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Аннотация: В результате частичной подмены моральных принципов в со-
знании значительной части граждан России произошла утрата основопола-
гающих жизненных ориентиров. Так, текущее положение института семьи в 
Российской Федерации оценивается экспертами как неудовлетворительное, 
в связи с этим всё больше представителей общества теряют основу для со-
хранения традиционных духовно-нравственных ценностей. Одни люди из-
брали для себя путь достижения исключительно материальных благ, другие 
«ушли» в бесконечные духовные поиски. Ситуация в России и в мире оцени-
вается как требующая принятия неотложных мер по защите обозначенных 
принципов. Этим объясняется актуальность данной статьи. 
В работе проанализированы причины текущих вызовов в указанной сфере, 
приведены рассуждения о составляющих человеческой личности, которые 
являются основой для проявления нравственных ценностей, отмечена зна-
чимость института семьи, сформулированы представления о текущей роли 
религиозных учреждений в жизни граждан, изучены нормативно-правовые 
акты Российской Федерации в данной предметной области, приведены до-
полнения и разъяснения отдельных понятий, отмечена неразрывная связь 
одних моральный ценностей с другими, даны рекомендации по их реали-
зации в жизни общества, а также сформулированы предложения по защите 
традиционных духовно-нравственных ценностей и их укреплению в россий-
ском обществе. 
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ABOUT THE PREREQUISITES TO THE 
SUBSTITUTION OF TRADITIONAL 
SPIRITUAL AND MORAL VALUES 
AND WAYS TO COUNTER THIS

D. Samoylov

Summary: As a result of a partial substitution of moral principles 
in the minds of a significant part of Russian citizens, there was a 
loss of fundamental life guidelines. Thus, the current state of the 
family institution in the Russian Federation is assessed by experts as 
unsatisfactory, in connection with this, more and more representatives of 
society are losing the basis for preserving traditional spiritual and moral 
values. Some people have chosen for themselves the path of achieving 
exclusively material benefits, while others have «gone» to endless 
spiritual quests. The situation in Russia and in the world is assessed as 
requiring the adoption of urgent measures to protect these principles. 
This explains the relevance of this article. 
The paper analyzes the causes of current challenges in this area, gives 
reasoning about the components of the human personality, which are 
the basis for the manifestation of moral values, notes the importance of 
the family institution, formulates ideas about the current role of religious 
institutions in the lives of citizens, studied the legal acts of the Russian 
Federation in this subject area, additions and clarifications of individual 
concepts are given, the inextricable connection of some moral values with 
others is noted, recommendations are given for their implementation in 
the life of society, and proposals are formulated for the protection of 
traditional spiritual and moral values and their strengthening in Russian 
society. 

Keywords: meaning of life, justice, responsibility, decency, Russia, 
parents, spiritual and moral values, religion.

Человек приходит в эту жизнь с чистейшей душой, 
наиболее полно чувствующей изначальные любовь 
и справедливость. При этом в большинстве случа-

ев их проявление начинается с семьи, в которой родился 
будущий гражданин. Для него не существует каких-либо 
сомнений в том, что его мать и отец являются главными 
«проводниками» в этот мир, который ощущается прежде 
всего через родительские эмоции. Так, в идеальной ситу-
ации, «первые учителя» закладывают будущей личности 
умения быть лидером, работать в команде, проявлять 
свой творческий потенциал, преодолевать трудности, а 
также развивают широту кругозора, учат гармонии че-
ловеческих отношений, тренируют эмоциональный ин-

теллект, вырабатывают справедливость и порядочность, 
прорабатывают умственные способности, что в конеч-
ном итоге позволяет сформировать личностную основу 
для воспитания традиционных духовно-нравственных 
ценностей. 

В условиях соприкосновения с различными про-
явлениями внешней среды происходит испытание «на 
прочность» каждого из перечисленных «элементов» 
личности. При этом отдельные составляющие либо укре-
пляются, либо дополняются. Вследствие этого осущест-
вляется не только проработка «внутреннего стержня», 
но и его проецирование на других людей, что побуждает 
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их к взаимному обмену имеющимися навыками. 

С учётом того, что текущее положение института 
семьи в Российской Федерации оценивается эксперта-
ми как неудовлетворительное. Например, по данным 
Росстата в 2021 году зарегистрировано 923550 браков 
и 644209 разводов [4]. При пересчёте этих данных в от-
носительном выражении, можно сделать вывод о том, 
что в нашей стране распадается 69 % из вновь создава-
емых семей. В связи с этим всё больше представителей 
общества теряют основу для сохранения традиционных 
духовно-нравственных ценностей. 

Встречая непреодолимые трудности в виде ответных 
ударов судьбы за свои ошибочные действия, часть лю-
дей задумывается на над причинами сложившейся ситу-
ации, а также над тем, что из себя представляет челове-
ческое естество и каковы его традиционные моральные 
основы. В связи с этим граждане, в первую очередь, об-
ращаются за подобной информацией религиозные уч-
реждения, в сферу ответственности которых негласно 
включена функция воспитания. 

На этапе формирования основных духовных «тече-
ний», среди которых в России наиболее распространены 
буддизм, ислам, иудаизм и православие [5], обществом ис-
пользовался определённый набор стратегий поведения, 
что позволяло «неподготовленному» человеку избежать 
ряд негативных ситуаций в жизни и параллельно с этим 
совершенствовать свою внутреннюю психологическую 
основу. Но ввиду того, что в канонах двух различных ре-
лигий порой затрагиваются разные стороны межчелове-
ческих отношений в российском обществе наблюдаются 
многочисленные разночтения отдельных «постулатов». 

В связи с этим некоторые люди инициируют собствен-
ный «поиск жизненных истин», и, в случае их формули-
ровки, в «умах», семьях и сообществах не только уко-
реняются «смысловые каноны», но и создаются целые 
«ответвления» от существующих основных вероиспове-
даний, что в ряде случаев может приводить к проявле-
ниям экстремизма, а также деструктивно направленным 
информационно-психологическим проявлениям. 

С учётом того, согласно Стратегии национальной без-
опасности Российской Федерации, утверждённой Указом 
Президента от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии националь-
ной безопасности Российской Федерации» (далее –  
Стратегия) [1], “ситуация в России и в мире оценивает-
ся как требующая принятия неотложных мер по защите 
традиционных ценностей”, необходимо не только выра-
ботать их объективный общероссийский перечень, но 
раскрыть их основное содержание. 

В 2022 году такая попытка уже была осуществлена 
органами государственной власти, в результате которой 

был издан Указ Президента Российской Федерации от 
09.11.2022 № 809 «Об утверждении основ государствен-
ной политики по сохранению и укреплению традици-
онных российских духовно-нравственных ценностей» 
(далее – Указ) [2]. Вместе с тем изложению указанных 
понятий в документе посвящён лишь один абзац, что не 
позволяет рядовому обывателю осознать суть приве-
дённых понятий и требует их объективного толкования 
в целях избежания разночтений. 

По мнению специалистов, такая ситуация может 
быть использована недружественными государствами 
для «насаждения» выгодной им трактовки моральных 
принципов с их последующим распространением в 
российском обществе. Так, согласно упомянутой выше 
Стратегии, “в отношении народов России осуществля-
ется деятельность экстремистских и террористических 
организаций, отдельных средств массовой информа-
ции, действия Соединенных Штатов Америки и других 
недружественных иностранных государств, ряда транс-
национальных корпораций и иностранных некоммер-
ческих организаций” [1]. В целях противодействия таким 
деструктивным проявлениям целесообразно принять 
комплекс мер, в том числе закрепить на общегосудар-
ственном уровне конкретное содержание основных 
жизненных устоев народов России. 

Как представляется, в соответствующих нормативно-
правовых документах нужно закрепить термин «высокие 
нравственные идеалы». Это понятие имеет неограни-
ченное количество вариаций, что не только формирует 
основу для разночтений, но и создаёт «почву» для под-
мены понятий. В связи с этим целесообразно раскрыть 
объективное содержание основных «высоких нрав-
ственных идеалов» с последующим нормативно-право-
вым закреплением. В связи с тем, что «законодатель» 
предусмотрел нецелесообразным выделять отдельные 
термины, предлагается изложить их в формулировке 
«высокие нравственные идеалы, в том числе…» и далее 
пояснить каждое из них. 

Так, главной традиционной духовно-нравственной 
ценностью народов России является понимание смысла 
жизни, который заключается в творческом проявлении 
любви и справедливости в жизни, “осуществлении прав-
ды и бескорыстном стремлении к божественному в этом 
мире” [3], а также труде над своим естеством в целях эво-
люции тела, ума и души. 

Другим значимым понятием, которое целесообразно 
закрепить среди «высоких нравственных идеалов», яв-
ляется ответственность – прямая зависимость человека 
от последствий, наступивших в результате совершённых 
им поступков и принятых решений. 

Кроме того, представляется приоритетным отметить 
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такое качество настоящего гражданина Российской Фе-
дерации как порядочность – свойство личности, харак-
теризующегося твёрдым намерением не наносить кому-
либо скрытый моральный либо материальный ущерб 
вне зависимости от того, будет ли спрос за эти действия 
со стороны других людей или нет. 

Отдельной уязвимостью, содержащейся в обозна-
ченном выше основополагающем документе, является 
понятие справедливости. В отсутствие её объективной 
характеристики представители общества понимают этот 
термин по-разному, что в ряде случаев приводит «бес-
порядку в головах», к необоснованным конфликтам и, 
как следствие, противоправной деятельности. В связи 
с этим предлагается закрепить следующее содержание 
этой значимой традиционной духовно-нравственной 
ценности. 

Справедливость – воздаяние за злонамеренное дея-
ние, приведшее к возникновению ущерба, в том числе 
в результате искажений правды, а также благодарность, 
соизмеримая с трудозатратами и значимостью достигну-
тых результатов. Необходимо отметить, что справедли-
вость следует проявлять в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

Как представляется, другие обозначенные в Указе 
духовно-нравственные ценности (“жизнь, достоинство, 
права и свободы человека, патриотизм, гражданствен-
ность, служение Отечеству и ответственность за его 
судьбу, крепкая семья, созидательный труд, приоритет 
духовного над материальным, гуманизм, милосердие, 
коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, исто-
рическая память и преемственность поколений, един-
ство народов России”) сформулированы доступно и не 
вызывают крайних противоречий в их понимании. 

Вместе с тем целесообразно отметить неразрывную 
связь одних моральный ценностей с другими. Напри-
мер, справедливость без милосердия становится тира-

нией. Коллективизм без крепкой семьи является осно-
вой для антигуманизма. Жизнь без её смысла – поводом 
для деградации личности. 

Дополнительно стоит обратить внимание на то, что 
традиционные моральные понятия признаются тако-
выми лишь тогда, когда они находят своё отражение в 
жизни: в политике, экономике, а также транслируются 
в средствах массовой информации. В связи с этим «пу-
стое» изложение обозначенных терминов в норматив-
но-правовых документах не приведёт к конкретным 
результатам. По мнению специалистов, защита духов-
но-нравственных ценностей в российском обществе, в 
том числе путём подачи «личного примера», должна осу-
ществляться, в первую очередь, представителями орга-
нов государственной власти. 

На основании изложенного представляется целесоо-
бразным принять на общегосударственном уровне ком-
плекс мер, в том числе: 

 — внести соответствующие поправки, включая фор-
мулировку конкретных «высоких нравственных 
идеалов», в государственные нормативно-право-
вые документы; 

 — создать объективную цензуру в средствах массо-
вой информации в целях того, чтобы российские 
граждане получали благонадёжный медийный 
контент, основывающийся на традиционных ду-
ховно-нравственных ценностях; 

 — распространять соответствующие сведения в рос-
сийских образовательных учреждениях, включая 
средние и высшие учебные заведения; 

 — организовать взаимодействие религиозных орга-
низаций в целях концентрации внимания их сто-
ронников на традиционных духовно-нравствен-
ных ценностях;

 — разработать единый кодекс этики и служебного 
поведения для всех государственных бюджетных 
учреждений, а также установить ответственность 
за его нарушение. 
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