
1 

 

Ким Л.М. – к.филос.н.,доцент  
кафедры политологии КазНУ им.аль-Фараби 

Степанов А.В. – к.филос.н., доцент  
 

Размышления о кризисе духовности в современном мире 
 

Мир, в котором мы живем, быстро меняется, нарушается общая картина бы-
тия - равновесие между природой и социумом, биосферой и техносферой, личным 
и общественным. Мировоззрение человека приобретает разрушительные черты, все 
ярче  проявляет свое биологическое, животное начало, над разумом начинают пре-
обладать инстинкты. Известные всем выражения: «человек человеку - волк», 
«борьба всех против всех», «падающего – толкни!» и др.  актуализируются. Проти-
воречия, таящиеся в глубинах человеческой природы, темные инстинкты, которые 
прорываются в сознание, примат иррационального, бессознательного в жизнедея-
тельности человека, нарушают равновесие, баланс сил (духа и тела). Наблюдается 
общий духовный кризис, характеризующийся  безнравственностью –  это глобаль-
ное явление на просторах Европы и в странах бывшего СССР, которое стало явным 
в начале XXI века. Безусловно, поиск новых идеалов и ценностей, которые служи-
ли бы основой поведения  и воспитания, осуществлялся на протяжении многих лет, 
но приобрёл особую значимость в условиях современного мирового кризиса.  

Духовная деструктивность - страшная опасность, которая грозит всему чело-
вечеству. Именно дух - идеальная основа, фундамент на котором строится все зда-
ние интимной, внутренней жизни человека. Глубинные переживания - движущая 
сила человека разумного, именно эта сила направляет личность в ее жизнедеятель-
ности, ориентирует на негативные или позитивные действия. Деструктивность 
творческих свойств духа, агрессивное поведение, устремленность на разрушение, а 
не на творчество и созидание может иметь непоправимые последствия. Чем обу-
словлено такое поведение современного человека? 

1. Нестабильность, динамичность современного социального бытия, усложне-
ние экономической, политической, экологической обстановки приводит к различ-
ным отклонениям в психике и поведении людей. Прогрессирует отчужденность, 
повышается тревожность, неуверенность в завтрашнем дне, возникает духовная 
опустошенность, происходит постепенная деградация личности.  

2. Сегодня много говорят и пишут о мировом духовном кризисе, о деструкции 
личности, о нарастании военной, конфессиональной, политической конфронтации 
народов. В этом отношении интерес представляют различные объяснения агрес-
сивности: биогенетическое (этологическое), психологическое, экологическое, со-
циальное.  

Во-первых, истоки человеческой агрессивности объясняются ее биологиче-
ским происхождением. Однако прямая экстраполяция законов животного мира на 
человеческое общество недопустима.  

Во-вторых, психология видит в агрессии выход, выражение влечения к смер-
ти, к самоуничтожению. Культура, по мере ее освоения личностью, переориенти-
рует агрессивность человека, направленную вовне на самого себя, становится регу-
лятором поведения. 



2 

 

В-третьих, экологический подход утверждает, что каждый живой организм 
стремится сохранить свое внутреннее состояние, устойчивость, несмотря на внеш-
ние воздействия. В синергетике данное состояние называют устойчивым неравно-
весием. Целенаправленное расходование предварительно накопленной энергии и 
придает организму такую устойчивость. Потеря накопленной энергии вызывает 
возрастание энтропии, что приводит к термодинамическому равновесию со средой, 
т.е. к смерти. Это касается любой открытой системы, в том числе, человека, обще-
ства. 

В-четвертых, социальное объяснение агрессии заключается в том, что жиз-
ненная борьба за существование ожесточает людей, способствует росту агрессии, 
деструктивных проявлений. Преодоление сопротивления других людей, стремле-
ние добиться своего любыми способами – основа агрессивного поведения в социу-
ме. 

3. У человека нет какого-то особого, более высокого потенциала агрессии, по 
сравнению с животными,  жажда насилия, власти, разрушения обусловлены и зави-
сят от внешних причин, условий существования. С одной стороны, личность чело-
века формируется в результате освоения культурной среды. С другой, обладая 
культурой,  человек сам создает условия для своей более комфортной, чем в есте-
ственной природе, жизни, но именно они способствуют росту агрессивности инди-
вида, потому что человек всеми доступными ему средствами защищает то,  чего 
достиг, что имеет. 

Возникает парадокс: сам Homo sapiens создает условия, мешающие, не позво-
ляющие ему жить мирно и спокойно, хотя конечной жизненной потребностью лю-
бого индивида  является  безопасность и благополучие. Происходит деформация 
психики,  человеческой природы, растут агрессивные устремления, направленные 
вовне. Современная модель жизни – движение «бытия-к-смерти» (М.Хайдеггер). 

4. Различают формы деструктивности.  
 Одной из таких форм является спонтанная деструктивность, когда проявле-

ние разрушительных, агрессивных импульсов зависит от определенных обстоя-
тельств. Перечисленные выше факторы кризиса человеческого духа как раз и под-
тверждают данное утверждение.  

Другой формой деструктивности является такая, которая непосредственно 
связана со структурой личности. Духовный кризис, разрушение внутреннего мира 
человека, отчуждение от духовных ценностей, противопоставление «я (мы) - они 
(чужие)» приводит к  страшным последствиям, что наблюдается в современном 
мире (например, террористические акты, которые уносят жизнь ни в чем не повин-
ных людей).  

Обратимся к истории Европы. Кризисы духовности всегда сопровождают 
культурный рост человечества и возможно кажутся таковыми лишь современника-
ми, которые не видят за ним сущность и глубину происходящего. «Историки заме-
тили, что в XV веке наблюдалось неожиданное возрождение колдовства и чёрной 
магии; среди его причин, несомненно, стоит назвать появление цыган. Приблизи-
тельно к концу XIV века этот кочевой народ распространился по Европе, прибыв, 
вероятно, из Азии, принеся с собой колдовские обряды, которые в Англии давно 
были сокрыты под слоем христианства» [См.1]. Именно в это время в Европе про-
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исходит интерес к магии и опытному знанию. Современники считали всё это ду-
ховным кризисом, а инквизиция  пыталась остановить его репрессиями.         

Революционный характер взглядов Коперника был понят католической цер-
ковью лишь после того, как Г. Галилей и Дж. Бруно развили философские следст-
вия его учения. В 1616 г. декретом инквизиции книга Коперника была внесена 
«впредь до исправления» в «Индекс запрещенных книг» и оставалась под запретом 
до 1828 г.    Учение Дж. Бруно - это специфический поэтический пантеизм, осно-
ванный на новейших достижениях естественнонаучного знания (особенно гелио-
центрической системе Коперника) и фрагментах эпикуреизма, стоицизма и неопла-
тонизма, который обрисовал контуры новой светской духовности будущего. Бес-
конечная вселенная в целом у него - это Бог. В этом мировом целом мировая душа 
и мировой божественный разум совпадают. Дж. Бруно высказывал ряд догадок, 
опередивших эпоху и обоснованных лишь последующими астрономическими от-
крытиями: о том, что звёзды — это далёкие солнца, о существовании неизвестных 
в его время планет в пределах нашей Солнечной системы, о том, что во Вселенной 
существует бесчисленное количество тел, подобных нашему Солнцу.  Дж. Бруно 
развивал идеи о бесконечности природы и бесконечном множестве миров Вселен-
ной. Он рассматривал диалектические идеи о внутреннем родстве и совпадении 
противоположностей. Основной единицей сущего является монада, в деятельности 
которой  слиты телесное и духовное, объект и субъект. 

Продолжая гуманистическую традицию прославления и обожествления чело-
века, Джованни Пико делла Мирандола  поставил  в центр свободу выбора, как 
главное условие  действий человека и его моральной оценки.  Он системно зани-
мался  изучением популярных в эпоху Возрождения сочинений Гермеса Трисмеги-
ста, Зороастра, "Халдейских оракулов". Пико попытался предать магии рациональ-
ный смысл, лишив её таинственности. По его убеждению, магия — это один из 
способов познания высшего смысла бытия и тайн природы.  

Поскольку сущность духовности есть связь времен, преемственность поколе-
ний, совокупность культурных ценностей, то их переоценка, а так же появление 
новых феноменов нередко видится нам  как  нравственно-духовный кризис. Тако-
выми в эпоху Возрождения были  опытная наука и магия.  

Вероятно,   в наши дни происходит,  аналогичное становление нового типа 
духовности, который последует за  «Ренессансом» мировых религий конца ХХ - 
начала ХХI  вв. Ключевым катализатором данного процесса является, во-первых, 
политическая борьба в мире,  которая  вопреки ожиданиям,  не ослабела с распадом 
СССР и отказом от социалистической ориентации десятков стран, а, во-вторых, 
широкое распространение околонаучных знаний и  Интернета. 

В мышлении  населения Европы и стран СНГ формируется устойчивый реля-
тивизм и скептицизм  по поводу всего и вся,  даже моральных норм. Факты этого 
явления: некорректная реклама, разоблачения государственных чиновников в кор-
рупционной деятельности и др. Большинство молодого поколения замкнуто на 
«виртуальные игровые миры» и общение по переписке в интернете.  

Нельзя забывать о том, что система общечеловеческих ценностей была и оста-
ется незыблемой. Общечеловеческие ценности - те, которые обладают значимо-
стью для всего человечества, общества в целом как субъекта исторического разви-
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тия, а также объекты природы и результаты материальной и духовной деятельно-
сти человека, уникальность и всеобщее значение которых признается во всем мире.  

Можно отметить группу общих ценностей, представляющих собой  результат 
реализации главного  нравственного принципа  - «Обращайся с другими так, как ты 
хотел бы, чтобы обращались с тобой» -  в отношениях между людьми, государст-
вами  народами. Среди этих ценностей выделяют права и свободы человека, соли-
дарность, уважение, взаимодействие и взаимопомощь, равноправие всех рас и эт-
носов, толерантность,  демократию в её общезначимом значении и др.   

Духовность нужно рассматривать как показатель существования системы 
ценностей, целей и смыслов,  в которой  концентрируются проблемы, относящиеся 
к совершенствованию мира и  развитию личности, которая позволяет человеку 
ощутить чувство собственного совершенства и креативность. Нравственно-
духовная сфера охватывает, и научные концепции и ценности, причём в уникаль-
ном для каждого человека способе организации всего этого содержания. Интеллек-
туальная деятельность стала главным видом человеческой деятельности, новые 
технологии кардинально меняют и ценностные ориентиры людей. На наш взгляд, 
следует исследовать новое содержание духовной сферы в условиях перехода к ус-
тойчивому развитию, совершенствовать приёмы духовного самосовершенствова-
ния, выделить основания  и актуальные задачи нравственного становления. 

Известно, что духовное, нравственное самоограничение как одно из эффек-
тивных средств ограничения деструктивности, агрессии, возможно на трех уров-
нях: на уровне формирования оценок, формирования побуждений и выбора спосо-
ба действия. Социум сегодня навязывает человеку способ действий, приводящий к 
наиболее эффективному достижению целей в конкретных условиях существования 
и люди, как правило, выбирают линию поведения, исходя из этого диктата. Сфор-
мированность и устойчивость ценностных ориентаций личности, ее воля и свобода 
предоставляют человеку возможность такого выбора.  

Мировые религии, на наш взгляд, сегодня представляют  фактор,  препятст-
вующий духовному росту человека в техногенной цивилизации по следующим 
причинам:     

1. Человек в мировых религиях либо -  раб,  либо аскет, а не преобразо-
ватель Космоса и общества. 

2. Символы мировых религий вызывают неоднозначную реакцию и спо-
ры в обществе. Пример:  в Швейцарии представители 192 стран поставили свои 
подписи под документом, который вводит в официальное обращение третий офи-
циальный символ Международного Комитета Красного Креста и Красного Полу-
месяца — Красный Кристалл, сообщает "Reuters". Принятие новой эмблемы позво-
лит присоединиться к международной благотворительной организации Израилю. 
Ранее эта страна категорически отказывалась от вступления в комитет, полагая, что 
обе его эмблемы слишком сильно напоминают религиозные символы христиан и 
мусульман 

3. В странах бывшего СССР отмечается рост проблем морального харак-
тера (коррупция, разводы и т.п.) одновременно с ростом числа конфессий и ростом 
религиозного влияния с 1990 года. Надежда на то,  что религия поможет здесь об-
ществу не оправдалась. 
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4. Наличие  догматов не соответствующих уровню современной культу-
ры требует для блага религии социокультурной деградации и формирования неве-
жественной массы. Образно говоря,  лидеры мировых религий в своих решениях, 
сейчас напоминают человека с улицы,  который вдруг попал в  центр управления 
атомной электростанции с правом принимать решения и заменять любого работни-
ка и не знает,  что ему делать, но даёт всем указания боясь потерять своё неожи-
данное возвышение. 

Новейшая  мета-духовность может иметь своим истоком   всё Человечество на 
основе интернета и системы искусственного интеллекта, поскольку с одного места 
оценить положение дел в мире и Космосе уже нельзя. 

Требования к ней могут быть следующие в плане полезности, устремленно-
сти, творчества и созидания: 

1. Ускорять инновационное, интеллектуальное  мышление. 
2. Утверждать новые ценности и замыслы, интеграция положений  био-

этики, общечеловеческих ценностей и всего положительного из мифологии, рели-
гии, философии и др. форм познания Мира. 

3. Утверждать божественное предназначение человечества облагоражи-
вать себя (щедрость и доброта)  и Вселенную.  

4. Интегрировать преимущества прагматизма, рационализма и иррацио-
нализма. 

5. Объединять усилия стран по защите Земли от астероидов, облагора-
живанию климата, расселению искусственной жизни, созданной генетиками в 
ближнем Космосе, распространению систем искусственного интеллекта, поиску 
новых форм рыночной экономики,   ставшей тормозом развития общечеловеческой 
цивилизации. 

6. Искать  новые горизонты  бытия, новые  форм общественного разви-
тия надгосударственного характера. 

7.  Создать виртуальный образ мыслей, дел и наставлений учёных, писа-
телей  (Духовные наставники)  сохранять и интегрировать с помощью информаци-
онных технологий. 

Одним из выдающихся достижений XX века явилось стремительное развитие 
информационных технологий.  Рост телекоммуникативной инфраструктуры, ком-
пьютерных сетей и Интернет - ресурсов  открыли новые возможности для развития  
нравственно-духовной сферы. Формирующиеся в обществе, во все возрастающем 
объеме информационные ресурсы и ускоряющиеся темпы их потребления в систе-
мах управления всеми сферами жизнедеятельности общества, на наш взгляд, долж-
ны содержать максимально полную информацию по всем формам познания мира, 
религиям, этносам, ценностям,  традициям  и процессу глобализации. 

Мы будем рассматривать информатизацию как процесс формирования новых 
оснований культуры, предполагая, что в ближайшее десятилетие система Интер-
нет, точнее качественно новый ее вариант, станет основным источником информа-
ции и фактором развития культуры и духовности. Главным потребителем инфор-
мационных технологий станет сфера образования и искусства, а не банковско-
финансовая система как в настоящее время. Будет создана надежная система защи-
ты пользователей от вирусов и проверки достоверности информации. 
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Рассмотрим информацию как универсальную, фундаментальную характери-
стику бытия. Тогда очередной новый срез реальности, очевидно, не только обраба-
тывает большое количество информации, по сравнению с другими, но продуцирует 
на порядок большее количество информации. Это может быть достигнуто  внеш-
ним образом с помощью вычислительной техники и развитой информационной се-
ти. Следующим шагом в этом направлении, вслед за  глобальной информационной 
сетью, которая через несколько лет полностью охватит Земной шар, будет создание 
особых локальных сетей, компьютеры которых во время отключения будут сами 
совершенствовать себя (перекачивать новые структуры и информацию с других 
компьютеров) с  учётом запросов и духовных потребностей, интересов постоянных 
пользователей. Несомненно, что процесс самоорганизации в сфере компьютерно-
информационного бытия продолжится и далее. Глобальная сеть открыла новые 
возможности  для «среднего пользователя» прежде всего: возможность выйти на 
профессиональный уровень знаний, быстро знакомиться с  обычаями, традициями 
и духовным миром любого этноса.  

Пользователь продвигается в поисках в поисках необходимой информации по 
собственному пути, используя интерактивные средства мультимедиа (способы, ко-
торыми представлена информация).  Вместе с тем можно говорить о  негативных 
тенденциях: поскольку определенный набор информации ведет к  изменениям в 
поведении человека. Главная  проблема, на наш взгляд в следующем, отдельный 
элемент (например: незначительное сообщение, сопоставимый факт и др.) может 
оказаться сильнее всех сведений  и даже идеологии самого сайта. В результате ин-
форматизации происходит глобальное изменение типа мышления. Формирующие-
ся в обществе во все возрастающем объеме информационные ресурсы и ускоряю-
щиеся темпы их потребления в системах управления всеми сферами жизнедеятель-
ности общества, на наш взгляд, не должны нарушать моральный императив И. 
Канта.     

Наличие деструктивности  человеческого духа (бездуховности) открывает и 
проблему агрессивного поведения. Агрессия как проявление человеческой дест-
руктивности, распад внутреннего мира в современных условиях, приобретает не-
мыслимые масштабы, а жестокость вызывает чувство удовлетворения и удовольст-
вия, в порыве фанатической «борьбы за идею» индивид забывает о личностном Я и 
готов на все, вопреки инстинкту самосохранения, вопреки принципам милосердия 
и сострадания. 

Большинство ученых призывают к оптимизму по вопросу о неизбежности аг-
рессии. Искажение природы человека приводит к извращенному представлению об 
эволюционной значимости агрессивного поведения. Агрессивность преодолима, 
особое место здесь занимают базовые общечеловеческие ценности, гуманистиче-
ское воспитание, синтез религии и культуры. Имеется и индивидуальный путь 
борьбы с деструктивностью и агрессией как ее ярким проявлением в социуме – ес-
тественные способности и таланты, развитие индивидуальности во всех ее прояв-
лениях, содействие росту интеллекта, воли, нравственности. 

Пессимизм в объективном решении проблемы деструктивности связан, преж-
де всего, в неправомерности игнорирования факта инстинктивной природы агрес-
сии. Это  непреложная истина, адекватная пониманию природы человека как живо-
го существа, признание которой не должно иметь негативного оттенка. 



7 

 

Далее, несмотря на многолетние исследования, ученым еще не удалось выра-
ботать единой эффективной методики для снижения вероятности проявлений дест-
руктивности и агрессивного поведения в различных ситуациях. Но возможно ли 
создание матрицы, шаблона, алгоритма решения какой-либо проблемы вообще? 
Вряд ли. Даже если это и удастся, то будет ли общество прислушиваться, примет 
ли на вооружение данные разработки? Все это не означает, что исследования фе-
номена человеческой деструктивности во всех ее проявлениях не имеют значения и 
не играют роли для понимания сущности и смысла агрессивного поведения. Любое 
знание рано или поздно находит свое применение.  

В итоге своего небольшого теоретического исследования, мы пришли к сле-
дующим выводам: 

1.Сохранение духовности, понимание  уникальности человеческого духа и его 
неограниченных возможностей, приобретает особое значение именно сегодня, ко-
гда человечество находится на перепутье, в сложных условиях социального кризи-
са. 

2. Одним из самых опасных последствий «экзистенциального вакуума», в ко-
тором оказался человек сегодня является феномен деструкции личности, что, пре-
жде всего, выражается в деструктивности духа, разрушении духовности. Происхо-
дит  «переоценка всех ценностей», возникает недоверие к традиционным общече-
ловеческим нравственным принципам, правилам и нормам поведения, углубляются 
процессы  отчуждения во всех сферах жизнедеятельности общества.  

3. Человечество проявляет пугающе деструктивные черты, становится хищни-
ком по отношению к себе подобным и ко всему живому на планете Земля, а агрес-
сивное поведение  в динамике социального процесса начинает приобретать особую 
роль. 

2. Главная проблема сегодня - кризис духа в общечеловеческом масштабе, ко-
торый приводит к личностному, индивидуальному кризису души и наоборот, раз-
рушение духовного мира индивида – причина деструкции духовности  человечест-
ва. Процесс замкнут сам на себя. Научно-теоретические изыскания позволяют ис-
следовать данный феномен и сделать некоторые осторожные прогнозы. 

4.  Возникновение новых религиозных направлений, течений, а также дест-
руктивных форм религиозности ни в коей мере не решают вопросов преодоления  
духовного кризиса, который наблюдается в современном глобализирующемся ми-
ре. Религия не является панацеей от всех  «болезней» современного общества. 

5. Нынешний этап развития человека разумного с необходимостью приводит к 
тому, что перемены в социальной жизни, ее нестабильность и ужасающая дина-
мичность, оказывая  влияние на внутренний духовный мир, ценностные ориента-
ции, способ мышления личности и т.п., требуют иного, нового креативного подхо-
да к видению будущего, к переоценке своих сил и возможностей. 
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