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стных правовых содержаний и вменения государству обязанности их 

институциональной поддержки. В этом, как нам кажется, и заключается 

роль современного государства как института обеспечения социальной 

стабильности и свободы человека. 
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Духовно-нравственные ценности – это, прежде всего, жизнеутвер-

ждающие ценности, то есть те ценности, которые должны лежать в ос-

нове самых главных целей человеческой жизни, целей, которые каждый 

человек призван достигать: любовь к ближнему, к своему народу, лю-

бовь к Отечеству, истина, добро, мир, красота, чувство долга и совесть. 

Все материальные ценности – комфорт, благополучие, достаток, сы-

тость только средство для достижения высших ценностей. Проблемати-

ка, связанная с сохранением и приумножением духовно-нравственных 

ценностей российского народа, становится все более актуальной. Сего-

дня различные слои населения все больше сталкиваются с тем, что ба-

зовыми ценностями нашего общества, к сожалению, становятся потреб-

ление, нажива, развлечения, индивидуализм и прочие вещи, которые 

разрушают не только душу человека, но и саму страну. В большинстве 

своем отвергнутое прошлое, неопределенное и многих не устраивающее 

настоящее, не совсем ясное даже в самых общих очертаниях и прогно-

зах будущее – такова реальная картина состояния современного россий-

ского общества. Своеобразие российского духовного и нравственного 

кризиса, с точки зрения российского научного сообщества, состоит в 

том, что утрачено понятие общей цели и блага; ценности, где это воз-

можно, заменены «ценой», которой можно измерять вещи, но не духов-

ную составляющую, нравственные мотивы и поступки, которые по при-

роде своей бесценны. Не утвердились на сегодняшний день социально 

значимые представления об органическом единстве свободы с ответст-

венностью, прав человека с обязанностями. Думается, многие не знают, 

что человеческая нравственность начала формироваться не с разреше-

ний, а с ограничений и запретов. Сложившуюся ситуацию, несомненно, 

надо качественно менять. Возрастающая значимость духовно-

нравственных ценностей отмечается как различными слоями населения, 

так и на государственном уровне. Так, в указе Президента Российской 

Федерации от 12 мая 2009 года № 537 «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 года» подчеркивается, что 

угрозами национальной безопасности России в области культуры, наря-

ду с попытками ослабления единства российского народа, являются 

размывание традиционных российских духовно-нравственных ценно-

стей (п. 78, 79) [1]. Следующий, не менее важный документ, утвержден-

ный распоряжением Правительства России «Стратегия развития воспи-

тания в Российской Федерации на период до 2025 года», подчеркивает, 

что воспитание в нашей стране должно опираться «на систему духовно-

нравственных ценностей, сложившихся в процессе культурного разви-

тия России, таких как человеколюбие, справедливость, честь, совесть, 

воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к исполнению 



43 

нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим Отечест-

вом» [2]. В этот перечень хотелось бы добавить российский народ, веру 

народную, глубинные традиции и обычаи этого народа, язык и, конечно, 

патриотизм. Почему вера? Потому что вышеперечисленные ценности 

сами по себе, в отрыве от веры и, прежде всего христианской, превра-

щаются в абстрактные, а порой пустые понятия. Что означает абстракт-

ная «вера в добро» или кто является источником «совести и нравствен-

ного долга» в человеке? Почему язык? Язык является носителем гено-

типа отечественной культуры. Сознание и язык неразрывно связаны 

друг с другом. Благодаря языку сознание становится реальным, сущест-

вующим для себя и других людей. Русский язык сегодня стремитель-

ными темпами засоряется иностранной терминологией и тематикой, 

происходит разрушение его языковой ткани и смысла. Нормы русского 

языка перестают действовать. Русский язык как один из важнейших 

элементов культуры народа переполнен сегодня сленгом и жаргоном. 

Сохраняя родной язык, нация сохраняет себя и свою культуру. Почему 

патриотизм? Речь в указанной Стратегии идет о нравственном воспита-

нии молодежи. И здесь важен ответ на вопрос: кого мы хотим увидеть 

из этих детей через несколько лет? Если верных сынов своего Отечест-

ва, готовых служить ему всем, чем они обладают, то это – важная опре-

деляющая установка. Кроме того, нельзя не обратить внимания на то, 

что указанный документ определяет временные рамки формирования 

духовно-нравственных ценностей – 10 лет. Можно ли Стратегию нрав-

ственного воспитания принимать только на указанный период? Разве 

через десять лет она должна поменяться содержательно? Ведь стратегия 

по своей сути – категория практически мало меняющаяся. Стратегиче-

ские задачи не должны быть сиюминутными. А сфера нравственного 

воспитания личности должна ориентироваться на действительно тради-

ционные ценности, которые были справедливы сотни лет назад. Еще 

один важный аспект. Примерно с середины 90-х годов ХХ века в рос-

сийских учебных заведениях всех уровней заметно меньше стали уде-

лять внимания процессу воспитания, сосредоточившись в основном на 

процессе образования. Как результат – без системного духовно-

нравственного воспитания молодого поколения в современном россий-

ском обществе практически исчезли такие базовые понятия как «госу-

дарственность», «преданность своему профессиональному и граждан-

скому долгу», «ответственность», «совесть», «нравственность». Без вос-

становления этих понятий невозможно здоровое возрождение общества. 

Думается, что педагогику, как и все общество, решили перевести на 

либерально-рыночные отношения – возобладала идея о том, что главное 

– научить молодого человека, а затем «рынок все отрегулирует». В ито-
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ге подавляющее большинство государственных учреждений полностью 

перестали заниматься целенаправленной воспитательной работой. В 

результате молодежь оказалась в моральной пустоте, которая незамед-

лительно заполняется ее антиподом. Ей порой трудно отграничить ис-

тинное добро от зла. В последнее время ситуация постепенно начинает 

выравниваться. Многие учебные заведения, как школы, так и вузы, це-

ленаправленно и системно духовно-нравственному воспитанию начи-

нают уделять важное место. Как пример можно привести Владимирский 

филиал РАНХиГС. Как преподавателю-юристу хотелось бы отметить, 

что формирование, приумножение, а также всестороннее обсуждение 

базовых духовно-нравственных ценностей без юридического сопровож-

дения останется в основном элементом дискуссий, но не результатом 

государственного строительства. Все это предполагает по-новому 

взглянуть на Основной Закон нашей страны – Конституцию Российской 

Федерации, провозглашающую либерально-демократические постулаты 

(например, отсутствие государственной идеологии) в определенной сте-

пени в ущерб традиционным духовно-нравственным ценностям. Поэто-

му время и ситуация диктуют необходимость конституционного закре-

пления традиционных базовых ценностей, формируемых в российском 

обществе (ценность традиционной семьи, приоритет интересов общест-

ва и государства).  

На протяжении последней четверти века Российское государство, в 

попытке разрешить проблемы в различных сферах деятельности, подго-

тавливает и проводит законодательные, экономические, социальные, 

управленческие реформы, зачастую не обращая внимания на духовную 

составляющую государства, и, как следствие, многие начинания не дос-

тигают желаемого результата. Поэтому крайне важным и обоснованным 

в данных условиях видится духовное возрождение российского народа, 

которое станет основой для экономической или политической стабиль-

ности и безопасности. В отличие от общества потребления, общество, 

где главную роль играет система духовных ценностей, порождает и ци-

вилизацию духовную, в которой служение обществу, государству, 

ближнему оказывается одной из высших ценностей. Такой цивилизаци-

ей является Россия, где традиционно на первом месте стояли идеалы 

сострадания, милосердия, добра, нравственной чистоты и красоты.  

Поэтому крайне важным и необходимым в современных условиях 

видится духовное возрождение российского общества, которое станет 

основой для экономической или политической стабильности и безопас-

ности в государстве. 

На XXVI Международных Рождественских образовательных чте-

ниях «Нравственные ценности и будущее человечества», которые со-
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стоялись 24 января 2018 года, Президент Российской Федерации 

В.В. Путин отметил, что «незыблемые духовно-нравственные идеалы, 

традиции патриотизма и гражданственности на протяжении веков скре-

пляли наш народ, задавали жизненные ориентиры, помогали стране 

двигаться вперёд, по пути прогресса» [4].  
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В работе изучается природа правовой неопределенности через ха-

рактеристику формальной определенности права, предлагается снятие 

правовой неопределенности не столько посредством правового регули-

рования, сколько при помощи диалогических (полилогических) форм 

реализации правового сознания. 

У рабоце вывучаецца прырода прававой нявызначанасці праз 

характарыстыку фармальнай вызначанасці права, прапануецца зняцце 

прававой нявызначанасці не толькі шляхам прававога рэгулявання, але і 

пры дапамозе дыялагічных (палілагічных) форм рэалізацыі прававой 

свядомасці. 

The paper studies the nature of legal uncertainty through the characteri-

zation of the formal certainty of law, proposes the removal of legal uncertain-

ty not only through the legal regulation, but using dialogical (polylogical) 

forms of realization of legal consciousness. 


