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Духовные и культурные ценности в жизни каждого человека занимает особое место. В
Узбекистане народ издревле высоко ценил свои духовные ценности и религиозные убеждения.

Прогресс обеспечивает духовно развитые люди. Овладение техническими знаниями, сложно
технологией должно происходить в сочетании технологией с духовным совершенствованием,
независимым мышлением. Интеллектуальный и нравственно-духовный потенциал-два крыла
просвещенного человека[1].

Поскольку духовность и просвещение входят в число главных факторов воспитания людей,
государства должно проявлять заботу о состоянии дел в этой области, создавать все необходимые
условия.

Духовная жизнь человека многогранна. Она включает в себя рациональные и эмоционально-
аффектные стороны, гносеологически-когнитивные и ценностно-мотивационные моменты,
эксплицировано -осознанные и смутно ощущаемые грани, ориентированные на внутренний и
внешний мир установки, также многие другие аспекты, уровни, состояния и т.д. духовной жизни
человека.

Духовность вбирает в себя все эти грани, она ни одну не отвергает. Что же касается
содержания духовных процессов: научных концепций, нравственных ценностей, религиозных
верований, эстетических категорий, обыденно-практических знаний, - то оно также все без
малейшего исключения объемлется духовностью человека. При этом надо отметить, что все эти
грани, аспекты форм духовной жизни, ее содержания фиксируются в духовности не просто в своем
мозаичном многообразии, а в своем единстве, взаимосвязи, целостности.

б) Духовность человека как идеальность. Идеальность в целом характеризуется тем, что
содержание любых явлений мира, общества интериоризируется человеком в чистом виде,
освобожденное от объективных, материально-предметных, пространственно-временных
характеристик своего бытия. Это освоение предметности объективных явлений без самой этой
предметности, сущности и образов вещей без самих этих вещей, освоение мира без самого этого
мира[2]

Рассмотрим, каковы же смысл, значение, роль духовности, имея в виду прежде всего
взаимосвязь человека и общества. Здесь можно выделить несколько пластов анализа.

Духовность как форма человеческого самосознания, самоидентификации

Смысл этого аспекта духовности заключается в том, что человек через свою духовность и в
формах самой духовности осознает, воспринимает, ощущает себя самого как такового. Иначе
говоря, духовность -- это особый, ни для кого более не свойственный способ идентификации
человеком самого себя, своеобразие самоидентификации человека.

Духовность как основа конституирования человека как субъекта отношения. Если духовность
выступает как самоидентификация человека, то она предстает и как констатация некой его
качественной определенности.



Тем самым духовность человека выступает как прочерчивание некоей границы, отделяющей
данного человека от всего прочего, данного Я от всего, что суть – не -Я. Иначе говоря, духовность --
это и пространство данного Я, и вместе с тем барьер, который отделяет Я от всего находящегося по
ту сторону данного барьера.

Поскольку человек посредством своей духовности выделяется из всего мира, конституируется
как некоторая отличенность, он тем самым выступает как субъект отношения к этому другому миру.
В принципе палитра отношений человека с миром безбрежна. Это может быть отношение к
космосу, природе, Богу, своей семье и т.д. [4]

Духовность как основа отношения человека к обществу, социуму в целом. Смысл этого
отношения заключается в том, что если человек самоидентифицирует себя как субъекта, качеством
и границей которого является его духовность, то весь вне его лежащий общественный мир, социум
в целом выступает для него как мир несубъективный, недуховный. Этот мир может быть каким
угодно: миром технических систем, информации, национально-этнических конфликтов, ареной
войны или гражданского мира и т.д., но в любом случае для человека этот мир уже не его
субъективность, не его духовность. Отсюда следует, что отношение человека к этому миру, взятое
со стороны человека, его исходных позиций, - это отношение двух принципиально разных величин:
человека в его духовно-субъективном обличье и общественного мира, принципиально внешнего,
потустороннего, трансцендентного к этой духовности -- с другой.

Констатация общей природы данного отношения человека как духовного субъекта к
недуховно-несубъективному обществу ориентирует на понимание глубокой специфики данного
отношения и необходимость ее всестороннего учета.

В то же время эта констатация обнаруживает, что между человеком и обществом всегда есть
некий сложный барьер, связанный с их разнокачественностью. Этот барьер свидетельствует о том,
что, по-видимому, никогда человек полностью не может проявить, выплеснуть себя в своем
общественном бытии.

Видимо, в связи человека с обществом всегда будет нечто не до конца высказанное, не до
конца выраженное, непередаваемое, некий «остаток», который всегда пребудет в человеке. б)
Духовность как основа саморефлексии, отношения человека к самому себе. Самоидентификация
человека раскрывает его не только как субъекта отношения вовне, к обществу.

Если человек осознает себя как некоторое Я, то и это Я, будучи осознанным, становится для
него предметом саморефлексии. Иначе говоря, осознавая себя, духовно самоидентифицируясь,
человек как бы раздваивается. С одной стороны, самоидентифицируясь, он себя превращает в
субъекта определенного отношения, Я-субъект, с другой - себя же, свое Я, он превращает в объект
определенного отношения, Я-объект.Я как объект отношения имеет, разумеется, иную природу,
чем общество в качестве такового объекта.

Этот Я-объект не вне человека, его субъективного духовного мира. Этот Я-объект можно
обозначить как духовно-идеальный объект, имеющий ту же природу, что и Я-субъект. И тем не
менее этот Я-объект отличен от Я-субъекта. Стало быть, в данном случае мы имеем дело с
определенным отношением, отношением человека к самому себе.

Одна из фундаментальных особенностей существования и развития человека заключается в
том, что он самого себя превратил в объект рефлексии, своеобразного отношения.

Он тем самым включил в механизм собственного развития анализ самого себя, самооценку,
как положительную, так и отрицательную, и часто весьма жесткую, разрабатывая постоянно
программы собственной переделки.



И это превращение себя в объект собственного отношения, своеобразное раздвоение,
дистанцирование от самого себя и сознательное преобразование самого себя явилось одним из
важнейших факторов прогресса человека и общества[5]
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