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Аннотация: В «Докладе о глобальных рисках», опубликованном 19 января 
2021 года Всемирным экономическим форумом, отмечается, что «текущий 
экономический кризис является самым глубоким за всю историю мирного 
времени». Президент РФ В.В. Путин, выступивший на форуме, отметил: «Есть 
все основания полагать, что существуют риски дальнейшего нарастания про-
тиворечий. И такие тенденции могут проявляться практически во всех сфе-
рах». Данный вывод подтверждается исследованиями, представленными 
Конференцией ООН по торговле и развитию. Точка зрения, высказанная кол-
лективом российских ученых в 2003 году о том, что «вероятность самоунич-
тожения человечества непрерывно возрастает», приобретает всеобщее при-
знание, так же как и вывод о том, что «человечество сможет выжить, только 
если сумеет преобразоваться». Учитывая, что кризис проявляется во всех 
аспектах – экономическом, политическом, социальном, технологическом… 
- все большее количество исследователей отмечает его гносеологический и 
мировоззренческий характер. Рост популярности публикаций, посвященных 
тематике «практической философии», обосновывается их авторами как не-
способность теоретической философии дать ответ на актуальные запросы 
человека и человечества. Статья посвящена основам ценностно-смысловой 
философии, позволяющей устранить несоответствие между теоретической и 
практической философией и обеспечить возможность выхода из глобально-
го кризиса по «позитивной, гармоничной и созидательной траектории», о не-
обходимости которой заявил президент РФ В.В. Путин в своем выступлении 
на ВЭФ – 2021 в Давосе.
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Summary: It has been noted in «The Global Risks Report», published on 
January 19 2021 by the World Economic Forum, that the “current economic 
crisis is the deepest on record in the peacetime history”. The President of 
the RF V.V. Putin, while speaking at the forum, made the following point: 
“We have all reasons to believe that there are risks of further growth in 
controversies. And such trends can appear virtually in all spheres”. This 
finding has been confirmed by the research provided by UNO’s conference 
on Trade and Development. The point of view, expressed by the group of 
the Russian scientists in 2003, that “the likelihood of the mankind self-
destruction is growing steadily”, has obtained the universal recognition, 
as well as the finding that “the mankind will only be able to survive if it 
manages to go through transformation”. Taking into consideration that 
the crisis is rendered in all the aspects – economical, political, social, 
technological… - more and more researchers note its gnosiological and 
ideological character. Growth in popularity of publications, dedicated 
to subject matter of “practical philosophy” is justified by the authors 
by inability of theoretical philosophy to provide the answers to the 
relevant requests of the man and the mankind. The article is dedicated 
to the basics of value-sense philosophy, which allows to eliminate the 
inconsistency between the theoretical and practical philosophy and 
grants the opportunity to come out of the global crisis, following the 
“positive, harmonious and creative path”, the importance of which was 
stated by the president of the RF, V.V. Putin in his speech at WEF - 2021 
in Davos.
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Конституция Российской Федерации впервые в исто-
рии государства Российского объявила, что высшей 
ценностью является «Человек, его права и свобо-

ды», а обязанность государства - «Признание, соблюде-
ние и защита прав и свобод человека и гражданина» [1]. 
Инновационное определение приоритетов права в от-
ношениях человека и государства предъявляет новые 
требования, как к философии человека, так и к фило-
софии права, тем более, что действующий основной за-
кон запрещает государственную идеологию и цензуру, 
которые традиционно использовались для регулирова-
ния как государственно-общественных отношений, так и 
взаимодействия человека с обществом и государством. 
Устойчивый рост темпов изменения социально-эконо-
мических и правовых условий, характерный для фор-

мирования информационного общества, в ряде случаев 
может вызывать обострения противоречий между необ-
ходимостью инноваций и неготовностью к переосмыс-
лению традиций. Инерция мышления, в свою очередь, 
может вызывать деструктивные тенденции в деятель-
ности человека и общества, в том числе, криминально-
го характера. В частности, появилось значительное ко-
личество публикаций, предупреждающих об опасности 
абсолютизации свободы [13, 19, 34, 40]. 

Учитывая, что «Стратегия развития информационного 
общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы», 
утвержденная Президентом РФ В.В. Путиным, предпо-
лагает дальнейшую интенсификацию темпов изменения 
как моделей общественно-государственных отношений, 
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так и моделей взаимодействия человека с обществом и 
государством. Представляется актуальным совершен-
ствование основ философии свободы, позволяющей 
обеспечить рост духовного единства нации в услови-
ях идеологического многообразия и технологического 
рывка, осуществляемого для достижения национальных 
целей развития Российской Федерации на период до 
2030 года [5]. Основы ценностно-смысловой философии 
были разработаны в период подготовки к деидеологи-
зации государственно-общественных отношений, полу-
чившей распространение в процессе реформирования 
образования в соответствии с решениями Всесоюзного 
съезда работников народного образования 1988 года. 
«При разработке программ по общественным наукам 
следует акцентировать их гуманистический смысл. Надо 
поставить в центр их человека с его поисками и сомне-
ниями. Ведь именно философия должна быть основани-
ем для ценностного выбора, наукой о смысле жизни, а 
не только о законах природы общества и мышления», 
- именно так ставилась задача перед участниками Все-
союзного съезда председателем Государственного ко-
митета СССР по народному образованию Г.А. Ягодиным 
[3]. Раздел доклада, в котором прозвучал призыв сде-
лать философию наукой о смысле жизни и основанием 
для ценностного выбора, называется «Развитие лично-
сти - главная наша забота». Одновременно было сделано 
важное признание, позволяющее понять одну из причин 
столь пристального внимания к философии человека: «В 
течение долгих десятилетий наша воспитательная систе-
ма настроена на отбор послушных посредственностей. 
Если творческое мышление не поощряется ни препода-
вателем, ни коллегами, ни обществом, способности ода-
ренных личностей зачастую гаснут» [3].

Процесс ускорения производства новых знаний вы-
звал кризис не только марксистско-ленинской фило-
софии, считавшейся единственно верной в СССР, но и 
других ее направлений. Так как сущность глобального 
кризиса заключается в том, что человек и все челове-
чество не в состоянии осмыслить все производимые 
знания в целом и, тем более, оценить все возможные 
последствия их применения, чтобы принять коррект-
ное решение о дальнейшем направлении развития че-
ловека, семьи, общества, государства и человечества. 
Заявление Римского клуба, сделанное 01.04.2020 г., сви-
детельствует об опасности отставания темпов развития 
философской мысли от требований жизни «Старый мир 
обречен! Новый мир неизбежен!» и о необходимости ра-
дикального изменения парадигмы развития современ-
ной цивилизации, переживающей системную катастро-
фу [55]. Примечательно, что эта системная катастрофа 
была предсказана, судя по опубликованным данным, 
50 лет назад, а ее причины хорошо изучены. Более того, 
в СССР в 1986 году после провозглашения курса на по-
строение нового общества и нового мира, основанного 
на «новом мышлении», была разработана новая цен-

ностно-смысловая парадигма развития цивилизации, 
основанная на ценностно-смысловой философии, си-
стеме ценностно-смыслового образования и ценност-
но-смысловой экономике. Экспериментальная модель 
устойчивого развития на основе ценностно-смысловой 
трансформации, обеспечивающей развитие творческих 
возможностей и гармонии субъектно-субъектных от-
ношений, успешно действовала до 2010 года, пока курс 
государственной образовательной политики не претер-
пел радикальной смены от воспитания Человека-Творца 
к формированию «квалифицированного потребителя»! 
[33]. Позднее в 2015 году М. Ковальчук, выступая в Со-
вете Федерации, заявил о неизбежности построения 
новой цивилизации, основанной на осуществлении фа-
шистской мечты - создать принципиально новый под-
вид Homosapiens – служебного человека [10]. Таким об-
разом, гуманизм как императив развития цивилизации 
встречает противодействие «новой формы фашизма», 
вызывающей серьезные опасения у авторитетных дея-
телей науки [42]. Необходимость построения информа-
ционного общества, которая провозглашена «Стратеги-
ей развития информационного общества в Российской 
Федерации на 2017-2030 годы», в мировом сообществе 
была осознана в 60-х годах прошлого столетия, а иссле-
дования, посвященные объективным проблемам, возни-
кающим в процессе его создания, публикуются с конца 
60-х - начала 70-х [22, 36, 48].

В СССР проблематика построения информационного 
общества также интенсивно изучалась, и результаты этих 
исследований оказали значительное влияние на осозна-
ние необходимости реформ. В частности, на Съезде ра-
ботников народного образования одно из объективных 
противоречий было выражено следующими словами: «В 
условиях научно-технической революции темпы обнов-
ления техники и технологии, средств и методов произ-
водства, управления экономики, самой среды обитания 
значительно превосходят темпы смены поколений. …
Посмотрите, как остро поставила вопрос о профессио-
нальной некомпетентности многих специалистов наша 
перестройка! С другой стороны, время обнажило опас-
ный для судьбы цивилизации разрыв между техниче-
ским могуществом человека и уровнем развития его 
социального сознания, его нравственности. Именно этот 
разрыв является одной из причин нависшей над миром 
ядерной угрозы, экологической, продовольственной и 
других глобальных проблем» [3]. Примечательно, что в 
1979 был опубликован седьмой доклад Римскому клубу, 
в котором исследовался человеческий фактор глобаль-
ных проблем. В докладе делается вывод о наличии раз-
рыва между способностью человека ориентироваться 
в современных условиях и возрастающей сложностью 
постиндустриального мира. Этот разрыв получил назва-
ние – «человеческая лакуна» [29]. Решение проблемы ав-
торы доклада тоже видят в создании новых технологий 
обучения, формирующего способность к предвидению и 
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активную жизненную позицию по отношению к построе-
нию личного счастья и конструированию благополучно-
го будущего для всего человечества. 

Таким образом, в 1988 году на фоне углубляющегося 
мирового экономического кризиса руководство Совет-
ского Союза, как следует из доклада Съезду, оказалось 
перед лицом воспитанных им «послушных посредствен-
ностей», ожидавших решений, дисциплинированное 
исполнение которых позволит им повысить уровень 
личного благосостояния и вывести экономику страны из 
застоя, вместо того, чтобы заниматься «конструировани-
ем личного и общего благополучного будущего». Слож-
ность подготовки таких решений заведомо превышала 
возможности кадров, управлявших страной. Оставалось 
только одно – обратиться к творчеству народа, что 
собственно и было сделано, но оказалось, что «гасить» 
творческие возможности гораздо легче, чем развивать. 
Поэтому цитата из письма В.И. Ленина к Н.И. Бухарину, 
зачитанная на Съезде, оказалась пророческой: «Если вы 
будете гнать не особенно послушных, но умных людей, 
и оставите у себя лишь послушных дураков, то партию 
вы погубите наверняка» [3]. Впрочем, с точки зрения 
поэта Е. Евтушенко, изложенной в культовой поэме со-
ветских времен «Братская ГЭС», недостаток, отмеченный 
В.И. Лениным, достался Советскому Союзу в наследство 
от царской России: «На светильники и гасильники чело-
вечество разделено. И светильники не примиряются с 
темнотой в наитемные дни, а гасильники притворяются, 
что светильники это они» [17]. 

Советскому Союзу, как и Российской империи, време-
ни на исправление ошибок не хватило, но основы «новой 
философии», «нового обучения», «нового мышления», 
«нового образования», «нового просвещения», «нового 
мировоззрения» и т.п., о необходимости перехода к ко-
торым почти полвека говорится на различных научных, 
экономических и политических форумах во всем мире, 
были разработаны и даже успешно апробированы в рам-
ках экспериментального образца. Необходимо отметить, 
что постановка задачи научного исследования была 
сформулирована значительно раньше, чем состоялся 
Съезд работников образования. И даже раньше, чем на 
апрельском Пленуме ЦК КПСС в 1985 году была объявле-
на «установка на ускорение социально-экономического 
развития», которая имеет много общего с современной 
установкой на «технологический рывок», о необходи-
мости которого заявляют президент РФ В.В. Путин, пре-
мьер-министр М.В. Мишустин и председатель Совета 
Федерации В.И. Матвиенко [45, 39, 41]. В упрощенном 
виде она сводилась к разработке настолько практичной 
теории, которая могла бы служить надежным «руковод-
ством к успешной деятельности» в условиях «неопреде-
ленности», создаваемой темпами производства инфор-
мации в период перехода к информационному обществу 
для субъекта любого уровня – человека, семьи, группы, 

общества, государства, человечества. Поскольку самой 
главной угрозой был признан «разрыв между техниче-
ским могуществом и нравственностью» и одновременно 
выдвинуто требование «воспитания борцов за выжи-
вание человечества, сохранения планеты, которая ста-
ла нашим общим домом», то по существу требовалось 
формирование нового мировоззрения, основную идею 
которого можно кратко выразить как осознанное, от-
ветственное творчество устойчивого мира [2]. Одна из 
многих причин неустойчивости была сформулирована 
следующим образом: «Никогда человек не взимал с при-
роды столько дани и никогда не оказывался столь уязви-
мым перед мощью, которую сам же создал». Эта «мощь» 
формировалась как результат стремления к созданию 
«общества знаний», под девизом «знание - сила», в про-
цессе конкурирования в интенсивности производства 
инноваций. Философский вопрос о гармоничном взаи-
модействии создаваемых знаний-сил упорно игнориро-
вался конкурентами - участниками геоэкономического 
процесса, также как и призывы к реальному согласова-
нию действий. Закономерный итог - мощь хаотически 
создаваемых знаний-сил угрожает разрушить совре-
менную цивилизацию или, как утверждается в одном из 
многочисленных научных трудов, посвященных данной 
проблематике: «Вероятность самоуничтожения челове-
чества непрерывно возрастает» и «Человечество сможет 
выжить, только если сумеет преобразоваться» [31].

Следует отметить, что, наряду с термином «преобра-
зование», в трудах, посвященных тематике устойчивого 
(антикризисного) развития, используется часто термин 
«трансформация». Анализ проблем, возникающих при 
многочисленных попытках организации преобразова-
ния, позволяет сделать вывод об отсутствии необходи-
мого уровня упорядоченности действий, определяюще-
го как результативность, так и эффективность процесса 
трансформации. Исследования, направленные на поиск 
антиэнтропийных мер, позволили установить возмож-
ность использования для этой цели ценностно-смыс-
лового анализа и ценностно-смыслового синтеза, что 
послужило основанием для развития ценностно-смыс-
ловой философии, позволяющей устранить нарастаю-
щее противоречие между традиционным стремлением 
к достижению идеалов истины, добра и красоты и прак-
тикой, свидетельствующей о нарастании тенденций де-
градации человека и человечества [24]. В частности, в 
докладах Римского клуба прямо утверждается, что «Ста-
рый мир обречен. Новый мир неизбежен!» и содержится 
призыв: «Не цепляйся за устаревшую философию»! [15, 
55] В предлагаемом Римским клубом анализе современ-
ного фундаментального философского кризиса отмеча-
ется, что основы религий и верований, так же как и эко-
номическая система, происходят от прошлого «пустого 
мира» и не соответствуют требованиям современного 
«полного мира»! Не отрицая возможность радикального 
отказа от традиционных форм мировоззрения и пере-
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хода к синтезу научного и ведического мировоззрения 
(науролегии), необходимо отметить возможность ин-
тенсивного совершенствования любого мировоззрения 
и гармоничного синтеза любых традиционных форм с 
помощью ценностно-смысловой философии. При этом 
трансформация приобретает ценностно-смысловой 
характер, обеспечивающий гармоничность и необхо-
димую для современного мира интенсивность и эф-
фективность. Поскольку система ценностей и смыслов 
субъекта формируется под воздействием как внешних, 
так и внутренних факторов, вопрос о готовности субъ-
екта к гармоничной реализации прав и свобод челове-
ка зависит от уровня знаний закономерностей, опре-
деляющих результат взаимодействия этих факторов, 
умениями использовать эти знания в практической 
деятельности и волей к повышению уровня знаний, со-
вершенствованию умений и навыков их практического 
применения, определяющих его ценностно-смысловую 
компетентность. Значение философии для формирова-
ния мировоззрения человека и человечества не под-
вергается сомнению мировым научным сообществом. 
Достаточно упомянуть о том, что смысловое простран-
ство слова «философия» включает такие формулиров-
ки, как «философия - это высший уровень и вид миро-
воззрения»; «философия - это системно-рациональное 
и теоретически оформленное мировоззрение», чтобы 
сделать вывод о необходимости разработки основ но-
вой философии, формирующей новое мировоззрение 
как систему взглядов, убеждений, идеалов, принципов, 
определяющих отношение субъекта к миру, обществу, 
самому себе, и обеспечивающей успешность практиче-
ской деятельности в период гиперразвития цивилиза-
ции, отличающийся ростом темпов изменения условий 
жизни. Однако поскольку далеко не все новое приводит 
к положительным результатам, то разработка основ но-
вой философии требовала конкретизации новизны. На 
XXVII съезде КПСС в 1986 году упоминалось об ирониче-
ском отношении К. Маркса, Ф. Энгельса и В.И. Ленина к 
механическому заучиванию и повторению формул, спо-
собных в лучшем случае «лишь намечать общие задачи, 
необходимо видоизменяемые конкретной экономиче-
ской и политической обстановкой каждой особой поло-
сы исторического прогресса» [30]. Поэтому одно из тре-
бований было выражено следующей формулировкой: 
«Именно та конкретная экономическая и политическая 
обстановка, в которой мы находимся, именно та особая 
полоса исторического процесса, через которую прохо-
дят советское общество и весь мир, требуют от партии, 
от каждого коммуниста творчества, новаторства, уме-
ния выйти за рамки привычных, но уже отживших пред-
ставлений» [2]. Другими словами, от человека требует-
ся самостоятельность мышления, самостоятельность 
в оценке адекватности сложившихся представлений, 
определения «отживших», отказа от них и творчества 
новых, необходимых для устойчивого гармоничного 
развития. Данное требование определяет необходи-

мость коренной перестройки сознания, так как тради-
ция преподавания основ марксистско-ленинской фило-
софии в Советском Союзе основывалась на безусловном 
признании авторитетов основоположников марксизма 
– ленинизма и их последователей, внесших вклад в раз-
витие государственной идеологии. Высказывание своей 
личной позиции по отношению к «отжившим», но офи-
циальным представлениям об истине, могло привести к 
настолько нежелательным последствиям, что принцип 
«инициатива наказуема» стал руководством к действию 
для значительного количества строителей коммунизма, 
а главное - для многих работников образования. Одним 
из таких «отживших» оказалось представление о воспи-
тании как формировании мировоззрения, соответствую-
щего государственной идеологии, что вызвало явление 
психологического шока у многих практиков. Основным 
вопросом совещаний на всех уровнях системы образо-
вания в период деидеологизации был один: «Кого же и 
как мы теперь будем воспитывать, православного хри-
стианина, преподавая Закон Божий как при царе – нель-
зя, коммуниста-атеиста, вовлеченного в организации, 
построенные на моральном кодексе строителя комму-
низма и демократическом централизме - тоже нельзя, а 
что можно»?! Традиций воспитания свободомыслия нет, 
а любой эксперимент – риск, который может обернуть-
ся «абсолютизацией свободы». Шоковое состояние при 
попытке найти ответы на данные вопросы естественно, 
так как объявление идеологического многообразия и 
запрет на государственную или обязательную для всех 
идеологию фактически требует от каждого осознания 
необходимости и готовности к творчеству своей лич-
ной идеологии и дальнейшему ее совершенствованию 
в течение всей жизни, а это значительно сложнее, чем 
строить карьеру, крича «Ура!» любой государственной. 
Не случайно аплодисментами было встречено на съезде 
заявление Ягодина о том, что он подписал «…уникаль-
ный приказ. В своей жизни никогда ничего подобного 
не подписывал. Я написал в приказе, что обязанностью 
экзаменационных комиссий по предмету истории явля-
ется обеспечение свободы ученику выразить свою точку 
зрения по предмету, пусть даже отличающуюся от точки 
зрения учителя и учебника» [3]. К чему привел этот исто-
рический в плане воспитания свободомыслия приказ, 
можно составить представление из просмотра фильма 
со знаковым названием «Авария - дочь мента», вышед-
шего в 1989 году, то есть на следующий год после под-
писания «уникального приказа». Учительница истории 
на вопрос «Нравится ли лично ей то, что сейчас происхо-
дит?» отвечает: «Нравится, не нравится, но это курс пар-
тии, а я не отделяю себя от партии»! Ученик уточняет: «Вы 
признаете, что не имеете собственного мнения на про-
исходящие в стране события, то есть являетесь слепым 
проводником чужой воли? Вы ведь начали преподавать 
еще при Сталине, благополучно пережили правление 
Хрущева, Брежнева, вчера Вы говорили одно, завтра бу-
дете утверждать другое, почему сегодня мы должны Вам 
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верить?» [49]. Сцена заканчивается объявлением вотума 
недоверия учителю. 

Экспериментальная площадка, на которой осущест-
влялась апробация курса ценностно-смысловой фило-
софии, основанной на практической проверке коррект-
ности собственных решений, открылась в 1990 году, то 
есть спустя год после демонстрации «Аварии» [23, 51]. 
Успех фильма во многом объясняется эффектом резо-
нанса «вотума недоверия» с явлением аномии, которое 
со второй половины девятнадцатого века развивается 
во всем мире и во многом объясняется кризисом фило-
софии, провозглашающей идеал гармонии истины, до-
бра и красоты, но не способной указать конкретный путь 
к его достижению. С момента первого употребления 
термина «аномия» Эмилем Дюркгеймом в 1893 году про-
цессы, вызывающие возрастание степени сложности от-
ношений между личностью и обществом, стремительно 
развивались, в то время как методы гармонизации этих 
отношений в лучшем случае медленно эволюциониро-
вали, а в худшем - разрабатывались в деструктивном 
направлении [16]. Руководитель аналитического центра 
КГБ В. Широнин в исследовании, посвященном методам 
работы ЦРУ в период перестройки, прослеживает пре-
емственность между тактикой морального разложе-
ния противника, разработанной китайским философом 
Сунь-Цзы (544 – 496 г. до н.э.) и руководителя ЦРУ США 
1953 по 1961 год - Аллена Даллеса [47]. Основной «про-
гресс» отмечается в масштабах (психологическая война 
становится тотальной), технических средствах (не при-
менявшихся до нашей эры) и конкретизации атаки на 
ценности как фундамент любого мировоззрения – «…мы 
незаметно подменим их ценности на фальшивые…» [54]. 

Учитывая тенденции распространения практики ис-
пользования научных знаний против человека и цели 
заказчиков деструктивных технологий - « …создание 
служебного человека…», о которых говорилось в вы-
ступлении М. Ковальчука в Совете Федерации РФ, при 
разработке новой философии была поставлена и ре-
шена задача исключения фактора внезапности «социо-
культурной агрессии», о которой упоминает секретарь 
Совета безопасности РФ Н.П. Патрушев, и обеспечения 
формирования стойкого иммунитета к любым формам 
и методам «Культуринтервенции», «Войны смыслов», 
«Гибридных войн», консциентальных войн, информаци-
онных войн и тому подобных технологий, иногда харак-
теризуемых как когнитивные [12, 14, 19, 20, 32, 35, 44]. В 
целом перечисленные выше причины приводят к тому, 
что аномия достигает критических значений. Поэтому 
переход от стратегии «социального отбора наиболее 
послушных удобных управляемых людей к развитию 
творчества, инициативы, смелости мысли и поступков» 
потребовал принципиально нового подхода, обеспечи-
вающего одновременное развитие инициативной ак-
тивности, нравственности, развитой способности к на-

учному мышлению, обеспечивающей высокое качество 
принимаемых решений и, главное, навыков постоянной 
интенсивной продуктивной творческой деятельности. 
В целях одновременного удовлетворения этих требо-
ваний была разработана ценностно-смысловая фило-
софия, которая позволяет решить данную проблему на 
основе использования метода последовательных при-
ближений в системной организации процесса самопо-
знания – самоактуализации – самореализации – самосо-
вершенствования, обеспечивающего рост адекватности 
оценок влияния системы ценностей и смыслов на успеш-
ность деятельности любого субъекта. Если необходи-
мость идеологии, как правило, не вызывает сомнений, 
а государственная (обязательная для всех) запрещена и 
в стране объявлено идеологическое многообразие, то 
жизнеспособность, уровень и качество жизни, а также 
устойчивость их развития зависят от готовности субъ-
екта к корректному определению смысла его жизни. 
Однако общего (доступного для всех) метода, позволяю-
щего последовательно, систематически продвигаться в 
постижении смысла собственной жизни и одновремен-
но совершенствоваться в его реализации до появления 
ценностно-смысловой философии, не было. Поэтому 
степень готовности определялась удачным сочетанием 
социокультурных условий, в которых осуществлялось 
формирование мировоззрения субъекта, а также его 
индивидуальными особенностями. Ценностно-смыс-
ловая философия позволяет любому субъекту, в любых 
условиях повышать компетентность в корректном опре-
делении смысла своей жизни и его практической реали-
зации. Возможность использования системы ценностей 
и смыслов как универсального детерминанта любой 
идеологии, личной или общественной, а также для ор-
ганизации процесса взаимодействия личности и группы, 
личности и общества или любых других субъектно-субъ-
ектных отношений, определила целесообразность при-
менения ценностно-смысловой философии в условиях 
идеологического многообразия. Необходимо отметить, 
что в период строительства коммунизма в СССР сложи-
лась культовая традиция идеологической борьбы, что в 
условиях идеологического многообразия и провозгла-
шения принципа воспитания на традициях некоторыми 
субъектами воспринимается как повод для организа-
ции скрытой идеологической борьбы вплоть до самых 
опасных форм и методов. Представление о ключевой 
«традиционной» установке советской идеологической 
борьбы дает сцена из фильма «Тихий Дон», в которой ре-
волюционер расстреливает георгиевского кавалера со 
словами: «Или они нас, или мы их – середки нет»! [50] Не-
примиримость к любым проявлениям идеологии, про-
тиворечащей научному коммунизму, основанному на 
марксистско-ленинской философии, культивировалась 
коммунистическим интернационалом на всей террито-
рии СССР [18]. В современном мире, как заявил замести-
тель председателя Совета безопасности РФ Д.А. Медве-
дев «Исламское государство стало террористическим 
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интернационалом, который угрожает всему миру» [37]. 
Аналитики видят угрозу в том, что «Террористический 
интернационал уже реальность. Антитеррористический 
– увы, нет» [21]. Особую опасность, по мнению специ-
алистов, представляют «идеологи» терроризма, которые 
по мнению доктора медицинских наук М.В. Виноградова 
«как правило обладают высоким интеллектом, высоким 
уровнем мышления, огромной силой воли, умением под-
чинять своей воле окружающих, большой общей энерге-
тикой. И еще характеризуются полным отсутствием об-
щечеловеческих морально-этических принципов» [8, 9]. 
Вполне естественно, что человек, не подготовленный к 
встрече с таким «идеологом» или его агентами, становит-
ся легкой добычей деструктивных организаций [53]. В.П. 
Журавель считает, что «ХХI век требует создания эффек-
тивной и работающей системы просвещения граждан в 
части культурного и конфессионального многообразия, 
исторического единства жителей страны, истории рели-
гиозной нетерпимости, геноцида и других преступле-
ний, порожденных экстремизмом и терроризмом» [6, 
7]. Последствия реализации «прав и свобод человека» 
при коммуникациях неподготовленных молодых людей 
с вербовщиками «террористического интернационала» 
или пропагандистами так называемых «универсальных 
ценностей» довольно часто становятся предметом раз-
бирательства органов охраны правопорядка. Однако 
только усилиями правоохранительных структур обеспе-
чить защиту от социокультурной агрессии не представ-
ляется возможным. Президент РФ В.В. Путин в послании 
Федеральному Собранию от 12 декабря 2013 г отметил: 
«Сегодня во многих странах пересматриваются нормы 
морали и нравственности, стираются национальные тра-
диции и различия наций и культур. От общества теперь 
требуют не только здравого признания права каждого 
на свободу совести, политических взглядов и частной 
жизни, но и обязательного признания равноценности, 
как это не покажется странным, добра и зла, противо-
положных по смыслу понятий. Подобное разрушение 
традиционных ценностей «сверху» не только ведёт за 
собой негативные последствия для обществ, но и в кор-
не антидемократично, поскольку проводится в жизнь 
исходя из абстрактных, отвлечённых идей, вопреки воле 
народного большинства, которое не принимает проис-
ходящей перемены и предлагаемой ревизии» [4]. Цен-
ностно-смысловая философия позволяет организовать 
совершенствование традиционных ценностей «снизу». 
Иммунитет, формируемый в процессе изучения теории 
и практики ценностно-смысловой философии, обеспе-
чивает нейтрализацию негативных коммуникативных 
влияний при одновременной активизации конструктив-
ного взаимодействия с любыми нравственными пред-
ставителями многонационального поликультурного 
идеологического многообразия. Ценностно-смысловая 
философия основана на принципах комплементарности 
и сотрудничества в укреплении единства многонацио-
нального народа, что в условиях идеологического мно-

гообразия представляется особенно важным для про-
филактики сепаратизма и терроризма – самых главных 
угроз современности, по мнению президента РФ В.В. Пу-
тина [52]. Особенно важно, что именно ценностно-смыс-
ловая философия позволяет сформировать представле-
ние о надидеологическом патриотизме, в противовес 
отжившему идеологическому. Сегодня мы не вправе 
забывать уроки истории, свидетельствующей о том, что 
партия большевиков официально боролась за пораже-
ние России в Первой мировой войне. Крайне опасно, 
если такие традиции не будут подвергнуты переосмыс-
лению в процессе формирования мировоззрения моло-
дежи в период идеологического многообразия.

К сожалению, пока результаты общественного об-
суждения в части критических замечаний, касающихся 
несовершенства ценностно-ориентированного подхо-
да, на котором основаны Стратегия национальной без-
опасности РФ и Стратегия развития воспитания в РФ, не 
привели к практическим действиям. Ценностно-ориен-
тированный подход, получивший достаточно широкое 
распространение в педагогике и психологии, безуслов-
но, имеет преимущество перед идеологическим при ис-
пользовании в качестве инструмента противодействия 
«незаметной подмене наших ценностей на фальшивые», 
но эффективность этого инструмента значительно ниже, 
чем у средств, которыми пользуются специалисты ор-
ганизации «социокультурной агрессии» и «террори-
стического интернационала». Протоиерей Александр 
Ильяшенко справедливо заметил, что такие ценности 
как «служение Отечеству», упомянутое в Стратегии на-
циональной безопасности, и «стремление к исполнению 
нравственного долга перед самим собой, своей семьей 
и своим Отечеством», отмеченное в Стратегии разви-
тия воспитания, могут иметь бесчисленное множество 
смысловых интерпретаций. Причем большинство из них 
может очень не понравиться авторам текстов Стратегий, 
которые, очевидно, почему-то предполагали, что имен-
но их индивидуальное представление об этих ценностях 
должны разделять все! В качестве примера, опроверга-
ющего подобные иллюзии (к сожалению, широко рас-
пространенные), можно привести книгу протоиерея 
Георгия Митрофанова «Трагедия России: «запретные» 
темы истории XX века», в которой деяниям генерала А.А. 
Власова, перешедшего на сторону фашистов во время 
Великой Отечественной войны дается положительная 
оценка [38]. Учитывая, что «вектор политики США и Ве-
ликобритании в отношении России в начале 2021 года 
не претерпел изменений и направлен на создание кон-
тролируемых угроз по периметру границ РФ», данная 
особенность ценностно-ориентированного подхода к 
формированию мировоззрения может быть использо-
вана деструктивными силами для разжигания сепара-
тизма в молодежной среде [11]. Выступая на коллегии 
ФСБ, президент РФ В.В. Путин заявил: «Мы видим, что 
уровень глобальных вызовов – таких как терроризм, 
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трансграничная преступность, киберпреступность – не 
снижается. На столь сложном фоне мы сталкиваемся и 
с так называемой политикой сдерживания России. Соб-
ственно говоря, это уже давно и хорошо известно. Речь 
здесь идёт не о естественной для международных от-
ношений конкуренции, а именно о последовательной и 
весьма агрессивной линии, направленной на то, чтобы 
сорвать наше развитие, затормозить его, создать про-
блемы по внешнему периметру и контуру, спровоциро-
вать внутреннюю нестабильность, подорвать ценности, 
которые объединяют российское общество, в конечном 
итоге ослабить Россию и поставить её под внешний кон-
троль» [12]. Подрыв ценностей, о котором упоминает 
глава государства, становится невозможным, если цен-
ностно-смысловая философия используется как систе-
мообразующий фактор образования, в соответствии с 
задачей, поставленной на Всесоюзном Съезде работни-
ков образования 1988 года. 

Актуальность ценностно-смысловой философии не-
прерывно возрастает в связи с увеличением масштабов 
«Войны смыслов» [46]. Публикации об этом инструмен-
те деструктивного воздействия на ценностно-смысло-
вую основу мировоззрения субъектов экономических 
и политических процессов получили широкое распро-
странение с 2009 года. В связи с тем, что «Россия пред-
лагает возведение национального суверенитета, в том 
числе культурного и духовно-нравственного, в статус 
величайшей ценности и основы последующего строи-
тельства человеческой цивилизации», представляется 
целесообразным более широкое распространение цен-
ностно-смысловой философии, как универсальной за-
щиты от социокультурной агрессии [43, 44]. Мотивация 
овладения основами ценностно-смысловой философии 
обусловлена, как правило, осознанием необходимо-
сти защиты от деструктивных воздействий, направлен-
ных на «подрыв ценностей», для того чтобы поставить 
субъекта «под внешний контроль». Основным ресурсом 
противостояния негативным влияниям агрессивной 
информационной среды на систему ценностей и смыс-
лов субъекта является возможность самостоятельно-
го определения и совершенствования собственной 
системы ценностей и смыслов. Именно инициативная 
систематическая организованная деятельность по 

творческому совершенствованию ценностно-смысло-
вой основы собственного мировоззрения в целях уве-
личения эффективности реализации потенциальных 
возможностей субъекта в решении актуальных про-
блем современного мира обеспечивает возможность 
преодоления «разрыва», «лакуны», «шока будущего» и 
обеспечивает его гармоничную трансформацию, адек-
ватную вызовам современности. Качество ценност-
но-смысловой трансформации находится в прямой 
зависимости от методик ценностно-смыслового само-
определения, ценностно-смыслового самоуправления 
и самосовершенствования [24]. Технологический па-
кет, гарантирующий гармоничное устойчивое развитие 
возможностей субъекта до уровня, обеспечивающего 
его успешную социализацию и самореализацию, был 
создан и апробирован в процессе двадцатилетнего го-
сударственного эксперимента, проведенного на базе 
ГОУ Центра образования № 1804 «Кожухово» с 1990 по 
2010 год. Система ценностно-смыслового образования 
интеллектуальной экономики устойчивого мира проде-
монстрировала возможность планового управления, в 
том числе, самоуправления духовно-нравственным, ин-
теллектуальным, физическим и творческим развитием 
при любом исходном уровне развития субъекта и вопре-
ки деструктивным воздействиям агрессивной информа-
ционной среды [26]. При этом система ценностно-смыс-
лового образования разрабатывалась как фундамент 
новой ценностно-смысловой экономики, основанной 
на новом ценностно-смысловом мышлении [25]. Резуль-
таты эксперимента доказали, что ценностно-смысловая 
философия обеспечивает гармоничное сотрудничество 
представителей любых идеологий, конфессий, культур 
и мировоззрений, способствуя их взаимному обогаще-
нию на основе системно-синергетического синтеза ре-
альности [28]. Зависимость эффективности применения 
ценностно-смысловой философии от уровня знаний 
закономерностей, обеспечивающих гармонию ценност-
но-смысловых отношений, потребовала разработки ос-
нов новой профессии – ценностно-смыслового менед-
жмента [27]. Таким образом, в настоящее время созданы 
все условия, необходимые для развития антикризисной 
ценностно-смысловой экономики, способной обеспе-
чить устойчивое гармоничное развитие новой ценност-
но-смысловой цивилизации.
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