеризующие родной край – «Родина» и «Отечество».Анализ 

исторических фактов свидетельствует, чтоуказанные категории, которые 

с XVI века по настоящее время используются практически 

синонимично,в исторической ретроспективе имели семантически 

различную полярность, обусловленную противоположными 

аксиологическими основами их этимологии. В ХI-XV веках для 

находящейся под влиянием православной аксиологии Восточной Руси (в 

том числе, Московского государства) было свойственно понимание 

своего родного края как «Родины» (от слов «род», «родына») через 

незыблемость и святость института семьи (превалирование духовного 

начала в человеке).  

Для западной части Руси, развивающейся под влиянием католических 

ценностей и традиций (Великое княжество Литовское и Королевство 

Польское) – через возведение в статус высшей ценности земельно-

материальных отношений вотчинного строя «Отечества» (от слова 

«отьчина»– наследное имение, передающееся от отца к сыну,  
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отсюда – «отчизна», «отечество») (превалирование материального начала 

в человеке). 

На основе анализа эволюции представлений опатриотизме 

в разные эпохи, а также влиянияпатриотического миропонимания людей 

на развитие социальных общностей, автор делает вывод,  

что формирование патриотизма в современной России должно являться 

приоритетом государственной политики, одним из ключевых условий 

обеспечениядуховной безопасности российской нации. Для этого,  

по его мнению, требуется формирование у граждан мировоззрения 

гражданина-патриота России – этатиста («государственника»), начиная  

с детского возраста.  

В параграфе 3.2. «Патриотическое воспитание в системе 

обеспечения духовной безопасности личности» осмысляются 

философские аспекты инструментализации патриотического воспитания 

гражданина-патриота России в свете теории духовной безопасности. 

По мнению автора, патриотическое воспитаниепроцессуально 

направлено на комплексное формирование у индивида на когнитивном 

уровне – духовных ценностей, на эмоциональном – волевых качеств,  

на поведенческом – ценностных ориентаций, позволяющих личности 

осознано противостоять угрозам духовной безопасности. 

Основу мировоззренческой системы личности составляют 

духовные ценности, под которымиаксиологически понимаются такие 

ценности, которые необходимы для развития внутреннего мира 

индивида, его духовного обогащения.Патриотическое воспитание 

реализуется в трех формах целенаправленных процессов – духовно-

нравственное, социокультурное и гражданско-патриотическое 

воспитание – отличающихся основной направленностью формирования 

соответствующих групп духовных ценностей:духовно-

нравственных,социокультурныхили политико-идеологических. 

На основе рецепции индивидом духовных ценностей ивоспитания 

волевых качеств происходит формирование ценностных ориентаций 

личности, позволяющих ей быть на деятельностном уровне 

гражданином-патриотом России. К таким ориентациям относятся:  

в научно-техническом компоненте –гордость за научные и технические 

достижения России;в историческом компоненте –уважение истории 

своей страны; в культурном компоненте –гордость за культурные 

достижения Родины;в географическом компоненте – любовь к географии 

и природному многообразию России;в социальном компоненте –

уважение своих соотечественников и нормобщественной жизни; 

в экономическом компоненте –уверенность в том, что твоя страна дает 

все возможности для достойной жизни в ней;в политическом компоненте 
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–принятие политики своейстраны; в военном компоненте –гордость за 

военную мощьРодины и готовность встать на ее защиту. 

В параграфе 3.3. «Формирование единой системы патриотического 

воспитания личности гражданина-патриота России» на основе анализа 

существующихмоделей патриотического воспитанияавтор обосновывает 

вывод о необходимости воссозданияв России единой многоуровневой 

межведомственной системы патриотического воспитания, на основе 

внедрения принципов личностного духовного развития, что необходимо 

для укрепления духовной безопасности молодых граждан России в 

условиях информационно-психологической агрессии Запада. 

Авторам предлагается комплекс мер по формированию системы 

патриотического воспитания, который включает создание на 

федеральном, региональном и муниципальном уровнях консультативных 

и исполнительных органов в сфере укрепления патриотизма 

и сохранения традиционных российских духовных ценностей, сети 

единых многофункциональных центров патриотического воспитания 

«Регионпатриотцентр», унификацию отраслевой нормативной базы 

и другие меры по укреплению патриотизма и духовности молодежи. 

По мнению автора, реализация указанных мер позволит не только 

улучшить систему патриотического воспитанияподрастающего 

поколения, но и за счет создания действенных воспитательных 

механизмов укреплять духовныйпотенциалличности 

молодогогражданина России на основе традиционных российских 

духовных ценностей, способныхпротивостоятьугрозам «гибридных 

войн». 

В Заключении диссертации делаются общие выводы, 

представляются положения, имеющие теоретическое и практическое 

значение, определяются направления для дальнейшего исследования 

вопросов духовной безопасности личности.  

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе исследования философско-антропологических аспектов 

духовной безопасности личности в современном российском обществе 

получены результаты, указывающие на то, что в процессах 

глобализации фактором трансформации антропоцентрической 

антропологии в квази(анти)антропологию стало обесценивание 

ценности человека и его жизни (в том числе духовной). Девальвация 

духовных ценностей, детерминированная глобализацией и господством 

идей трансгуманизма, определяет возведение в ранг приоритетной 

модели социетальной общности бездуховное общество, лишенное 

духовно-нравственных устоев, норм и традиций. Поэтому проблема 
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духовности является одной из наиболее насущных проблем 

современности. Особенно остро она стоит в Российской Федерации. 

Современное российское общество в условиях ведения против 

России западными странами перманентной информационно-

психологической агрессии характеризуется коренными изменениями,  

в том числе социетально-деструктивными, различных компонентов 

социального бытия. В связи с этим кризисное состояние духовной 

сферы жизни нашего общества выступает одной из ключевых 

детерминант духовной безопасности личности гражданина России. 

Девальвация традиционных для российской нации духовных ценностей, 

социокультурное расслоение и деидеологизация общества, 

манипулирование национальным самосознанием россиян, «культурная 

экспансия» Запада и пропаганда асоциальных эталонов 

гедонистического поведения выступают в качестве социальных 

феноменов, которые угрожают духовному развитию личности, 

являются реальными угрозами ее духовной безопасности. 

Духовная безопасность, отражающая состояние защищенности 

духовной жизни личности от деструктивных процессов и явлений  

в духовной сфере, при котором обеспечивается гармоничное развитие 

личности на основе духовных ценностей, традиций и культуры, образа 

жизни, способа общественного бытия и менталитета, объективи-

рованных присущей определенной нации духовности, в свете 

противодействия деструктивному влиянию западной цивилизации 

является одним из факторов достижения «духовного суверенитета» 

российской нации.  

Как самостоятельная отрасль личностной подсистемы 

(личностного уровня) национальной безопасности России духовная 

безопасность личности включает в себя в качестве структурных 

компонентов уже институционально сформированные подотрасли 

духовно-нравственной, социокультурной и политико-идеологической 

безопасности, а также формируемые подотрасли религиозной  

и информационно-психологической безопасности. 

Личность, обладая в социальных связях амбивалентными объект-

субъектными свойствами своего статуса, выступает и «объектом» 

духовной безопасности, и самостоятельным «субъектом» ее 

обеспечения, что обуславливается возможностью участия личности  

как в государственной (в структуре аппарата и механизма государства), 

так и негосударственной (в институтах гражданского общества) 

подсистемах (элементах) системы обеспечения духовной безопасности. 

В целях достижения состояния духовной безопасности каждого 

гражданина Россииавтором обосновано, что система обеспечения 

духовной безопасности должна пронизывать все сферы жизни общества 
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(культуру, философию, искусство, науку, образование и т.д.) и все слои 

населения. Только в таком случае она будет служить предотвращению 

разрушения духовности граждан и нейтрализации деструктивного 

потенциала источников угроз духовной безопасности личности. 

В перспективе аксиологическим фундаментом духовной 

безопасности личности должны стать духовные ценности и духовная 

культура, которые создают архитектуру духовности личности. Можно 

обоснованно утверждать, что важнейшими для граждан России 

являются духовно-нравственные (жизнь и здоровье, достоинство, 

высокие нравственные идеалы, милосердие, вера в добро  

и справедливость, приоритет духовного над материальным) 

социокультурные (права и свободы человека, созидательный труд, 

крепкая семья, гуманизм, коллективизм, взаимопомощь  

и взаимоуважение) и политико-идеологические (патриотизм, 

гражданственность, служение Отечеству, ответственность за судьбу 

Родины, историческая память и преемственность поколений, единство 

народов России) духовные ценности, сохранение и укрепление которых 

должны стать одним из главных государственных приоритетов России.  

Духовная культура значительной мерой способствует созданию 

духовной сферы личности, формированию духовных потребностей 

нации. Низкий духовно-культурный уровень общества опасен для его 

развития, а также для обеспечения духовной безопасности каждой 

отдельной личности и сохранения мира в государстве. В случае  

если нация легкомысленно относится к формированию духовности  

и духовной культуры в обществе, она повышает свою уязвимость  

к средствам воздействия, используемым в современных «гибридных» 

(«ментальных») войнах, победу в которых всегда одерживает тот,  

у кого сформированы более устойчивые системы духовно-

нравственных, социокультурных и политико-идеологических ценностей 

и идеалов. 

В создании духовной сферы общества ключевую роль играет 

культурная личность, обезопасенная от деструктивного воздействия 

источников угроз духовной безопасности. Такая личность привносит  

в жизнь общества свет знаний, мудрости и благородных чувств, идеалы 

высокой нравственности и красоты, которые возвеличивают человека, 

возвышают его над обыденностью, формируют у человека высшие 

духовные интенции. Во многом это обусловлено тем, что культурная 

личность выступает носителем духовной культуры, которая, в свою 

очередь, является сокровищницей всего возвышенного, ведь именно  

в ней сохраняются и транслируются семиотические знаки и 

многозначные символы, олицетворяющие основные общечеловеческие 

ценности – добро, любовь, гармонию, мир (покой), единство  
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и целостность. Формирование духовной культуры у широких масс 

(особенно – среди молодежи) является одним из направлений 

обеспечения духовной безопасности. При этом смысловым скелетом 

духовной культуры России выступает вся совокупность национально-

культурных традиций российской нации, позволяющих личности  

в любых жизненных ситуациях оставаться одухотворенной, сохранять 

«духовный стержень». 

Особую значимость в современных условиях приобретает 

обеспечение духовной безопасности российской молодежи. Личность 

молодого гражданина России (ввиду психологических свойств молодых 

людей, а также отсутствия у них, зачастую, социального опыта) 

инициализируется как наиболее уязвимый объект деструктивного 

воздействия западной пропаганды и иных технологий «мягкой силы», 

направленных на деморализацию молодежи и ее противопоставление 

конституционному строю России. Формирование у молодежи духовных 

ценностей и духовной культуры, прежде всего, в процессе образования 

и воспитания, необходимо рассматривать как ключевое направление 

нейтрализации угроз духовной безопасности личности.  

В связи с этим требуется масштабная реформа государственной 

политики Российской Федерации в области национальной 

безопасности, культуры и образования, включающая не только 

правовое урегулирование вопросов духовной безопасности личности, 

но и принятие федеральных законов «Об информационно-

психологической безопасности детей, подростков и молодежи  

от негативного воздействия массовой информации», «О защите 

традиционных духовных ценностей в России», совершенствование 

деятельности в культурной и образовательной сферах на основе 

внедрения ориентации на сохранение, трансляцию и популяризацию 

традиционных российских духовных ценностей, и конечно, воссоздание 

системы воспитательной работы в образовательных организациях 

России (прежде всего, патриотического воспитания). 

Патриотизм как «любовь к Родине – Отечеству», который 

сегодня выступает в качестве, по сути, единственной консолидирующей 

российское общество идеи, занимает центрирующее место в системе 

обеспечения духовной безопасности личности. Поэтому на 

формирование у российского гражданина (особенно – молодого) 

мировоззрения патриота-этатиста, способного противостоять угрозам 

духовно-нравственной, социокультурной и политико-идеологического 

безопасности, должны быть направлены все элементы отечественной 

системы воспитательной работы. 

Этому всецело способствует инструментализация 

патриотического воспитания как одного из эффективных средств 
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обеспечения духовной безопасности личности. Создание единой 

федеральной системы патриотического воспитания молодых граждан-

патриотов России, учитывающей приоритеты обеспечения духовной 

безопасности, в перспективе должно стать мощным заслоном, 

обеспечивающим духовную защиту личности гражданина России от 

деструктивного информационно-психологического воздействия. 
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АННОТАЦИЯ 

 

В диссертационном исследовании осмысляются философско-

антропологические аспекты духовной безопасности личности в 

современном российском обществе, актуализируются вопросы ее места 

и значения в системе национальной безопасности России, 

концептуализируются основные подходы к определению угроз 

духовной безопасности личности, моделируютсяметодологические 

конструкты противодействия указанным угрозам на основе реализации 

приоритетов формирования у гражданРоссии (в том числе молодежи) 

мировоззрения патриота-этатиста, а также сохранения и 

укреплениятрадиционных российскихдуховных ценностей.  

 

ANNOTATION 

 

The dissertation research comprehends the philosophical 

anthropological aspects of the spiritual security of the individual in modern 

Russian society, updates the issues of its place and significance in the 

national security system of Russia, conceptualizes the main approaches to 

identifying threats to the spiritual security of the individual, models 

methodological constructs for countering these threats based on the 

implementation of priorities for the formation of citizens Russia (including 

youth) the worldview of a patriot-statist, as well as the preservation and 

strengthening of traditional Russian spiritual values. 
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