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Вспоминая советское прошлое своей 

страны, сегодня мы часто ловим себя на мысли: 

как мировоззрение советского человека могло 

настолько измениться, что мы с трудом можем 

объяснить, что такое добро и зло, что ценно, а 

что нет, в чем смысл жизни. Казалось бы, эле-

ментарные мировоззренческие вопросы! Но в 

результате такого «забвения» мы сегодня имеем 

следующие мировоззренческие результаты, и не 

где-то за границей, а у нас. 

Происходит умышленное разрушение тради-

ционных ценностей, базовых моральных и куль-

турных норм, предание забвению исторических 

традиций и опыта предшествующих поколений, 

попытки их пересмотра и навязывание идеалов 

и «псевдоценностей, которые разъедали бы нас, 

наш народ изнутри, ведущих прямо к деграда-

ции и вырождению, поскольку противоречат са-

мой природе человека»1. 

Путем пропаганды и психологического мани-

пулирования в условиях утраты традиционных 

духовно-нравственных ориентиров и устойчи-

вых моральных принципов насаждаются идеалы 

абсолютной свободы личности, вседозволенно-

сти, безнравственности и эгоизма, культ наси-

лия, потребления и наслаждения. Осуществляе-

мое давление наносит непоправимый ущерб 

нравственному здоровью человека. В связи с 

этим увеличиваются проявления деструктив-

ного поведения, формируются условия для 

нарастания агрессивного национализма, ксено-

фобии, экстремизма и терроризма, среди кото-

рых основным является насилие, устрашение, 

смерть, нарушение общественного порядка и 

безопасности, намеренное игнорирование норм 

права, отрицание принципов общечеловеческой 

морали, циничное пренебрежение нормами гу-

манизма и справедливости. 

Таким образом происходит саморазрушение 

общества, нарушение связей между обществом 

и государством. Еще немного – и эта «раковая 

опухоль» разрастется и наше общество погру-

зится в «царство зла». Мы находимся у «крас-

ных линий», которые нельзя переходить. Они не 

только мировоззренческие, но и объективно-де-

ятельностные. Здесь понятие «мировоззрение» 

используется в широком смысле как субъект-

объектные отношения человека и мира. А отно-

шение человека к действительности включает 

«непосредственно осуществляемые действия», 

планирование, «представление о должном, то 

есть систему общих взглядов на жизнь и цен-

ностных ориентаций»2. Ключевым остается во-

прос о выборе каждого отдельного человека и 

общества в целом пути развития, смыслов, це-

лей и ценностей жизни: «как жить и во что ве-

рить?». Именно этот выбор личности между 
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добром и злом становится «красной линией» 

разграничения между гуманизмом и террориз-

мом, добром и злом. Дабы не допустить пере-

хода «красных линий», мы должны исключить 

из развития нашего общества пять основных 

способствующих этому факторов. Создать усло-

вия формирования гуманистического, антитер-

рористического мировоззрения как антипода и 

альтернативы идеологии терроризма и экстре-

мизма. 

Первое и главное, чего нельзя допускать – 

обеднения населения страны. Так как 1) на 

личностном уровне и уровне социальной 

группы формируется мировоззрение «зависимо-

сти»3, 2) депривации, осознание себя неспособ-

ным что-либо изменить, изолированным от 

остальной части общества4, 3) бедность влияет 

на психику человека, понижает его когнитивные 

функции, 4) происходит «уход в себя», создание 

изолированного альтернативного мира, 5) рос-

сийская бедность – это бедность населения 

сплошной грамотности, трудоспособных и со-

циабельных слоев, людей, живших до начала де-

вяностых годов в условиях относительного до-

статка, социалистическое прошлое обусловило 

специфику их отношения к окружающему миру. 

Например, у нас также наблюдается «феномен 

ухода в себя», но посредством него в человеке 

создается мировоззренческий «форпост» для об-

ратного воздействия на общество, данное воз-

действие при переходных общественных состо-

яниях приводит к формированию новых цен-

ностных и мировоззренческих установок, норм 

и правил, а также к корректировке или отрица-

нию старых, что влияет на понимание места че-

ловека в социальной структуре. 

События разрушения Советского Союза до-

бавили новые черты в самовосприятие бедными 

своего положения: «раздраженно-оценочное 

восприятие» богатого сословия, поиск винова-

тых, требования создания эффективной системы 

перераспределения материальных благ. «Нега-

тивная социализация подрастающего поколе-

ния» (неблагополучие), «негативная ресоциали-

зация взрослых» считаются следствием искус-

ственно созданной в процессе реформ бедности. 

Настроения варьируются от обреченности до 

ярости, особое раздражение вызывает не бед-

ность сама по себе, а осознание представите-

лями бедных слоев вопиющего социального не-

равенства. Знание о природе происхождения 

крупных состояний приводит к оценке всех лю-

дей богатого сословия как «людей без чести и 

совести», происходит отторжение и дискредита-

ция идеи материального успеха5. 

Именно бедность готовит почву для распро-
странения радикальных идей терроризма и экс-
тремизма. Наиболее подверженными их влия-
нию оказываются граждане, потерявшие идео-
логическую ориентацию и социальную опору, 
лица, поддающиеся внушению, современная мо-
лодежь, которая не имеет достаточного образо-
вания и жизненного опыта6. Терроризм имеет 
вполне рационально-логическое основание, ко-
торое заключается в экономических и политиче-
ских целях. Посредством идеологии простой 
прагматизм бандитов представляется «великой 
идеей», а ее адепты уже «идут за мечтой». Если 
человек потерян и не видит других возможно-
стей для себя в жизни, он становится «потенци-
альным адептом такой идеологии»7. 

Второе – хватит заменять истину интер-
претациями. В ходе исследования выявлено:  
1) объективно в разного рода исследованиях су-
ществуют противоречия между социологиче-
скими, историческими фактами и их интерпре-
тациями исследователями, 2) противоречия в 
мировоззренческих основаниях исследователей 
и их респондентов. Описанные противоречия 
объясняются разными «интерпретациями», не 
осуществляется попытка их разрешить. Это со-
здает нежелательные когнитивные последствия 
в изучении процессов общественного развития. 
Важна адекватность нашего восприятия и отно-
шения к действительности самой этой действи-
тельности. Аналогичная замена истин интерпре-
тациями наблюдается и в других сферах обще-
ственного сознания: в СМИ, в сфере образова-
ния, воспитания и т.д. 

В контексте развития именно нашего обще-
ства описанные интерпретации суть лишь отра-
жение отношения к действительности «победив-
ших» в результате распада СССР и последую-
щих реформ и «проигравших». Противоречия 
«победивших» и «проигравших» гораздо шире, 
чем социально-классовые, это противоречия 
традиций, культур, мировоззрений, националь-
ные, территориальные и так далее по всем сфе-
рам бытия. Например, рожденные в СССР ори-
ентированы на константы прошлой жизни в Со-
ветском Союзе: стабильность жизни, материаль-
ное обеспечение, личную защищенность, кол-
лектив, условия труда, труд по специальности. 
Для «проигравших» характерны ценности без-
опасности, равенства, справедливости, стабиль-
ности и защищенности, а также ожидание по-
мощи. «Победившие» успешно адаптируются, 
принимают капиталистическую культуру, идеи 
индивидуальной свободы, прагматизма, эффек-
тивности, успешной карьеры и подъема уровня 
жизни8. 
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На самооценку бывших советских людей и их 

потомков влияет насаждение чужих культурных 

норм. В обыденное сознание бывших советских 

граждан насаждается протестантская аксиоло-

гическая норма — бедным быть грешно, что 

противоречит нашим традиционным установ-

кам. Это приводит к появлению неадекватности 

в оценочной части мировоззрения отдельного 

человека и общества в целом. Происходит по-

теря статусной идентичности  российских граж-

дан, следствием этого становится несоответ-

ствие самооценок людей объективному их поло-

жению в социальной иерархии. 

На фоне вызовов времени сегодня Россия 

должна сосредоточиться и сделать свой выбор в 

пользу защиты традиционных российских ду-

ховно-нравственных ценностей, культуры и ис-

торической памяти, укрепления единства наро-

дов Российской Федерации на основе общерос-

сийской гражданской идентичности, сохране-

ния исконных общечеловеческих принципов и 

общественно значимых ориентиров социаль-

ного развития9. 

Третье – необходимо вернуться к совет-

скому пониманию государства и отношения 

государства и человека. Государство необхо-

димо понимать как совокупность делегированных 

для осуществления управленческих функций чле-

нов общества, равных всем остальным, обладаю-

щих не властью над обществом, а обязанностями 

по отношению к нему, которые обусловливают 

полномочия. Критичное отношение бывших со-

ветских людей к деятельности государственных 

органов и их представителей наряду с убежденно-

стью в незыблемости государства является прин-

ципиальной, деятельной позицией участия в 

управлении обществом (что свойственно миро-

воззрению прошлых, советских лет). Это пред-

ставление противоречит насаждаемому современ-

ному капиталистическому мировоззрению, где 

государство понимается как противопоставлен-

ное человеку, возвышенное над ним и антагони-

стичное ему образование.  

В современной России, в отличие от СССР, 

люди не ощущают себя хозяевами жизни, но эта 

советская мировоззренческая установка еще не 

забыта, существование описанных двух устано-

вок в одном мировоззренческом поле (у одного 

субъекта) способствует социальной напряжен-

ности. Дело не в том, что еще живы и дееспо-

собны «рожденные в СССР», а в представлениях 

о жизни, которые передаются из поколения в по-

коление. Они хранят еще патриархальные уста-

новки Российской империи о «царе-батюшке» и 

добром барине, заступниках и радетелях. 

Единство гражданского общества и государ-

ства, осознанность выбора, ответственность при 

принятии решений и выполнении задач в своей 

профессиональной деятельности10, сплочен-

ность общества – великая сила и мощь России, 

которая неоднократно в ходе истории доказы-

вала свою уникальность и эффективность. 

Только будучи едины, мы сможем дать уверен-

ный отпор деструктивной деятельности терро-

ристических и экстремистских организаций и 

создать крепкую защиту личности и общества от 

проникновения радикальных идеологий11. 

Четвертое – необходимо в образователь-

ных учреждениях учить и воспитывать граж-

данина Российской Федерации, аналогично 

как в СССР учили и воспитывали советского 

человека. Хватит оказывать образовательные 

услуги, так как когда образование становится 

услугой, отношение учитель – ученик превраща-

ется в отношение продавца и покупателя. Про-

блемы и сложность их решения, возникшая в 

постсоветский период, связаны с «интеграцией 

российской системы образования в мировое об-

разовательное пространство»12, которая потре-

бовала реорганизации налаженной советской си-

стемы. Под влиянием Болонской системы вме-

сто гуманистического общечеловеческого содер-

жания появились «диалог культур и межкультур-

ная коммуникация», «транснациональная и 

транскультурная коммуникативная компетен-

ция», «межкультурная коммуникация и ее мо-

дели»13, которая подразумевает «способность 

переключаться на другие вербальные и невер-

бальные нормы поведения»14, то есть теперь 

диалог с представителями других культур это 

только разговор на иностранном языке. Модели 

повседневного общения представителей одной 

из культур не могут переноситься на ситуацию 

«межкультурной коммуникации»15. То есть 

нужно придерживаться некой усредненной мо-

дели, и она обязательна для обеих сторон. Ни о 

каком воспитании речь не идет, итоговая цель: 

«улучшение межличностных контактов у пред-

ставителей разных культур», «адаптация к кон-

фликтогенным моментам в поведении людей»16, 

а также успешное выполнение профессиональ-

ных функций и функций общения. Этот усред-

ненный «транс»механизм пришел на смену ста-

рой цели: достижение взаимопонимания в ре-

зультате обмена личным опытом «в условиях 

разных культурных фонов»17. 

В основе процесса воспитания должно быть 

гуманитарное воздействие на личность18 посред-

ством самоорганизации, самореализации людей. 

В Советском Союзе к воспитанию своей и живу-
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щей у нас иностранной молодежи гуманистиче-

ского (а значит, антитеррористического) миро-

воззрения через общественные и партийные ор-

ганизации было подключено все советское об-

щество и это было комплексное воспитательное 

воздействие, сегодня именно эта комплексность 

и потеряна. Сегодня у нас образцом отношения 

между людьми является толерантность, то есть 

терпимость к иному мировоззрению, поведе-

нию, обычаям. Тем самым искажается сама суть: 

«мы не собираемся терпеть все иное» (терро-

ризм, экстремизм и прочая деструктивность – 

это тоже иное). Мы должны воспитывать анти-

террористическое, гуманистическое мировоз-

зрение как восприятие мира, основанное на 

добре, красоте, солидарности, эмпатии. В ре-

зультате имеем разный посыл для деятельности: 

в основном людей ориентируют терпеть друг 

друга и соблюдать закон, вместо того чтобы объ-

единять их действия во имя добра против зла, 

именно эти константы лежат в основе россий-

ской традиции. 

Образование может «оказаться действенным 

инструментом гуманизации общества» при его 

ориентации на всеобщность и независимость его 

содержания от политических и экономических 

факторов; одновременное сохранение «гумани-

стических педагогических технологий про-

шлого» и развитие новых подходов; воспитание 

молодых людей19. Через культурно-гуманисти-

ческую функцию образования наиболее полно 

реализуется гуманизм и выступает как основная 

социальная ценность. Идеальная цель образова-

ния – воспитание всесторонне развитой лично-

сти, человека с активной и осознанной жизнен-

ной позицией. 

Пятое – в целях создания мощного ответа 

террористической идеологии требуется фор-

мирование в обществе антитеррористиче-

ского мировоззрения, основанного на гума-

низме и миролюбии20, ориентированного на че-

ловека вообще и его потребности (а не на инди-

видуалистические потребности конкретной лич-

ности), которое сможет дать жизненно необхо-

димые ответы о смыслах, целях и ценностях 

жизни, а также веру и жизненную силу. Люди 

снова должны научится мыслить от «Мы», а не 

от «Я». Это позволит нам действовать на упре-

ждение, не допуская вовлечения в террористи-

ческую деятельность новых лиц, в первую оче-

редь молодежи21, и исключая появление новых 

адептов террористической идеологии. 

Применение гуманитарных технологий, как 

совокупности методов, процессов и средств де-

ятельности, ориентированной на человека, в 

управлении людьми обеспечит снижение не-

определенности в обществе, развитие обще-

ственного контроля и профессионализацию во 

всех сферах жизни, поскольку «с изменением 

среды меняется и личность, ее потребности, ин-

тересы»22. 

Формирование гуманистического, антитер-

рористического мировоззрения связано с пони-

манием направленности развития нашего обще-

ства. Направленность развития субъективно во 

все времена определялась идеальными пред-

ставлениями, мечтаниями людей о будущем. 

Воображаемые идеальные общества в представ-

лении предшествующих эпох можно объеди-

нить следующей характеристикой: в них челове-

чество мыслится единым (или единообразным, 

или единосущным). Сегодняшний идеал не ис-

ключение, целью развития также мыслится 

единство человечества. Современное неустой-

чивое состояние процесса развития является пе-

реходным к новому качеству общества. Оно от-

личается возможностью сознательной поста-

новки цели развития. Единство человечества – 

это слишком абстрактная формулировка. Она 

говорит о том, что мы четко не знаем, куда идем. 

Но мы знаем, от чего уходим – от средневековой 

раздвоенности на мир земной и мир божествен-

ный, от новоевропейской раздвоенности на лю-

дей-целей и людей-средства. Новое – конечный 

пункт должен быть противоположностью тому, 

что нас не устраивает сегодня. Эта противопо-

ложность мыслимая, не реальная, некий идеаль-

ный абсолют, где «новое» мыслится как общече-

ловеческое – общие поведение, образ мысли, 

способ деятельности. Современный идеал 

нашел свое выражение в совокупности докумен-

тов ООН, посвященных развитию, которые, в 

свою очередь, легли в основу стратегий, док-

трин, концепций развития Российской Федера-

ции. Идеал включает в себя отсутствие войны и 

дискриминации одной нации другой; социаль-

ную справедливость на международном и наци-

ональном уровнях; здоровую и долгую жизнь 

всех людей на планете, а не только избранных; 

жизнь без голода и нужды; доступность образо-

вания и культуры. Уходим мы от разобщенного, 

антагонистического общества. 
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