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Основой всякого проявления духовного в жизни общества и индивида является прежде все-
го общественное бытие, но, тем не менее, нельзя отрицать взаимосвязь объекта формирова-
ния – духовного мира с определяющими его субъективными началами, с различными про-
явлениями духовной жизни общества. Сегодня стало очевидным, что бездуховность техно-
генного человека представляет собой опасность не только для отдельной страны, но и для 
человечества в целом. 
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Нельзя сказать, что духовный мир человека является сегодня предметом актив-
ного анализа философии. В обыденной жизни и в исследовательской среде нередки по-
пытки откреститься от проблем духовности и ее последствий. Очевидно, что в настоя-
щее время мы наблюдаем серьезные сдвиги в обыденном мировоззрении, в системе 
ценностей, в отношении к труду, семье, смыслу жизни, культуре и т.п. Эти процессы, к 
сожалению, не анализировались философией в должной мере. Человек и сейчас нужда-
ется в ответах на вопросы: как жить, что делать? «Завоевание духовности есть главная 
задача человеческой жизни», – отмечал выдающийся философ XXв. Н. Бердяев, для ко-
торого эта проблема лежит в экзистенциальном взаимодействии божественного и чело-
веческого в человеке. Однако уже конец XXв. суммировал очевидность, закрепленную 
в общечеловеческом опыте: духовность, духовное начало не может пониматься лишь 
на уровне наличия и функционирования в обществе религиозных ценностей. Хотя вера, 
безусловно, дает личности духовную наполненность (генезис понятийного поля духов-
ности, естественно, приводит в Вере). Но духовный мир как интегративное единство 
разума, чувств и воли является источником не только творческой активности, но и че-
ловеческой индивидуальности. Если философия выступает формой глубинного само-
сознания человека, то предметом философии является отношение человека к действи-
тельности, а отношение к миру – это способ включения человека в мир.  

В философии имеется несколько значений понятия «мир»: природный мир, мир 
социальный и мир духовный. Каждый из них выступает не только как предмет отвле-
ченного познания, но и как объект воздействия и преобразования. В этом плане духов-
ный мир как внутренний мир человека, как совокупность явлений и процессов, как 
нравственная ориентация воли и разума, составляющих внутреннюю жизнь индивида, 
представляет несомненный интерес для философского анализа. 

В структуре духовного мира личности принято выделять следующие сферы: ра-
циональную, эмоционально-чувственную сферу и волю. В рациональной сфере разли-
чают два основных уровня: разум и рассудок. Проблема разума и рассудка имеет важ-
ное значение при исследовании духовного мира личности. Она помогает выяснить, на-
пример, его внутренние социально-психологические механизмы.  

Говоря о рациональной сфере духовного мира, мы имеем в виду, что человек – 
это не только разумное, но и чувствующее волевое существо. В структуре духовного 
мира личности нижний слой рациональной сферы – это рассудок, и он граничит с эмо-
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ционально-чувственной сферой духовного мира. То, что эта область духовного освоения 
мира не задана, не вызывает сомнений. Содержание рассудка многообразно. Представления, 
понятия, привычки, даже поверхностные знания возникают как стихийно, так и формируют-
ся под влиянием обучения, воспитания, полученного житейского опыта.  

Сегодня порой кажется, что понятие «духовный мир» устарело. Современные 
молодые люди используют другие способы самовыражения, другой язык и механизм освое-
ния действительности. Безусловно, рациональная сфера духовного мира связана с языком. 
Богатство словарного запаса, умение выражать свои мысли, сформулировать суждение, най-
ти соответствующую форму выражения для эстетической, нравственной или иной оценки – 
прямое свидетельство богатства или бедности духовного мира личности. 

Многое изменилось во внутреннем мире человека, и сегодня духовные и нравст-
венные ценности уже не играют главенствующую роль. Самоценность человеческого 
существа сводится к количеству потребляемых продуктов и вещей, экономической (ма-
териальной) выгоде и успешности. Решающую роль в формировании ценностных уста-
новок человека играет не духовное, а материальное богатство, не его индивидуально-
личностный, а «вещный» мир, принятие ценности потребления как главной цели чело-
веческого бытия. Потребление из способа поддержания жизни становится собственно 
жизнью, стирается граница между товаром и человеком, сам человек становится това-
ром. И встает вопрос: осознаем ли мы себя наследниками всех нравственных богатств 
человечества? Подобно тому, как смысл жизни отдельного индивида не исчерпывается 
потреблением материальных благ, смысл жизни народа так же, возможно, состоит в 
реализации какой-либо миссии, в историческом свершении, для чего зачастую прихо-
дится отказываться от высокого уровня жизни. 

Связь духовной жизни общества и духовного мира личности – связь двусторон-
няя и поэтому философия, рассматривая проблему личности как носителя духовного 
мира, должна учитывать не только развитие и изменение окружающего мира, но и из-
менение личностных качеств человека. Духовность не тождественна духовной жизни 
общества. Она выступает как способ самостроительства личности. Если мировоззрение 
предполагает выбор образа жизни, то духовность связана с выбором своего собствен-
ного образа, своей судьбы и роли, одним словом, со встречей с самим собой. 

Как заметил И. Кант: «Чрезвычайно важно для человека знать, как надлежащим 
образом занять свое место в мире и правильно понять, каким надо быть, чтобы быть 
человеком». 
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