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1«О времена, о нравы!». В одной из своих ре-
чей знаменитый римский оратор Марк Туллий 
Цицерон, громивший близоруких сенаторов, от-
лично знавших, что заговорщик Катилина гото-
вится захватить власть, и не принимавших против 
него мер, воскликнул с возмущением: «О tempora, 
о mores!». С тех пор эта фраза выражает предел 
негодования, высшую степень осуждения общест-
венных порядков. 

В истории каждого народа и каждой страны 
нет, наверное, сколько-нибудь продолжительного 
периода, когда бы ни звучали горестные суждения 
о падении нравов и кризисе нравственности в об-
ществе. Всеобщая обеспокоенность нравственным 
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состоянием социума вполне объяснима, поскольку 
без преимущественной этической направленности 
сознания общество переживает серьезный духов-
ный кризис: «Возвышенные идеалы меркнут, цели 
становятся все более и более обособленными, … 
понятия, которыми двигалось нравственное разви-
тие и достижение лучших отношений общежития, 
постепенно и осязательно утрачивают свои ясные 
очертания и заменяются суррогатами…2 Доброта 
заменяется чувствительностью, причем последняя 
подчас бывает весьма жестокой; чувство чести за-
меняется самолюбием и тщеславием; любовь и пра-
ведное негодование уступают место симпатии и 
уклончивому несочувствию; на место долга усажи-
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Рассматриваются основные показатели духовно-нравственного состояния со-
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The article deals with the main indicators of spiritual and moral rates of modern

Russian society. The author of the article analyses the influence of on-line media on the
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вается личный расчет и удобство, твердость смеши-
вается с бездушием и жестокостью…1 Так, под воз-
действием политических, экономических, соци-
альных и иных факторов нравственное сознание 
социума подчас подвергается серьезным трансфор-
мациям. Отчетливо это видно в кризисные периоды 
развития социума, когда нравственные ценности 
замещаются принципами прагматичного мира, 
нормой становится потребительское отношение к 
жизни, пренебрежение к другим людям, душевная 
пустота и вседозволенность. Одним словом, когда 
наблюдается дегуманизация и так называемая кар-
навализация сознания, выражающаяся в смене би-
нарных оппозиций морали и разврата, ценностном 
«переворачивании» существующего порядка.  

В России проблема нравственного и ценност-
ного выбора сегодня как никогда актуальна, отчас-
ти и в связи с историческими особенностями раз-
вития государства. XX век для нашей страны был 
временем некоего социального эксперимента, ко-
гда религиозные верования были заменены науч-
ным атеизмом, каноны христианской веры – прин-
ципами коммунистической морали, когда был ис-
ключен духовно-нравственный компонент из 
культурных и образовательных программ, когда 
постсоветское общество было дезориентировано в 
отношении своего дальнейшего развития, а в соз-
нание россиян активно внедрялась идеология ры-
ночника – все это привело страну в состояние все-
общего духовного кризиса. Свой вклад в нравст-
венную деградацию современного российского 
общества вносят и средства массовой информации, 
в частности, телевидение, пропагандирующее на-
силие, вседозволенность и чуждые большей части 
нашего населения идеалы. Сегодня огромное чис-
ло программ как федерального, так и регионально-
го телевидения – это неконтролируемая подача 
информации катастрофического характера, выра-
ботка у людей ощущения «от меня ничего не зави-
сит», и как следствие – отказ от участия граждан в 
жизни общества. Телепрограммы демонстрируют 
жестокость, насилие, пороки, скандалы, цинизм и 
аморальные супружеские отношения. Яркие при-
меры – телепередачи «Дом 2», «Мама в законе», 
«Каникулы в Мексике», «Десять поводов влю-
биться», «Брачное чтиво», «Пусть говорят»; зару-
бежные сериалы, киноленты и мультфильмы, ко-
торые формируют у зрителей искаженное пред-
ставление о семейных ценностях. Опасение вызы-
вает и тот факт, что в большинстве своем данные 
проекты транслируются в эфире телеканалов, ори-
ентированных на молодежную публику, наиболее 
уязвленную часть телеаудитории. Как следствие, 
актуальным явлением сегодня становится «ано-
мия», выражающаяся в «разложении» системы 
ценностей подростков и части представителей 
других возрастных групп. В последующем она 
проявляется и в более ужасающих последствиях: 
отчужденности человека от общества, апатии, раз-
очарованности в жизни, преступности.  

Духовно-нравственные показатели развития  
современного российского общества 
Истоки смены российскими средствами мас-

совой информации вектора своего ценностного 
развития следует искать еще в период реформ 80-
90-х годов XX века. Это время демонополизации, 
коммерциализации, разобщенности СМИ. Масс-
медиа в большинстве своем стали собственностью 
медиамагнатов, что повлекло за собой изменение 
содержательной модели печатных СМИ, смену 
программной политики теле-, радиоканалов, уве-
личение количества развлекательных телепередач 
с ориентацией на прагматизм, легкую наживу, по-
явление коммерческой рекламы и криминальных 
фильмов-боевиков, в которых прославлялся культ 
силы и наживы, эгоизма и нравственной распу-
щенности. Именно в этот период явной стала тен-
денция эксплуатации человеческих слабостей и 
пороков, биологических инстинктов, в первую 
очередь, сексуальных. На это и сегодня ориенти-
рована как печатная продукция, так и ТВ, и в осо-
бенности Интернет. Причины обозначенных дест-
руктивных показателей можно связать и с упразд-
нением социальных институтов морального кон-
троля. В советском обществе – это институт госу-
дарственной цензуры, партийная и комсомольская 
организации, товарищеские суды, народный кон-
троль и т. д. В досоветское время – религиозные 
институты. Серьезное влияние на духовное созна-
ние общества оказывают и западные стереотипы 
поведения, которые продолжают и сегодня пропа-
гандироваться в России. Обществу навязывают 
следующие принципы: 1) «не ленись, будь энерги-
чен, всегда стремись к большему»; 2) «саморазви-
вайся, учись, становись умнее – тем самым ты со-
действуешь прогрессу человечества»; 3) «добивай-
ся личного успеха, достигай богатства, живи в 
достатке – тем самым ты содействуешь процве-
танию и развитию общества»; 4) «не доставляй 
другим неудобств, не лезь в чужую жизнь, ува-
жай личность другого и частную собственность». 
5) «Бери от жизни всё!» Ты должен это попробо-
вать!».  

Такой прагматичный подход, акцентирование 
на собственном «я», следование идеологии потре-
бителя стали причиной нового морально-психоло-
гического кризиса нации, о котором все чаще се-
годня говорят исследователи и видные обществен-
ные деятели. Подтверждает этот факт и игумен 
Иоанн (Экономцев). Открывая IX Рождественские 
чтения в Государственном Кремлевском дворце, 
он высказал следующую мысль: «…идеалы обще-
ства потребления, человеческий эгоцентризм, 
стремление к комфорту и наслаждениям, безу-
держная погоня за прибылью и вещами завели 
человечество в тупик»2. В качестве доказательства 
самоуничтожения нации можно привести данные 
социологических исследований: в 2006 году 30 % 
от всех обратившихся за медицинской помощью 
наркоманов – это люди подросткового возраста. 
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По данным МВД РФ 70 % всех наркоманов – это 
подростки и молодежь3. За последние годы значи-
тельно ухудшилась и криминальная обстановка в 
стране: обесценилась человеческая жизнь, стреми-
тельно растет число убийств (в том числе заказ-
ных, садистских, бессмысленных), изнасилований, 
издевательств, хулиганства, воровства, взяточни-
чества – и все это, как правило, остается безнака-
занным (см. таблицу). 

Приведенные в таблице данные указывают на 
болезненное состояние современного российского 
общества. Но сложившуюся ситуацию нельзя оце-
нивать однозначно негативно. Несмотря на все 
более насаждаемые идеалы потребительского об-
щества, только 18 % населения считают сегодня, 
что богатство может сделать человека счастливым. 
В сознании людей все еще сильны традиционные 
ценности – любовь к близким, здоровье, благопо-
лучие детей, хорошая работа4.  

Найти объяснение происходящим в обществе 
процессам пытаются представители различных 
научных направлений. Многие исследователи 
склонны считать, что причины наблюдаемых ныне 
негативных социальных тенденций кроются в са-
мой истории развития мирового сообщества. Так, 

среди причин современной нестабильности ценно-
стных ориентаций россиян ученые выделяют сле-
дующие:  

1) ослабление семейных, клановых, общин-
ных и других коллективных связей (что воспри-
нимается многими людьми как снижение взаимо-
выручки, рост эгоизма, подрыв семейных устоев и 
т. п.). Человек стал свободнее от диктата главы 
семьи, лидеров общины, клана и иных форм кол-
лективного контроля – зачастую насильственного 
и далеко не всегда благотворного;  

2) улучшение условий жизни снизило потреб-
ность во взаимопомощи. Например, 200 лет назад 
отказать в помощи родственникам или соседям 
нередко означало обречь их на полуголодное су-
ществование (а иногда и на голодную смерть). 
Сейчас отказ в помощи может иметь даже пози-
тивный результат, заставляя человека действовать 
более энергично и отказываться от иждивенческой 
психологии;  

3) снижение «альтруистического начала» по 
отношению к «ближним» позволило распростра-
нить альтруистические установки на «дальних». 
Многие исследователи (например, Ф. Фукуяма в 
книге «Доверие») отмечают, что чем крепче связи 

Состояние преступности в Российской Федерации* 

 
Январь-июль  
2011 г., тыс. 

В % к  
январю–июлю  

2010 г. 
Зарегистрировано преступлений 1438,9 90,6 
в том числе: 
особо тяжкие 68,2 95,0 
тяжкие 307,1 85,6 
средней тяжести 547,0 93,0 
небольшой тяжести 516,5 90,8 
из общего числа зарегистрированных преступлений  
по отдельным составам преступлений: 
убийство и покушение на убийство 8,7 92,5 
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 23,0 98,4 
изнасилование и покушение на изнасилование 2,7 89,9 
террористический акт, единиц 18 100,0 
содействие террористической деятельности, единиц 56 в 5,1р. 
разбой 11,7 82,7 
грабеж 75,3 77,6 
кража 590,7 93,8 
в том числе из квартир 64,5 82,6 
вымогательство 3,6 86,4 
присвоение или растрата 27,4 82,3 
мошенничество 95,5 88,4 
хулиганство 3,5 80,4 
взяточничество 8,1 88,6 
неправомерное завладение автомобилем или иным транс-
портным средством без цели хищения (угон) 22,1 100,7 
нарушение правил дорожного движения и эксплуатации 
транспортных средств 14,1 104,0 

* Cоциально-экономическое положение России – 2011 / Федеральная служба государственной статистики. 
URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b11_01/IssWWW.exe/Stg/d07/3-4.htm (дата обращения: 30.11.2011). 
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внутри малого коллектива тем, как правило, хуже 
отношение к «чужакам», другим членам большого 
общества. Современный человек в меньшей степе-
ни готов жертвовать собой ради благополучия 
родственников или соседей, но с гораздо большей 
готовностью платит налоги на социальную по-
мощь людям, которых он никогда не видел;  

4) прошлые эпохи были временем страдания: 
гораздо больше было физической боли, мук голода 
и т. п. За последние столетия срок жизни значи-
тельно увеличился, молодость длится намного 
дольше; благодаря достижениям медицины и фар-
макологии гораздо меньше стало физической боли;  

5) развитие технологий привело к росту жес-
токости. Во времена средневековых завоеваний 
ассимиляция и уничтожение покоренных народов 
проходили достаточно долго не в силу высокой 
нравственности и сдержанности завоевателей, а 
лишь потому, что в их распоряжении не было со-
временных технологий уничтожения5. 

Эти и другие социокультурные  факторы в 
равной степени повлияли на изменение нравствен-
ных ценностей современного российского общест-
ва. Но изменения затронули не столько состав, 
сколько их иерархические соотношения в индиви-
дуальном, групповом общественном сознании: 
одни ценности получили более высокий статус или 
ранг, другие стали менее значимыми. В настоящее 
время в качестве главной задачи России можно 
назвать возрождение духовно-нравственных усто-
ев и национального самосознания, в том числе и с 
помощью целевой, программной, ценностной пе-
реориентации средств массовой информации как 
одного из главных этических регуляторов общест-
венного сознания. 

 
Взаимодействие СМИ и общества:  
нравственный контекст  
В современных условиях, когда общественное 

мнение во многом формируется под влиянием теле- 
и радиопередач, публикаций в газетах и журналах, 
неизмеримо возрастает ответственность средств 
массовой информации перед обществом, их значе-
ние в деле создания в стране атмосферы граждан-
ской ответственности за процессы развития Рос-
сии. В то же время в центральных средствах мас-
совой информации практически отсутствуют про-
граммы, освещающие историческое наследие ду-
ховной культуры в нашей стране и её нравствен-
ные многовековые традиции, ценности семьи и 
человеческой жизни, не используется духовно-
нравственный потенциал традиционных религий 
народов России для создания положительного об-
раза семьи и многодетности. Широко распростра-
нена пропаганда порока, жестокости, безнравст-
венности, цинизма. Наблюдается так называемый 
медиатерроризм – целенаправленное, планомер-
ное, систематическое использование возможно-
стей средств массовой информации для создания и 
тиражирования чувств страха (ужаса, беспокойст-

ва, тревоги) и распространения их в информаци-
онном пространстве в целях манипулирования 
общественным сознанием. 

Собственное стремление к сенсационности, 
репортажности и эпатажу представители средств 
массовой информации, видные деятели культуры и 
искусств оправдывают потребностями аудитории. 
Другими словами, ответственность за негативный 
контент светских СМИ они целиком и полностью 
перекладывают на совесть телеаудитории. Такой 
точки зрения придерживается, в частности, вице-
президент Академии Российского телевидения  
И.Н. Мишин: «Вкусы и привязанности определён-
ной части населения столь безнравственны, что на 
них совершенно спокойно откликается тот или 
иной канал, продавая внимание этой безнравст-
венной аудитории рекламодателю»6. Кинорежис-
сер И. Дыховичный добавляет: «Повседневная 
жизнь предоставляет людям гораздо больше об-
разцов аморального поведения, чем СМИ вообще 
и телевидение – в частности»7.  

Но все разговоры о том, что спрос на телеви-
зионную продукцию определяет зритель, – про-
фессиональное лукавство. Телевидение само по-
рождает этот спрос, потому что определяет свое 
предложение, формируя при этом качество и уро-
вень аудитории: или поднимает своих телезрите-
лей, или опускает их до уровня своих программ.  

Производители телевизионной и иной журна-
листской, кинематографической продукции дейст-
вительно не имеют представления об информаци-
онных и иных запросах и предпочтениях россиян. 
Подтверждают этот факт исследование мнений 
россиян, которое выявило, что ценности и пове-
денческие стереотипы, пропагандируемые в СМИ, 
диаметрально противоположны тем ценностям, 
которые сами люди воспринимают как значимые. 
Говоря о СМИ, на первое место подавляющее 
большинство респондентов ставит насилие (68 %). 
Естественно, говоря о личных ценностях, ни один 
человек не сказал, что насилие является для него 
приемлемым. На втором месте среди ценностей, 
которые пропагандируют СМИ, находятся деньги. 
65 % считают, что СМИ постоянно твердят: нужно 
зарабатывать деньги, нужно стремиться к богатст-
ву. В то время как деньги являются ценностью 
только для 36 % респондентов. По мнению 64 % 
населения, СМИ пропагандируют жестокость. 
56 % считают, что СМИ очень часто говорят о 
плотской любви, а эта ценность имеет низкий при-
оритет для населения: только каждый десятый 
считает ее ценностью. Получается, что каждый 
второй сталкивается с этой пропагандой, но не 
считает это ценностью8. 

Но если люди среднего и старшего возраста 
способны критично оценить телевизионный, пе-
чатный и иной журналистский продукт и, в даль-
нейшем принять осознанное решение, смотреть ту 
или иную передачу, читать ли интернет-заметку 
или нет, то наиболее уязвимыми в этой связи 
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представляются дети и подростки, которые в 
большинстве случаев не могут в полной мере 
осознать то негативное влияние, которое оказыва-
ется средствами массовой информации на их пси-
хологическое и душевное здоровье. Как следствие, 
в наше время жестокость малолетних стала не 
столько возрастной болезнью, сколько социаль-
ной, поскольку она усугубляется современными 
масс-медиа. Ученые уже давно склонны сопостав-
лять факты жестокости малолетних с содержанием 
телевизионной продукции. Ряд известных психо-
логов (в том числе, профессор А.К. Колеченко) 
установили ряд закономерностей деструктивной 
работы СМИ – в частности, создание ряда психо-
логических образов-убийц. Телевизионные и ки-
нематографические сцены убийств и самоубийств, 
сопровождающиеся исполнением характерных 
песен весьма известными исполнителями, закреп-
ляются в психике молодых людей и при стечении 
определенных обстоятельств толкают их либо на 
преступление, либо на самоуничтожение. Интерес 
в этой связи представляет и социологическое ис-
следование, проведенное в 80-х годах в США сре-
ди осужденных преступников. Согласно обнаро-
дованным данным, 63 % осужденных преступни-
ков заявили, что они совершили преступление, 
копируя телевизионных героев, а 22 % – переняли 
из телефильмов «технологию» преступления9.  

Красноречивые факты позволяют говорить о 
необходимости формирования в российском об-
ществе медийной экологии, то есть выработки 
своеобразного иммунитета против низкокачест-
венного медиапродукта и овладение духовно-
нравственными и эстетическими критериями. 
Этому может способствовать и введение ценност-
ной цензуры в СМИ, прежде всего – на телевиде-
нии. «Средствам массовой информации необходи-
мо понять новый социальный заказ, – вице-
президент «МедиаСоюза» Елена Зелинская. – Скла-
дывается впечатление, что медиа отстают от ауди-
тории, которая ждет больше ценностных ориенти-
ров, чем те, которые сегодня предлагаются». 

Таким образом, средства массовой информа-
ции как светский институт, несомненно, является 
важным этическим регулятором современного 
общества. Руководству современных российских 

СМИ, а также творческим коллективам редакций 
необходимо стремиться уменьшить оказываемое 
сегодня на российское общество негативное влия-
ние, тем самым его нравственно оздоровить. Для 
решения данного вопроса необходимо кардиналь-
но менять программную политику большинства 
средств массовой информации, отказываясь от 
демонстрации жестокости, убийств и других соци-
альных пороков, предлагая своей аудитории поло-
жительные примеры нравственного образа жизни. 
Необходим также государственный и обществен-
ный контроль за содержанием современных медиа, 
ценностное цензурирование их контента, усовер-
шенствование законодательной базы в данной от-
расли.  
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