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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Современный глобализирующийся 
мир с его массовой культурой, всемирной информационной компьютерной 
сетью, с его межконтинентальными политико-экономическими союзами и 
корпорациями все больше и больше актуализирует проблему безопасности не 
просто личности, а её культуры. Это обусловлено, с одной стороны, 
возрастаюшей персонализацией идей, научных концептов, художественных 
открытий, а, с другой стороны, это объясняется усиливающимися рисками 
«смассовления личности», потери ею чувства культурной идентификации, 
как результата утраты или трансформации духовных ценностей, 
социокультурных смыслов бытия, размывания в ней этнонационального, 
особенного. В реформирующейся России, активно входящей в русло 
мирового культурного потока, с его рынком, конкуренцией, с рисками 
развития вопросы безопасности личности и её культуры особенно актуальны. 
С данной проблемой взаимосвязаны и вопросы убывающей демографии, и 
аспекты межконфессиональных, межэтнических, межрелигиозных 
отношений, и направления, обусловливающие духовные основы государства, 
культуру межличностных взаимосвязей и взаимодействий в 
многонациональном российском обществе. В силу данных обстоятельств 
можно констатировать повысившийся интерес к проблемам личности, в том 
числе и к её культурным локусам; к вопросам системы безопасности 
человека, его жизнедеятельности, к безопасности культуры личности. 

Следует также отметить, что при наличии всех признаков актуальности, 
все' же проблема личностного аспекта в теоретических разработках остается 
как бы сопутствующей общим темам. Так, пока ведущей выступает тема 
государственной, общественной безопасности, вопросы, связанные с 
региональными, этнонациональными тенденциями, обусловленными 
противоречиями мирового глобализационного процесса. Чаще всего 
культурно-личностная тема исследуется в рамках концепции «культура - и -
личность», а безопасность лишюстного пространства анализируется в 
контексте общественной безопасности или в аспекте различных 
функциональных сторон человеческой жизнедеятельности, таких, как 
производственная, правовая, социальная, военная, экологическая, 
техногенная. Не анализируются факторы, определяющие социокультурную 
сторону безопасности личности в её структурном содержании. Не изучается 
проблема возможностей рисков безопасности культуры личности в 
современной России. Данными обстоятельствами и обоснован выбор темы 
диссертационного исследования, в котором предпринята попытка анализа 
проблемы безопасности культуры личности в факторном социокультурном 
содержании, что позволяет актуализировать, применительно к личностному 



срезу, и вопросы современных культурно-экономических, политических, 
социальных, духовных процессов, происходящих в реформируемой России, и 
проблемы, связанные с глобализационными тенденциями, с их 
социокультурными модификациями. 

Степень научной разработанности проблемы. Ввиду комплексности 
темы исследования, проблема её разработки сопряжена с рядом 
смыслообразующих аспектов. Так, безопасность общества и личности, 
прежде всего, обусловлена содержанием таких государственно-
устанавливающих документов, как Конституция Российской Федерации; 
Федеральный закон Российской Федерации «О безопасности»; Федеральный 
закон Российской Федерации «О защите населения и территории от ЧС»; 
Указ Президента Российской Федерации «О стратегии национальной 
безопасности до 2020 года», Постановление Правительства Российской 
Федерации «О единой государственной системе предупреждения, и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций» и др. Многие стороны безопасности 
личности исследуются в рамках такой отрасли знания, как «Безопасность 
жизнедеятельности». Вопросы безопасности культуры личности в рамках 
разработок данного направления касаются опосредованно, когда 
рассматриваются факторы опасного воздействия на человека в системе 
«человек - среда обитания» при анализе рисков и способов защиты от них и 
безопасности в чрезвычайных ситуациях (ЧС). 

Безопасность как общественный феномен рассматривается в 
исследованиях и философов, и психологов, и социологов, и специалистов 
естественно-научного профиля, и политиками, государственными деятелями 
(В. А. Акимов, В. И, Анненков, С. И. Баранов, Б. В. Бочаров, О. Ю. Важнов, 
В. А. Владимиров, Ю. Л. Воробьев, Е. В. Луценко, М. И. Фалеев, С. К. Шойгу 
и др.). 

Ближе к проблеме безопасности культуры личности находятся 
исследования, посвященные гуманитарным вопросам безопасности 
жизнедеятельности общества и безопасности человека в социокультурном 
пространстве (Р. Г. Абдулатипов, А. Ш. Викторов, Л. А. Гордон, В. Н. 
Ксенофонтов, В. Н. Кузнецов, Н. Н. Моисеев, А. А. Прохожев, Л. В. 
Скворцов, А. Я. Флиер, Р. Г. Яновский и др.). Опорными источниками 
диссертационного исследования явились работы отечественных и 
зарубежных авторов, посвященные собственно культуре личности (А. А. 
Велик, Н. А. Бердяев, Р. Бенедикт, П. С. Гуревич, М. С. Каган, К. Кларксон, 
А. В. Костина, Р. Линтон, В. А. Ремизов, Э. В. Соколов, М. Херсковиц, Р. 
Чалдини и др.). В них исследуется сущность, структура, критерии культуры 
личности, её содержательные характеристики, а также проблемы: «общество 
- культура - личность». При этом базовыми в общекультурологическом 
плане для диссертационной работы стали труды Н. Т. Арефьевой, А. И. 



Арнольдова, А. А. Аронова, О. Н. Астафьевой, В. С. Библера, М. С. Кагана, 
Ю. М. Лотмана, Э. С. Маркаряна, В. М. Межуева, Ф. И. Минюшева, Н. М. 
Мухамеджановой, П. А. Сорокина, а так же диссертационные работы Б. В. 
Каминской, А. Б. Кердана, И. В. Малыгиной, Т. В. Мордовцевой, В. Н. 
Савченко, С. Н. Соколовой, Л. М. Терентий и др. 

При построении факторного анализа безопасности культуры личности 
автор опирался на комплексность и многосторонность исследования 
культурных процессов, фиксированных в работах Г. А. Аванесовой, Т. Г. 
Богатырева, Н. М. Быховской, Г. М. Галуцкого, Б. С. Ерасова, Б. К. Егорова, 
Э. А. Орловой, А. И. Кочетковой, К. Э. Разлогова^ В. А. Ремизова, О. К. 
Румянцева, М. Я. Сарафа, В. А. Тихоновой, Н. А. Хренова и др. Таким 
образом, выявлена имеющаяся теоретическая база для разработки заявленной 
темы исследования. Вместе с тем следует отметить, что в научной практике 
все еще отсутствует анализ сущностных уровней культуры личности, ее 
конкретных параметров, структурных элементов, их. спецификаций. 
Оказалась вне детального анализа проблема социокультурного содержания 
безопасности общества и безопасности культуры личности как таковой; 
отсутствуют целостные исследования факторной природы безопасноста 
культуры личности, её содержания и эмпирического выражения. Всё это 
подтверждает актуальность темы диссертации, и определяет объективность 
необходимости её осуществления. 

Объект исследования: культура личности как общественное явление в 
аспекте проблемы безопасности. 

Предмет исследования: факторы обеспечения безопасности культуры 
личности в обществе. 

Цель исследования: охарактеризовать основные проявления системы 
факторов обеспечения безопасности культуры личности в обществе. 

Для реализации поставленной цели определено решение следующих 
задач: 

1. дать определение и выявить структуру культуры личности; 
2. раскрыть содержание безопасности культуры личности и её 

факторные проявления; 
3. определить основные характеристики факторов безопасности 

культуры личности в обществе; 
4. охарактеризовать у1^)озы безопасности культуры личности в 

обществе в параметрах их детерминант. 
Теоретико-методологические основы исследования. В основу 

исследования положены методологические принципы диалектического 
анализа: принцип всесторонности, принцип детерминизма, принцип единства 
исторического и логического подходов, принцип системно-структурного 
анализа. Вместе с тем автор опирается и на положения междисциплинарного 



подхода, позволившего выявить культурологическую сторону 
экономических, политических, социальных и духовных факторов, 
обусловливающих безопасность культуры личности в обществе. При этом 
важным в понимании данных процессов явились концепции 
«дистрибутивного сопряжения» (И. Лисаковский), «изоморфизма культуры и 
ментальности» (А. Пелипенко, И. Яковенко). Важными для исследования 
явились теории: «моральной ценности культуры» И. Канта; «Я-концепция» 
К. Юнга; «человеческой деструктивности» Э. Фромма; «философии 
поступка» М. Бахтина. 

Методы исследования. В работе использованы методы сравнительного 
анализа, контент-анализа, метод соотнесения единичного, особенного и 
общего, метод системного анализа, метод изучения явлений на основе 
тождества и различия, метод обобщения и систематизации, метод 
классификации и типологизации. 

Гипотеза исследования. Безопасность культуры личности 
обусловливается социокультурньвш факторами, связанными с основньши 
сферами жизни общества: экономической, политической, социальной и 
духовной. Проявление данных факторов можно систематизировать в три 
группы: общие, специфические и частные. Эти факторы, в свою очередь, 
проявляются как закономерные, социально-психологические и эмпирические 
детерминанты. Безопасность культуры личности в полной мере может быть 
обеспечена только тогда, когда будет обеспечено качественное наличие всех 
её детерминантов, их связей, взаимозависимостей, проявлений в 
социокультурном пространстве, когда будет обеспечиваться их оптимальная 
мера. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 
- Обосновано понятие культуры личности как целостности её 

природных, психологических и социокультурных характеристик, 
базирующихся на включенности человека в творческую созидательную 
деятельность, обладающего гуманистическим отношением к миру, 
нравственно-регулирующей рефлексией, развитой степенью 
инкультурированности, образованности, воспитанности и духовности, а 
также её структура на содержательном и функциональном уровнях. 
Предложено рассматривать меру развитости отмеченных базовых 
характеристик как критерии культуры личности. 

- Установлено, что безопасность имеет факторную природу. Она связана 
с основньши сферами жизни общества и проявляется поливариантно как 
энтропийная, гомеостатическая и синергетическая система. При этом 
безопасность культуры личности понимается как специфическое проявление 
феномена безопасности. Она анализируется через «общие», «специфические» 
и «частные» факторы, определяющие данность личности в природном и 



общественном мире, где центром выступают духовные компоненты 
личности. Безопасность культуры личности соотнесена с глобальной, 
региональной, национальной и групповой безопасностью, а также связана с 
такими её проявлениями, как физиологическая, физическая, 
информационная, правовая, этическая, экологическая, техногенная, 
интеллектуальная и другие виды безопасности. 

- Осуществлено обоснование системы детерминант безопасности 
культуры личности в российском обществе, включающей параметры 
закономерных детерминант, связанных с действием законов бытия культуры 
в обществе; социально-психологических детерминант, фиксированных в 
таких явлениях, как «культурная аномия», «чуждое влияние», «массовая 
социальная девиация», «ножницы» между ценностями-целями и ценностями-
нормами и др.; эмпирических детер.\шнант («границ культурной динамики») 
как выражения мирового опыта устойчивого развития в сфере системы: 
культура-общество-личность. 

- Осуществлен анализ характеристик угроз безопасности культуры 
личности в современной России, связанных с состоянием основных сфер 
жизни общества, с проявлением действия «маркеров порядка», принципа 
«перенормируемости» в функциональных сетях культуры общества, и в 
сравнении с конкретными показателями таких духовных компонент, как 
общественное сознание, система смысловых жизненных ценностей личности, 
коммуникативные взаимосвязи, нормы, верования, искусство, информация. 

Терретическая значимость диссертационного исследования 
заключается в том, что осуществлена комплексная разработка научного 
понимания культуры личности как общественного явления в его 
гносеологическом, онтологическом, аксиологическом и функциональном 
измерениях; обозначены основные критерии культуры личности как 
своеобразные маркеры данного феномена; проведен системный анализ 
сущности и явления безопасности, её проявлений в отношении культуры 
личности; разработана система детерминант безопасности культуры 
личности; осуществлен анализ закономерных, социально-психологических и 
эмпирических показателей состояния безопасности культуры личности. 
Охарактеризованы угрозы безопасности культуры личности в современном 
российском обществе. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 
использования результатов исследования для создания системы мер по 
обеспечению безопасности культуры личности в обществе. Данные 
исследования могут служить своеобразной мерой степени безопасности 
культуры личности в социуме, что создает условия для оптимизации 
общественной практики в направлении обеспечения социокультурной 
защищенности личности. 



Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 
Диссертационное исследование, раскрывающее проблему факторов 
безопасности культуры личности в обществе, соответствует позициям 
паспорта специальности 24.00.01 - теория и история культуры (философские 
науки): п. 2, «Культура как ценность и как понятие. Причины бесконечного 
многообразия определений культуры»; п. 12. «Просветительская концепция 
культуры. Культ разума в культуре (культура как разумность человека). 
Культура как «разумная природа» Ж.Ж. Руссо и натурализм в культуре. 
Критика цивилизации»; п. 16. Историко-материалистическая философия 
культуры (К. Маркс); п. 23. «Психоаналитическая и неофрейдистская 
философия культуры (З.Фрейд, К. Юнг, К. Хорни, Э. Фромм)»; п. 26 
«Постмодернистская философия культуры»; п. 36 «Культурологическая, 
философия культуры (М. Бахтин и др.)». 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Культура личности есть целостность её природных, и социальных 

характеристик, базирующихся на: её включенности в творческую 
созидательную деятельность, на её гуманистическом отношении к миру; на 
наличии в личности нравственно-регулирующей рефлексии, развитой 
инкультурированности и социализации, образованности, воспитанности и 
духовности, нацеленности на высшие смыслы существования. Культура 
личности в гносеологическом плане есть совокупность знаний, смыслов 
существования; в функциональном аспекте она есть процесс, в котором 
проявляются её культургенетическая и деятельностно-культуротворческая 
природа, характер её социокультурного бытия. Аксиологически культура 
личности выступает как образование, локализующееся вокруг определенных 
групп ценностей, включая мировоззренческие; в онтологическом плане 
культура личности есть самосозидающийся духовно-осваивающий 
информационный и нравственно-ориентированный феномен. В структуре 
культуры личности можно выделить внутреннюю и внешнюю стороны, 
которые формируют её содержательный и функциональный уровни, 
включающие духовно-мировоззренческие элементы; духовно-регулятивные 
структуры; психолого-эмоциональные составляющие; функционально-
прикладные компоненты. 

2. Безопасность есть специфическая форма субъектного определения 
• существования, опосредованная отсутствием опасности для сохранения 

природной и культурной определенности, бытия. Безопасность культуры 
личности по своей природе есть системно-факторное явление. Она является 
специфическим проявлением «феномена безопасности», где видовым 

. отличием выступает благо личности. Факторы безопасности культуры 
личности функционально связаны с основными сферами жизни общества и с 
практической деятельностью, реализуемой субъектами социума, которая 



оказьшает непосредственное влияние на культуру личности через 
экономическую, социальную, информационную, правовую, этическую и другае 
формы безопасности. Первую группу факторов составляют общие факторы, 
связанные со сферами жизни общества, определяющими не только её 
социальную безопасность, но и её целостное культурное содержание. Вторая 
группа включает специфические факторы, отражающие социокультурные 
элементы жизни общества и практическую деятельность субъектов социума. 
Третью группу составляют частные факторы, касающиеся отраслей 
культурной безопасности: экологической, правовой, информационной, 
физической, физиологической, интеллектуальной и др. 

3. Безопасность культуры личности в обществе связана со 
специфической системой детерминант, образующих содержательное поле, 
определяющее её «функциональную устойчивость», «маркеры порядка» и её 
«переформатируемость», а так же «границы рисков». Данная система 
включает параметры закономерных, социально-психологических и 
общественно-эмпирических детерминант, фиксированных, в частности, и в 
таких явлениях, как «культурная аномия», «чуждое влияние», «массовая 
социальная девиация», «ножницы» между ценностями-целями и ценностями-
нор.мами, «массовизация личности», а так же в показателях международного 
опыта устойчивого развития системы «культура-общество-личность». 

4. Угрозы безопасности культуры личности в современной России 
проявляются в экономической, политической, социальной и духовной 
жизнедеятельности общества и фиксируются в процессуальных практиках. 
Они маркируются как критические показатели (точки бифуркации) для 
культуры личности в сферах социокультурных норм, ценностных 
ориентаций, интеллектуальных и психологических установок, убеждений и 
верований, деятельностно-смысловых акциях. Параметры безопасности 
культуры личности в современно.м российском обществе характеризуют 
«границы культурной динамики», которые с одной стороны, являются 
эмпирическими данными функционирования культурного процесса, а, с 
другой стороны, отражают оптимальные соотношения социокультурной 
ситуации. Они выражаются в конкретных показателях и определяют 
«границы безопасности» культуры личности. Другой вид факторных 
параметров безопасности культуры личности связан с противоречиями таких 
социально-культурных явлений, кdк' информатизация • общества, 
психологическая война, мифологизация общественной жизни, массовое 
искусство, тоталитарные секты, психическое и физическое здоровье людей, 
уровень материальной обеспеченности жизни человека, характер среды его 
обитания. 
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Апробация результатов исследования. 
1. По теме диссертации опубликовано 6 статей (в том числе одна в 

журнале, входящем в перечень изданий ВАК Минобрнауки РФ). 
2. Основные положения диссертации были изложены автором в 

докладах и сообщениях на научных конференциях различного уровня. В их 
числе: 

- Молодежная конференция «Международная Модель Организации 
Объединенных Наций МЧС России». Химки: АГЗ МЧС России, 2010. 

- ХГУ Всемирный русский народный собор. Секция № 2. «65-летие 
Победы. Школа и её роль в патриотическом воспитании молодого 
поколения». Москва, 2010. 

XIX Международная научно-практическая конференция 
«Предупреждение. Спасение. Помощь. (Современность и инновации)». 
Химки: АГЗ МЧС России, 2010. 

XX Международная научно-практическая конференция 
«Предупреждение. Спасение. Помощь. (Современность и инновации)». 
Химки: АГЗ МЧС России, 2011. 

- Московский форум культуры «Культура как стратегический ресурс 
Российской Федерации в XXI веке. Инновационное проектирование 
культурной среды». М.: МГУКИ, 2011. 

3. Материалы исследования используются в учебном курсе 
«Культурологии» Академии гражданской защиты МЧС России. 

4. Диссертация прошла обсуждение и рекомендована к защите на 
расширенном заседании кафедры философии, истории и культурологии АГЗ 
МЧС России (протокол № 18 от 26.05.2011 г.). 

Структура диссертации обусловлена целью и поставленными задачами 
исследования, состоит из введения, двух глав, заключения и списка 
использованных источников. 

П. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обосновывается актуальность темы, выбор проблемы 
исследования, выявляются основные подходы к ней, имеющиеся в научной 
практике, степень теоретической разработанности проблемы, обозначаются 
объект и предмет исследования, его цель, задачи, раскрываются его новизна, 
теоретическая и практическая значимость, соответствие диссертации 
паспорту научной специальности, апробация, формулируются положения, 
вьшосимые на защиту. 
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Первая глава «Теоретические основы анализа факторов безопасности 
культуры личности» посвящена исследованию сзш1ности, структуры 
культуры личности как общественного явления и выяснению факторного 
содержания её безопасности. 

В первом параграфе первой главы «Сущность и структура культуры 
личности» диссертантом фиксируется позиция, согласно которой через 
выявление соотношения сущностных проявлений личности как индивида, 
включенного в систему общественных связей, отношений и культуры как 
социального явления, можно выявить основания для анализа 
социокультурной сущности культуры личности, в гносеологическом плане 
культура личности есть знания, совокупность смыслов существования; в 
функциональном аспекте она представляет собой динамический процесс, в 
котором закономерно проявляются её культургенетическая и деятельностно-
творческая природа, характер ее реального культурного бытия. В 
аксиологическом плане культура личности выступает как образование, 
локализующееся вокруг определенных групп ценностей, носящих для неё 
базовое начало и генерирующее их; в онтологическом плане она 
фиксирована как самосозидающий, духовноосваивающий, информационный 
и нравственно ориентированный феномен. 

Исходя из произведенного анализа автор диссертации резюмирует, что 
под культурой личности понимается целостность её природных, 
психологических и социокультурных характеристик, базирующихся на 
включенности человека в творческую созидательную деятельность; 
проявляющихся в уровне гуманистичности (отношение к миру, к другим) и 
нравственно-регулирующей рефлексии (нравственное отношение личности к 
себе), в степени её инкультивированности, социализации, образованности, 
воспитанности и меры зрелости её духовности. 

Структурно культура личности рассматривается с двух сторон: 
внутренней и внешней (П. А. Сорокин). Данные ипостаси обусловливают 
схему на содержательном и функциональном уровнях. Первая относится к 
сфере внутреннего опыта, составляющими которого выступают формы 
сознания, ценности, смыслы и результаты чувственного восприятия. Вторая, 
с одной стороны, связана с актами культуротворчества, направленными на 
реализацию высших идеалов существования индивида и совокупностью 
действий, связанных с обязательствами человека, как исполнителя 
социальных ролей. Другую сторону (внешних) проявлений культуры 
личности составляют функционально-прикладные компоненты, в основе 
которых лежит деятельность человека, отражающаяся в профессиональной 
культуре, культуре общения и взаимоотношений между людьми, культуре 
быта, физической культуре, культуре безопасной жизнедеятельности и т.д. 
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Отдельное внимание уделяется «фоновым» компонентам культуры личности, 
которые связаны с ценностями-коррелянтами. 

Во втором параграфе первой главы «Безопасность культуры личности 
и её факторные проявления» в качестве исследуемого предмета выступает 
содержание безопасности культуры личности, которое, вследствие 
многокомпонентности рассматриваемого объекта, автор анализирует, уделяя 
внимание, учету условий, процессов и зависимостей, влияющих на 
культурное становление личности, особо выделяя тот факт, что человек, 
взаимодействуя с социумом посредством взаимообусловливающих связей, 
получает опыт, знания, умения и навыки. Возникает необходимость видеть в 
этих связях факторы, влияющие на развитие индивида и качественное 
изменение его личности. 

Обращаясь к понятию «безопасность», в первую очередь, исследователь 
сталкивается с большим числом подходов к определению данного феномена. 
В рамках утилитарно-прикладного подхода понимания феномена 
«безопасность» сложились несколько направлений, таких, как 
этимологическое, когда безопасность понимается как отсутствие опасностей и 
угроз; атрибутивное, когда безопасность является производной от таких 
свойств, как целостность, устойчивость и относительная самостоятельность; 
деятельностное, когда усилия сосредотачиваются на обеспечении условий 
защищенности всего социума и биосферы от угрозы уничтожения или 
непоправимого ущерба; потенциальное, когда состояние безопасности 
рассматривается как способность материальной системы противостоять 
внутренним угрозам или внешнему воздействию со стороны источников 
опасности и т.д. 

В контексте общетеоретического подхода через отождествление 
безопасности с саморегулированием предпринимаются попытки объективного 
постижения рассматриваемого феномена, результатом чего являются 
энтропийная, гомеостатическая и синергетическая концепции безопасности. 

Таким образом, для выявления сущностных характеристик искомого 
феномена предлагается рассмотреть его по направленности, содержанию и 
специфике. 

Раскрывая содержательную сторону феномена безопасности, диссертант 
выясняет, что ближайшим по смыслу определением выступает сохранение 
существования или сохранение жизни, где человек с этой целью отделяет себя 
от окружающего мира и противопоставляет себя ему. Человеку как части живой 
природы изначально присущ инстинкт самосохранения, но в отличие от 
животных его реализация происходит не на рефлекторном, а на сознательном 
уровне. В результате этого человек обеспечивает себе безопасное пространство, 
он не только преобразует своё материальное окружение, но и пытается 
нейтрализовать будущие или возможные негативные воздействия. Таким 
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образом, можно говорить, во-первых, о социокультурной природе феномена 
«безопасность», и, во-вторых, о направленности деятельности по её 
обеспечению в будущее время. 

Специфика феномена безопасности культуры личности, по мнению 
соискателя, заключается в достижении духовного и деятельностно-творческого 
6лагополуч11Я человека независимо от меры его включенности в какую-либо 
систему общественных отношений. 

Отдельного анализа требуют специфические факторы, основу для 
классификации которых составляют структурные элементы жизни общества и 
практическая деятельность, реализуемая субъектами социума. В рамках анализа 
данных факторов рассмотрены процессы по обеспечению глобальной, 
региональной, национальной, групповой безопасности и их взаимосвязь с 
обеспечением безопасности личности и ее культурного содержания. Кроме 
того, практическая деятельность субъектов общества оказывает на культуру 
личности непосредственное влияние, поэтому необходимо учитывать факторы, 
связанные с информационной, правовой, экологической, продовольственной, 
производственной, технологической, военной, транспортной и другими видами 
безопасности. Так же, учитъшая, что целью и средством безопасности культуры 
личности выступает человек, к частным факторам безопасности следует 
отнести особую деятельность индивида по созиданию культурной 
составляющей своего «Я», которая реализуется в духовных компонентах 
персональной безопасности. 

Вторая глава «Анализ возможности угроз безопасности культуры 
личности в современной России» посвящена исследованию характеристик 
факторов безопасности культуры общества и личности в социальной 
практике и изучению их параметров в российском обществе. 

В первом параграфе второй главы «Основные характеристики 
факторов безопасности культуры личности» выделяются общие и 
специальные параметры порядка культуры, которые различаются по объему и 
содержанию функций, выполняемых по отношению к системе 
безопасности в целом. 

В рамках характеристики общих факторов безопасности культуры 
личности, Б первую очередь рассмотрены главные атрибуты человеческого 
существования, которыми выступают пространство и время. В данном 
контексте пространством культурного функционирования личности на 
макроуровне диссертант предлагает считать систему социального 
взаимодействия, а на микроуровне - внутренний мир человека. Временные 
же показатели могут быть фиксированы в «воздействии», под которым 
находится человек, либо которое он продуцирует на протяжении своей 
жизни. 
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Характеризуя «воздействие» как фактор безопасности культуры 
личности через призму временных континуумов, автор диссертации 
приходит к выводам, что, во-первых, состояние одного и того же 
пространства с течением времени может становиться как более, так и менее 
опасным или неопасным. Во-вторых, воздействие может быть как 
оказьшаемое на личность извне, так и оказываемое личностью на свое 
окружение. Далее определяется - какое место принадлежит безопасности в 
сложившихся условиях. В этой плоскости пространственными факторами 
безопасности выступают сферы жизни общества. При анализе общемировых 
экономических тенденций и роли отводимой человеку в этом процессе, 
установлено, что факторами безопасности культуры личности 
представляются: познавательные и творческо-созидательные способности 
человека. 

В политической сфере фактором безопасности культуры личности 
являются результаты политико-социализирующего воздействия в 
благоприятной для развития индивида среде. К такому выводу автор 
приходит после анализа расстановки приоритетов, ценностей и сил в 
политической сфере жизни общества, а также механизмов и 
закономерностей, действующих на современном этапе развития социума. 

Гарантия безопасности культуры личности в социальной сфере жизни 
общества заключается в её устойчивом функционировании, которое 
обусловлено совокупностью факторов, обеспечивающих её стабильное 
взаимодействие. В первую очередь к этим факторам относятся традиции, 
нормы, ценности, механизмы и регуляторы, реализуемые основными 
институтами жизни общества. Вторую группу социальных факторов, 
влияющих на безопасность культуры личности, составляет практика 
образования и функционирования различных организаций. В третью очередь, 
фактором, составляющим устойчивое функционирование общества и 
оказывающим влияние на безопасность культуры личности, выступает 
социальная коммуникация. 

Духовная сфера жизни общества определяет содержание культуры 
личности, её качественные характеристики, и фиксируется в 
функционально-деятельностных моделях существования личности. Наряду с 
собственной логикой развития культуры в обществе, особое место 
принадлежит духовно-личностному началу, безопасность которого должна 
обеспечиваться при любых обстоятельствах. В подобном контексте 
установлено, что связи духовно-культурного порядка определяются как на 
основе повторяемости внешних природных событий, так и на базе 
стереотипных ситуаций, устойчивых процессов в обществе (обычаи, 
традиции, нормы взаимодействия, формы духовной активности людей), 
глубинных архетипов сознания (этноактивности людей), на 
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этнонациональных паттернах мышления, на ментальных установках 
реагирования и оценочных образцах. 

Во втором параграфе второй главы «Угрозы безопасности культуры 
личности в современном российском обществе и её факторные 
параметры» рассматривается состояние культуры российского общества и 
её безопасности. 

Диссертант, обобщая современную культурную ситуацию в стране, 
подчеркивает, что в настоящее' время в России стоит задача мониторинга 
результатов Федеральной целевой программы «Культура России 2006-2011» и 
использования данных Распоряжения Правительства Российской Федерации: 
«Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года», а так же Указа Президента Российской 
Федерации «О стратегии национальной безопасности до 2020 года» на 
основании которых должна быть скорректирована культурная политика 
государства. Это необходимо, так как утрата культурных ценностей не 
только наносит материальный ущерб, но и представляет собой 
невосполнимые духовные потери. Она требует не только финансовых затрат 
со стороны государства и неправительственных фондов, но и подключения 
других ресурсов, в том числе и людских. Многое в духовном статусе личности 
сегодня принадлежит рынку культурных услуг. Здесь тоже немало ситуаций 
риска, связанных с «ошибками рьшка». 

Анализ развития России, например в 90-е годы позволяет, с позиций 
сегодняшнего дня, определить своеобразные «границы» социокультурной 
динамики, за пределами которых образуются критические точки развития, 
формирующие чрезвычайные ситуации для устойчивости социокультурных 
процессов. Это касается и антагонизации социальной структуры, и 
криминализации общества, и деградации населения, разрушения личности, 
отторжение власти народом и депопуляции страны. 

Таким образом, безопасность в системе: «безопасность общества -
безопасность личности (человека)» для России не может мыслиться вне 
духовной, шире - культурной безопасности. Иными словами, если говорить о 
«культурной безопасности личности», то она является частью целостной 
«безопасности личности» с акцентированием духовных, общекультурных 
составляющих. . . 

В условиях сегодняшней российской реальности все большую роль в 
культурной безопасности личности играют процессы информатизации, 
поглощающие в известной мере и СМИ, и рекламу, и образовательно-
воспитательный процесс. 

Личность приобретает в условиях информатизации значительно большее 
влияние на воспроизводство общества и государства, что отражается в 
смещении оценки развития социальных систем с экономических, 
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политических показателей на социальные, таких, как, например, «индекс 
развития человеческого потенциала», «индекс человеческого измерения». 

Социологические исследования показьшают, что в системе ценностных 
ориентации современной российской молодежи стремления к развлечениям и 
удовольствиям, веселому и приятному времяпрепровождению прочно 
занимают вторую позицию, после материального дохода, заметно опережая 
такие ценности, как служение другим людям, забота об общем благе, 
внимание к обездоленным, вьшолнение нравственного долга и т.д. 

Таким образом, при анализе нарастания угроз социального, духовно-
информационного и духовно-психического планов проявляется явная угроза 
безопасности культуры личности. С одной стороны, человек попадает в 
«пропасть бытия» (М.С. Каган) от психологического дисбаланса, 
рассогласования «Я»-существования и «Я»-бытия; с другой - в «пропасть 
психического состояния». Но и то, и другое связано с духовным 
самочувствием человека, а отсюда - с его духовно-нравственным 
ориентированием. В этом процессе, конечно, в значительной мере 
регулятором выступает ценностная система общества. Она способна и 
демпфировать, и перенаправлять духовно-нравственные, культурно-
личностные процессы. 

В заключении излагаются основные научные результаты, намечаются 
перспективы дальнейшей разработки темы, подводятся итоги и формулируются 
вьзоды факторного анализа безопасности культуры личности в российской 
социально-философской традиции в соответствии с целями и задачами 
диссертации. 
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