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В.М. Прюаш 
(Екатеринбург)

Духовность -  будущее России?
(Размышления историка)

Тревожные голоса ученых и практиков, которые в последнее вре
мя раздаются по поводу стремительно падающей духовности, зас
тавляют дать более детальное научное освещение проблемы. Су
ществую щ ие парадигмы  ценностей и беспомощный призыв к 
традиционному следованию авторитетам в школе, семье и обществе 
(иод духовностью в общем смысле мы склонны понимать такой ком
понент культуры, который предполагает обладание духовными цен
ностями, тонкость и глубину мышления, образованность) не дают 
достаточного эффекта, так как провозглашенная индивидуальная



свобода отдельными индивидами воспринимается как абсолютная. Но 
и навешивание ярлыков и отчуждение -  все еще культивируемые в 
обществе -  являются, на наш взгляд, опасными мерами и ведут к раз
рушительным действиям как со сггороны отдельных представителей 
общественных групп, так и со стороны общественных групп в целом.

Сегодня можно обозначить в качестве общественных изъянов:
-  отсутствие резервов диалога «человек -  культура»;
-недостаточное межличностное разъяснение проблем духовно

сти в повседневном общении;
-  социокультурные и духовные корни антагонизма (вплоть до 

совершения противоправных действий);
-  процветающее повсюду самовосхваление вместо формирова

ния солидарного критического отношения к бездуховности;
-  отсутствие самодостаточного индивидуального понимания 

необходимости воспитания духовности путем разумного усвоения 
ее основных понятий;

-  неуверенность в реально просматриваемых жизненных уста
новках.

Все это требует однозначного вывода: духовность нужно воспи
тывать, духовности нужно учить.

Признавая духовность одним из столпов будущего, ученые и 
практики, очевидно, должны использовать человеческий фактор, 
чтобы сохранить духовный потенциал российского общества. Основ
ные духовные ценности, сформированные в обществе, определяют 
способность данного общества к выживанию, развитию и процве
танию. Подобную возможность возрождения духовности мы бы на
звали «скрытым богатством» российского общества XXI века. Такая 
постановка вопроса предполагает следующую цепочку: всеобщ
ность -  универсальность -  действенность -  жизненность целевых ус
тановок в возрождении духовности. Его основой должно стать 
фундаментальное образование (в соответствии с «Законом об обра
зовании» РФ оно неотделимо от воспитания).

Креативность проекта давно обсуждается в российском обще
стве, его жизненный характер подтверждается ходом реформы сред
ней и высшей школы. Последние документы в этом направлении 
требуют напряжения всего интеллектуального потенциала общества 
и комплексного подхода к философии воспитания, От представите
лей российского общества, которые все еще продолжают причислять 
себя к интеллигенции, потребуется взгляд за кулисы наших россий
ских реальностей и мужество, направленное на разрушение рути
ны поверхностного усвоения духовного богатства. Российское обще
ство может спасти только принципиальная пере ориентация в умах 
и делах. Рефлексией и будет спасение от падения в бездну голого 
практицизма, бездушия, аморальности и преступности.



Начало духовных компетентностей закладывается в школе как 
мезосистеме, продолжающей служить статусной моделью усвоения. 
Усвоение культурных компетентностей преследует человека с дет
ства, сначала как слепок семейной культуры, затем школьной, и 
продолжается в высшем учебном заведении и в профессии. Недо
статок компетентностей ведет к духовной и социальной дисгармо
нии общества.

В связи с вышесказанным следует упомянуть о таком близком 
понятию «духовность* понятии «интеллигентность». Интеллигент
ность прежде всего образованность. Отрывочные представления, 
отсутствие универсальности (как известно, универсальность есть 
связь между единичным и множественным) никак не вяжутся с обра
зом настоящего интеллигента. Интеллигентность -  центральная 
проблема нашего времени. Повторим -  интеллигентность есть преж
де всего образованность, но не только образованность. Интеллиген
тность помимо нравственно-этического компонента содержит и та
кие важные для нашей культуры мышления понятия, как мудрость 
(греч. sophia), гибкость и даже хитрость. Истинный интеллигент -  
высокодуховная личность, обладающая прежде всего способностью 
ставить существенные вопросы и отвечать на них. Современные 
школьные и вузовские методики обучения, бездумно тиражируемые 
российскими школами и вузами (и, кстати, приняты е официаль
ными органами к исполнению -  напомним лишь о пресловутых ЕГЭ), 
готовы в зародыше убить способность ребенка, молодого человека 
мыслить, поскольку берут на вооружение тесты (Multiple Choise), 
рабочие тетради и проч.

При формировании культурных, духовных компетентностей 
следует помнить и о понятии «антимония», означающем разделение 
іуманитарных и специальных дисциплин. Духовность была и оста
ется целью наук, связанных с воспитанием человека, человеческих 
ценностей. Но и все другие фундаментальные науки не могут авто
матически допустить ослабления духовности, ослабления общей от
ветственности за ее возрождение. Речь идет о том, чтобы в преодоле
ние рационализма и практицизма не отделять развитие мышления 
от развития духовности. Речь вдет и том, чтобы этот двуединый про
цесс отвечал требованиям времени, нашему российскому развитию.

Важно интегрировать в этот процесс решение отдельных, ло
кальных задач по воспитанию духовности, исключая его фрагмен
тарный характер. Усвоение понятий духовной культуры носят кон
текстуальный, комплексный (совокупный) характер. Необходимо 
всю информацию вводить в контексте и совокупности. Кроме того, 
необходимо выработать методику, в соответствии с которой будут 
осуществляться взаимоотношения и взаимовлияние двух сторон 
упомянутого процесса. Процесс не беспроблемный. Как должно идти



воспитание, чему учить, если мы разобщены, и нет пока идеи, кото
рая бы нас объединила? Сбитые с толку сиюминутной денежной 
выгодой и хозяйственной «хваткой», не выбрасываем ли мы за борт 
наши классические ценности?

Средняя и высшая школа должны служить благородной цели, 
ради которой они и были созданы: воспитанию и обучению. И это 
больше, чем просто подготовка к жизни, к профессии, эго больше, 
чем усвоение знаний, умений и навыков, и это больше, чем знаком
ство с рынком труда.

Каковы цели воспитания? И нужно ли воспитывать но своему 
подобию и образцу?

Имеет ли смысл воспитание? На каждый из этих вопросов мо
гут быть даны десятки исключающих друг друга ответов. У многих 
нет ничего под руками, ничего, на что они могли бы опираться в вос
питании. Поэтому в обществе, среди родителей и педагогов вызрел 
своеобразный минимум воспитательных усилий, или таковые отсут
ствуют вообще. Но если не идет воспитание, значит нет как таково
го и обучения, таіс как учить и воспитывать могут только подготов
ленные люди. Должна ли школа воспитывать ценности, может ли 
она это? Да, школа должна это делать, но может ли она -  вопрос ос
тается открытым, потому что за школой в таком случае должно сто
ять государство, диктовать ей свои ценности и таким образом вос
питывать своих граждан. Но знает ли общество, во что верить, верит 
ли оно вообще во что-либо? Каково тогда наше будущее?

Не впервые, как и всегда в момент кризисной общественной 
ситуации, людьми овладевает неуверенность в будущем. В таких 
случаях она заставляет человека осмыслить происходящее и пред
положить, что его ожидает. Только эта способность, духовный по
тенциал человека поднимает его над повседневными проблемами, 
обыденной жизненной позицией. Духовность в ее вечном развитии 
есть главная движущая сила в преодолении человеком простого 
бытия. Таким образом, осмысление носит индивидуальный харак
тер, хотя современная организация общества, его проблемы суще
ственно сужают, сводят к минимуму свободу человека.

И с языковой точки зрения уже сам выбор слов «о-смыслить» и 
«пред-положить» показывает абсолютно определенную динамику 
исторической памяти. Осмысление прошлого, известного состав
ляет при этом один полюс, предположение, прикосновение к буду
щ ем у- другой. Связь между этими полюсами представляет собой 
некую спираль из находящихся в постоянном движении (соответ
ственно жизненным установкам) витков, где и идет пополнение ду
ховных запасов и порождается новая мысль. Эта живая диалектика 
дает начало всевозможным духовным процессам. Сюда вплетено и 
о леи дани е перспективного, ясно осязаемого будущего. Чему способ



ствует н а т е  представление о спиралевидном духовном развитии с 
точки зрения нынеишего состояния общества? Здесь мы можем го
ворить о принципе «вечно преходящего в новой ипостаси» -  «eadem 
m utata resurgo», -  как говорили древние. Постулированная временем 
смена парадигм не может быть осуществлена в условиях господству
ющего до сего времени прямолинейного, а по сути «линейного» мыш
ления. «Прогрессивная мысль» толкала человечество умопомрачитель
ными темпами к сомнительным в современном понимании целям. 
Теперь в стране чувствуется стремление к внутреннему сдерживанию 
событий, их течения. В этой связи наше спиралевидное вхождение в 
будущее в русле динамики, живой диалектики приобретает важное 
значение. Динамичному миру отвечают не тупое и «пробойное» пря
молинейное движение к будущему и не эгоистичное «топтание» вокруг 
себя, а его жизненные, поступательные формы.

В целом, образ спирали предполагает как поступательное дви
жение, так и динамичный взгляд в прошлое и будущее. Это -  диа
лектическая картина, которая внутренне присуща всему живому, и 
которая олицетворяет первородный феномен. В основе наших диа
логов (я -  ты) лежит спиралевидный путь нашего языка, нашего мыш
ления, ведущий' к Мы. Задача духовного воспитания как главного 
столпа будущего и есть, собственно, поддержание этого диалога.
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