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Аннотация. Ситуация развития современного цифрового общества, его 
культуры, складывающаяся в настоящее время, влечет за собой необходимость 
философского исследования вопросов ценностных оснований происходящих из
менений. Цель статьи - определение философских оснований проблемы оценки 
мировоззрения с позиции смысла и самоопределения человека в условиях разви
тия цифрового искусства.

Настоящее исследование разворачивается в контексте аксиологического 
и культурологического подходов, прежде всего. С позиции аксиологического под
хода нравственное и эстетическое ценностные основания являются основопола
гающими в становлении личности.

Показано, что в научной литературе поднимаются вопросы духовно-нрав
ственного возрождения и сформированности духовно-нравственных ценностей 
современной личности, актуализируются проблемы не только успешности нау
чения традиционным ценностям родной культуры, сохранения ее для будущих 
поколений, вопросы исторического просвещения с акцентом на формирование 
исторической памяти, но все больше внимания уделяется именно вопросам ста
новления жизненных стратегий современной личности, условиям ее самореализа
ции, особенностям формирования ее гражданской идентичности и субъектности, 
устойчиво ориентированной на духовно-нравственные ценности, а следователь
но, воспитанной в духе коструктивного патриотизма личности.
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Abstract. The current situation of the development of modern digital society and its 
culture entails the need for a philosophical study of the issues of the value foundations 
of the ongoing changes. The purpose of the article is to identify the philosophical foun
dations of the problem of assessing the worldview from the perspective of meaning and 
self-determination of a person in the context of the development of digital art.

The present research unfolds in the context of axiological and cultural approaches, 
first of all. From the standpoint of the axiological approach, moral and aesthetic value 
foundations are fundamental in the formation of personality.

It is shown that the scientific literature raises the issues of spiritual and moral re
birth and the formation of spiritual and moral values of a modern personality, actualizes 
the problems of not only the success of teaching traditional values of native culture, 
preserving it for future generations, issues of historical education with an emphasis on 
the formation of historical memory. More and more attention is being paid to the issues 
of the formation of life strategies of the modern individual, the conditions of his self-re
alization, the peculiarities of the formation of his civic identity and subjectivity, steadily 
oriented towards spiritual and moral values, and, consequently, educated in the spirit of 
constructive patriotism of the individual.
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Введени е . Ситуация разви ти я современного цифрового общ ества, его 
культуры, складывающаяся в настоящее время, влечет за собой необходимость 
философского исследования вопросов ценностных оснований происходящих 
изменений. Закономерно в научной литературе поднимаются вопросы ду
ховно-нравственного возрождения и сформированности духовно-нравствен
ных ценностей современной личности. Актуализируются проблемы не только 
успешности научения традиционным ценностям родной культуры [1], сохра
нения ее для будущих поколений [2], исторического просвещения с акцентом 
на формирование исторической памяти [3] для ориентирования в складываю
щихся новых условиях информационного развития [4], но все больше внимания 
уделяется именно вопросам становления жизненных стратегий современной 
личности [5], условиям ее самореализации [6], особенностям формирования 
ее гражданской идентичности и субъектности [7], устойчиво ориентирован
ной на духовно-нравственные ценности, а следовательно, воспитанной в духе 
коструктивного патриотизма [8] личности, оцениваются возможности патри
отического воспитания современной молодежи в условиях складывающегося 
цифрового искусства. Так, к примеру, в работе [9] авторами показана специфика 
формирования гражданских ценностных ориентаций современной молодежи 
на основе специально организованной художественной практики междуна
родного пленэра.
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Указанному кругу проблем уделяется особое внимание как в норматив
но-правовых документах, исходящих от государства, так и в конкретных про
граммах развития, сформированных самим обществом. На государственном 
уровне разрабаты ваю тся важнейшие документы: «Об утверж дении Основ 
государственной политики по сохранению и укреплению традиционных рос
сийских духовно-нравственных ценностей»1; «О национальных целях и стра
тегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»1 2; 
«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 
года и на перспективу до 2036 года»3.

Указанные документы являются стратегически важными в текущих услови
ях развития общества. Так, «Основы государственной политики по сохранению 
и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» 
являю тся документом стратегического планирования в сфере обеспечения 
национальной безопасности Российской Федерации, определяющим систему 
целей, задач и инструментов реализации стратегического национального при
оритета «Защита традиционных российских духовно-нравственных ценностей, 
культуры и исторической памяти» в части, касающейся защиты традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей»4.

В документе «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года»5 в п. 5а о достижении це
лей и целевых показателей в качестве важнейшей цели указано воспитание 
гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духов
но-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических 
и национально-культурных традиций.

Документ «О национальных целях разви ти я Российской Федерации на 
период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»6 разработан в том чис
ле в целях укрепления государственного, культурно-ценностного суверени
тета на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностях 
и принципов патриотизма, приоритета человека, социальной справедливости

1 Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей: утверждены Указом Президента Российской Федерации от 
9 ноября 2022 г. № 809. -  URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/48502
2 О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года -  URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/43027
3 О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспек
тиву до 2036 года: Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 г. № 309. -  URL: http:// 
www.kremlin.ru/acts/bank/50542
4 Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей: утверждены Указом Президента Российской Федерации от 
9 ноября 2022 г. № 809. -  URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/48502
5 О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года. -  URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/43027
6 О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспек
тиву до 2036 года: Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 г. № 309. -  URL: http:// 
www.kremlin.ru/acts/bank/50542
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и равенства возможностей, обеспечения безопасности государства и общ е
ственной безопасности. Реализация же потенциала каждого человека, развитие 
его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности 
ставится в качестве наиважнейшей национальной цели развития.

Цель статьи  -  определение философских оснований проблемы оценки 
мировоззрения с позиции смысла и самоопределения человека в условиях 
развития цифрового искусства.

М етодология. Исследуемая проблема является междисциплинарной, так 
как вопросы формирования мировоззрения современной личности активно 
исследуются не только представителями философских, культурологических, 
лингвистических направлений научного знания, но и педагогических, психо
логических и др., применяются соответствующие подходы к исследованию.

Настоящее исследование разворачивается в контексте аксиологического 
и культурологического подходов, прежде всего.

С позиции аксиологического подхода нравственное и эстетическое цен
ностные основания являются основополагающими в становлении личности.

С позиции культурологического подхода поле духовных оснований культу
ры представлено как основная среда для становления развитой духовно-нрав
ственной личности (В. А. Сластенин, Ш. А. Амонашвили и др.). Именно цен
ностные основания духовной культуры являю тся условием гармонизации 
внутренней духовной сущности человека с окружающим его миром и особен
но -  с самим собой (С. Т. Шацкий).

В аспекте важных аксиологического и культурологического подходов нами 
были проанализированы исследования в области решения проблемы форми
рования ценностных оснований культуры современной личности в условиях 
формирующегося цифрового искусства.

Результаты . В современную эпоху большое значение приобретает осмысле
ние ценностей с позиции смысла и бытия человека. Наша судьба должна быть 
в наших руках. Переход в это состояние естественен и возможен, если мы будем 
создавать и транслировать нашу культуру и наши ценности.

Сегодня культура -  это больше чем просто среда, созданная человеком. 
Культура служит основанием для единства народа. Культурные основания 
сочетают в себе историю народа, его религию, воспитанность и обученность 
в духе его традиций [10].

Именно на основе данной культуры формируется мировоззрение личности 
и ее жизненный уклад. На ее основе создаются новые технологии и продукты.

Ценностный подход в формировании мировоззрения и самоопределения 
личности. Ценностный подход в исследовании проблем современного обще
ственного информационного разви ти я7 в первую очередь определяет роль 
ценностей в бытии общества и личности. Ценности проникают в смыслозна
чимые ориентиры и индивидуальные основания развития человека. По словам 
Л. В. Баевой, «ценностный подход тесно взаимосвязан с цивилизационным

7 Пушкарёва Е. А. Ценностные основания современного взаимодействия образования и науки: 
монография. -  Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2014. -  172 с.
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пониманием исторического процесса, так  как именно ценности (а не знания, 
богатство, технологии, производственные отношения) в наибольшей степени 
выражают индивидуальность, уникальность общественных субъектов»8.

Ценностный подход позволяет найти ответы о смысле индивидуального 
существования. В исследовании Л. В. Баевой показано, что «наиболее обстоя
тельную проблему смысла жизни и ценностей удалось исследовать В. Франклу, 
который пришел к выводу, что смысложизненные ценности позволяют лично
сти трансформировать как сложившиеся объективные ситуации, так и самого 
себя»9. Важно подчеркнуть при этом, что «смысл можно найти. Он есть во всем 
происходящем в жизни. Нельзя не найти смысл»10 11. Человек, создающий смыслы, 
а далее ценности, является источником развития бытия.

Ценностный подход дает возмож ность изучить влияние ценностей на 
ход изменения бытия и его эволюции. Как особо отмечено в исследовании 
Л. В. Баевой, «анализ различных видов ценностей позволяет увидеть среди них 
те, что формируются под влияние природы и социума, и те, что выдвигаются 
индивидом вопреки последним»11.

Человек способен изменять не только свои качества, но и внешний мир. 
«Смысл должен быть впереди бытия. Смысл задает темп для бы тия»12 13. Через 
ценности можно дать оценку влияния индивида на природные и обществен
ные процессы.

Сам ценностный подход еще полностью не сформировался как органи
ческое методологическое учение. Скорее он сформирован, как метод анализа 
и исследования бытия с позиции ценностей. Подробный анализ становле
ния и формирования ценностного подхода, представленный в исследовании 
Л. В. Баевой, показывает, что «попытка стремления к ситуации безоценочных 
суждений, выступаю щ ая характерной чертой научного знания, была пред
принята философами для противостояния религиозному мировоззрению еще 
в Новое время и привела к тому, что после синтеза философии и теологии был 
намечен новый синтез философии и науки. Результаты этого процесса хорошо 
известны, и именно они во многом предопределили дальнейшее стремление 
философского знания к самостоятельному существованию и разви ти ю ... Про
явлением этих перемен стало внесение антропологического, субъективного, 
ценностного м етод ов  в качестве важнейших в философское знание, а в ряде 
случаев и в науку»13. Накопление рационального и научного и их невозмож
ности анализа влияния на изменения социальной жизни общества, привело 
к необходимости нравственного, духовного знания.

8 Баева Л. В. Ценности изменяющегося мира: Экзистенциальная аксиология история: моногра
фия. -  Астрахань, 2004. -  С. 261.
9 Там же. -  С. 257.
10 Франкл Ф. Воля к смыслу. -  М., 2000.
11 Баева Л. В. Ценности изменяющегося мира: Экзистенциальная аксиология история: моногра
фия. -  Астрахань, 2004. -  С.260.
12 Франкл Ф. Воля к смыслу. -  М., 2000.
13 Баева Л. В. Указ. соч. -  С. 236.
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Понятия ценности и ценностного подхода были сформулированы в трудах 
Баденской школы неокатианства, которые и положили начало современной 
философии ценностей. В работах В. Виндельбанда, Г. Риккерта, Г. Мюнстерберга 
была определена важность оценки для истории науки. «Виндельбанд вслед за 
Лотце считает, что нормы управляют не только нравственными действиями. 
А также лежат в основе эстетической  и теоретической деятельности»14. Неспо
собность научного знания, развивающегося в XIX веке, прагматично обосновать 
движущие духовные процессы, подтолкнула к открытию смысла ценностей. 
Дальнейшее развитие общества объясняли через однофакторный подход. Так, 
«развитие общества объясняли обусловленностью природными инстинктами - 
потребностью в пище, жилье, материальных благах (марксизм), потребностью 
в удовольствии (З. Фрейд)15, проявлением борьбы за  власть (Ф. Ницше16), вли
янием космических и природных процессов, вызываю щих те или иные обще
ственные изменения (Л. Гумилев17, А. Чижевский) или объясняли их игрой 
слепой стихийной силы (А. Шопенгауэр18)»19. Теория ценностей включила в себя 
не только внешние обстоятельства, но факторы интереса человека, его движу
щую силу, определяя глубинное «Я», влияние на него воспитывающей среды, 
уникальности его генетических и приобретенных способностей20.

Художественные ценности в формировании мировоззрения и самоопреде
ления личности. В настоящей работе в центре внимания находится пробле
ма формировании ценностных оснований культуры современной личности 
средствами искусства. Средства искусства как способы выявления и передачи 
ценностей личности имеют большое многообразие: мультипликация, кино, 
компьютерные игры, музыка, живопись, театры, социальные сети и др.

Через понимание содержания художественного образа формируются духов
но-нравственные ценности, так как предметом каждого произведения является 
сам человек, его судьба, поведение, мысли, чувства, поступки.

Средства искусства не только формируют и закрепляю т определенные 
ценности у личности, но и являются их носителями, закодированными хра
нителями.

Художественные произведения заключают в себе определенное эмоцио
нальное настроение, заставляю щ ее читателя оценивать происходящее в худо
жественном мире произведения под особым углом зрения.

Как отмечалось нами ранее [10], в современном мире происходит большой 
разры в взаимосвязи между образованием и воспитанием подрастающего по
коления. В цифровом пространстве (онлайн-курсы, социальные сети) созданы
14 Баева Л. В. Указ. соч. -  С. 25.
15 Фрейд З. Обзор по: Я и Оно: Сочинения. -М., Харьков: Эксмо-Пресс, Фолио, 1989.
16 Ницше Ф. Обзор по: Избр. Произ. -  М.: Просвещение, 1993.
17 Гумилев Л. Конец и вновь начало. Популярные лекции по народоведению. -  М.: Айси-Пресс, 
2016.
18 Обзор по: Шопенгауэр А. Мир как воля представление. Пер. с нем. -  Т. 1. -  М.: Наука, 1992.
19 Обзор по: Баева Л. В. Ценности изменяющегося мира: Экзистенциальная аксиология история: 
монография. -  Астрахань, 2004. -  С. 239.
20 См. подробнее: Там же.
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условия доступной среды для онлайн-образования, но одновременно измени
лись условия среды воспитания, повлиявшие на трансформацию ценностей 
подрастающего поколения. На смену традиционному процессу формирования 
и передачи ценностей «традиции и обычаи», «из поколения в поколение», «из 
уст в уста», от «отца к сыну» пришли современные цифровые технологии, 
виртуальные пространства. Скорость и доступность распространения содер
жательной части цифрового контента многократно превысила традиционные 
методы передачи ценностей [10].

Во многих исследованиях [11; 12] в настоящее время показано, что вирту
ализация, определяя специфику современной коммуникации, является при
чиной многих проблем и складывающихся ценностных противоречий. Проект 
«Технопарк-культура» [10] -  площадка, где мы могли бы объединить техноло
гии и культуру, поскольку только в этой связке возможно появление нового, 
возможность воспитания и становление духовно-нравственной личности.

Заклю чение . Таким образом, нами были выявлены следующие важные 
основания проблемы оценки мировоззрения с позиции смысла и самоопреде
ления человека в условиях развития цифрового искусства.

Анализ научных исследований по проблеме показал, что в научной ли
тературе в настоящее время поднимаются вопросы духовно-нравственного 
возрождения и сформированности духовно-нравственных ценностей совре
менной личности; актуализируются проблемы не только успешности научения 
традиционным ценностям родной культуры, сохранения ее для будущих поко
лений, исторического просвещения с акцентом на формирование исторической 
памяти для ориентирования в складывающихся новых условиях. Все больше 
внимания уделяется именно вопросам становления жизненных стратегий 
современной личности, условиям ее самореализации, особенностям формиро
вания ее гражданской идентичности и субъектности, устойчиво ориентирован
ной на духовно-нравственные ценности, а следовательно, воспитанной в духе 
коструктивного патриотизма личности. В современных научных исследованиях 
все чаще оцениваются возможности патриотического воспитания современной 
молодежи в условиях складывающегося цифрового искусства (в том числе и на 
основе специально организованной художественной практики). Во многих ис
следованиях в настоящее время также показано, что виртуализация, определяя 
специфику современной коммуникации, является причиной многих проблем 
и складывающихся ценностных противоречий.

Данным проблемам уделяется особое внимание как в нормативно-право
вых документах, исходящих от государства, так  и в конкретных программах 
развития, сформированных самим обществом. На государственном уровне 
разработаны важнейшие документы: «Об утверждении Основ государствен
ной политики по сохранению и укреплению традиционных российских ду
ховно-нравственных ценностей»; «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; «О нацио
нальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на 
перспективу до 2036 года».
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Указанные документы являются стратегически важными в текущих усло
виях развития общества, документами стратегического планирования в сфере 
обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, определяю
щими систему целей, задач и инструментов реализации стратегического наци
онального приоритета в части, касающейся защиты традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей.

В аспекте важных аксиологического и культурологического подходов нами 
были проанализированы исследования в области решения проблемы форми
рования ценностных оснований культуры современной личности и показаны 
практические решения, определяющие влияние на развитие ценностного поля 
средствами искусства.

Художественные средства выявления и передачи ценностей личности мно
гообразны: мультипликация, кино, компьютерные игры, музыка, живопись, 
театры, социальные сети и др. Через понимание содержания художественного 
образа формируются духовно-нравственные ценности, так  как предметом 
каждого произведения является сам человек, его судьба, поведение, мысли, 
чувства, поступки.

Средства искусства не только формируют и закрепляю т определенные 
ценности у личности, но и являются их носителями, закодированными хра
нителями.

Художественные произведения заключают в себе определенное эмоцио
нальное настроение, заставляю щ ее читателя оценивать происходящее в худо
жественном мире произведения под особым углом зрения.

Реализуемый нами проект «Технопарк-культура» -  площадка, где мы мог
ли бы объединить технологии и культуру, поскольку только в этой связке 
возможно появление нового, возможность воспитания и становление духов
но-нравственной личности.
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