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Все сферы жизни человека пронизывают ценности, отражающие 

отношение людей к миру, способам его постижения, определяя степень 

значимости тех или иных явлений. В природе сами по себе ценности не 

существуют, они внешне выступают как свойства явления или предмета, 

которые могут быть ему присущи по причине включенности в сферу бытия 

человека, показывая субъективное отношение человека к миру в результате 

взаимодействия с социумом, а не в силу природы объекта самого по себе. 

О понятии ценности размышляли мыслители разных эпох – от Платона 

и Аристотеля, связывавших понятие ценности с понятием блага, до великого 

философа И. Канта, сыгравшего огромную роль в становлении учения о 

ценностях, рассматривая понятие доброй воли, которая, «является целью не 

просто в качестве ценности, а только в этом качестве. Про добрую волю мало 

сказать, что она обладает ценностью, она обладает абсолютной ценностью. 

Она есть то, благодаря чему вообще можно говорить о ценностях. Она задает 

точку отсчета в мире ценностей, учреждает сам этот мир ценностей. 

Нравственность и ценность тождественны между собой» [1].  

Понятие ценности нашло серьезное осмысление у русских философов 

XIX–XX вв., (Н. О. Лосского, С. Л. Франка, В. С. Соловьева) рассматривавших 

духовные ценности в их связи с православием, идеей абсолютности Бога. По 

мнению русского мыслителя Н.О. Лосского, ценность «есть нечто 

всепроникающее, определяющее смысл и всего мира в целом, и каждой 

личности, и каждого события, и каждого поступка» [2]. 

В жизни отдельного человека и общества в целом чрезвычайно велика 

роль ценностей, которые, ориентируя человека на материальные и 

нематериальные ценности, составляют ядро культуры на каждом 

историческом этапе. 



Дискуссия о проблеме ценностей возникает в кризисные состояния 

общества, в период обесценивания культурных традиций, когда необходимо 

найти ориентиры для дальнейших перспектив развития, возможности 

консолидироваться вокруг ценностного ядра. Так и в современном российском 

обществе можно наблюдать кризисную ситуацию, характеризующуюся 

экономическими, социальными и политическими переменами. 

Следствием подобной социокультурной ситуации становится 

осмысление новых ценностных ориентиров и смены идеалов, где 

материальная составляющая, личное благополучие, ориентация на карьерный 

успех становятся приоритетными. В этой связи ценностная парадигма также 

подлежит переосмыслению как одна из главных доминант в жизни общества.  

Глобализация современного мира ставит во главу угла сложные вопросы 

- как выявить и избежать противоречий между традиционными ценностями и 

нетрадиционными ценностями постлиберального мира. 

Именно по этой причине последние несколько десятилетий обсуждение 

проблемы ценностей и сохранения традиционных ценностей является одной 

из ключевых в философском дискурсе, культурологических и 

антропологических конгрессах. 

Феномен глобализации, выявляя серьезные интегративные процессы в 

науке, обществе, культуре, экономике, в то же самое время ставит вопрос о 

необходимости оценить мировоззренческие установки и ценностные 

ориентиры субкультурных образований, малых групп и народностей и 

определить их перспективы развития с точки зрения аксиологической 

компоненты. Как будет сегодня развиваться мультикультурный мир? Какие 

ценностные нормы будут приоритетными в современном мире? Для этого 

необходимо ответить на один из важнейших вопросов: какова природа 

ценностей и что их определяет в человеческой культуре. Общепринятого 

единого определения ценностей в гуманитарных науках нет. 

В связи с этим вопрос. Как определить статус универсальных ценностей 

в современном мире? Одна из главных ценностей – жизнь - в различных 



культурах воспринимается по-разному. От гуманистического вектора в эпоху 

Возрождения и понимания жизни как доминирующей культурной и 

общественной ценности в эпоху Просвещения, до принципа «благоговения 

перед жизнью» в работах А. Швейцера. В традиционных культурах Востока 

гуманизм не имеет личного аспекта понимания. А идея гражданина, его прав 

и свобод в европейской культуре XVIII века, в других культурах вообще не 

воспринималась как ценность. 

Таким образом, можно выявить, что смысловое наполнение, казалось 

бы, общих и очевидных для всех ценностей в контексте разных типов культур 

будет вариативным и отражать в ней место и роль традиций. Очевидно, что в 

современном мире понятие «традиционные ценности» является в достаточной 

степени собирательным, абстрактным, условным, не может претендовать на 

универсальность и будет отражать ценности традиционного общества. В этой 

связи, на фоне социокультурных изменений и стремительного 

технологического развития все более значимым становится вопрос об 

актуальности традиционных ценностей и их роли в проведении людей и 

культуры в целом.  В ситуации глобализации и мультикультурного мира 

наблюдаются противоречия, когда многие традиционные ценности не только 

сталкиваются с вызовами времени, но под воздействием новых норм общества 

могут быть подвергнуты сомнению и даже новым интерпретациям (ценности 

религии, морали, семьи). Навязывание противоречащих традиционному 

обществу ценностей - распространение идей феминизма, продвижения ЛГБТ, 

гендерной дисфории – это процесс психологического и идеологического 

давления, который формирует у молодежи признаки безнравственности, 

чувство вседозволенности. 

Поэтому встает вопрос, как вести разговор об общечеловеческих 

ценностях, ведь это понятие становится уязвимым для критики.  

Ситуация давления Запада, размывание традиционных ориентиров 

перед Россией ставит сложные задачи - выработать свою стратегию 



дальнейшего развития, обративших к традиционным духовно-нравственным 

скрепам отечественной культуры.  

Сложность поставленной задачи в нашей стране решается на 

государственном уровне, когда в политическом дискурсе впервые возник этот 

вопрос. Это была статья В. В. Путина «Россия – национальный вопрос», в 2012 

году, где были обозначены общие для всех традиционных религий ценности. 

В 2013 году в Послании президента Федеральному собранию РФ мы 

видим более четкие формулировки понятия «традиционные ценности» как 

«ценностей традиционной семьи, подлинной человеческой жизни, в том числе 

и жизни религиозной, жизни не только материальной, но и духовной, 

ценностей гуманизма и разнообразия мира» [3].  

Итог этого поиска законодательно закреплен в указе Президента 

Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. «Об утверждении Основ 

государственной политики по сохранению и укреплению традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей», где четко прописаны 

традиционные ценности  формирующие мировоззрение граждан России: 

«жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, 

гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, 

высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет 

духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, 

коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и 

преемственность поколений, единство народов России» [4]. 

По вопросу исполнения указа президента проведены пресс-

конференции, круглые столы, высказаны мнения, что Указ определяет 

лидерство России в мире по защите традиционных духовно-нравственных 

ценностей и отражает цели мировых религий и мировоззрений и определяет 

вектор развития прогрессивного человечества. В рамках обсуждения в 

общественном поле высказаны предположения о незавершенности процесса и 

отсутствия содержательной ясности некоторых понятий – например 

«созидательный труд» или «высокие нравственные идеалы». В силу 



абстрактности этих понятий однозначная их интерпретация затруднена. Как 

видится, следующий этап действенной политики в этом вопросе — это более 

четкий инструментарий методики оценки и исследований. 

Тем не менее, позицию Росси по защите традиционных ценностей, 

которая составляет нравственную основу каждого народа, его 

цивилизационного пути поддерживают и разделяют все больше людей в мире.  

Все более очевидным становится тот факт, что Россия, обладая мощным 

социокультурным потенциалом независимо от негативного влияния западного 

мира, идет по своему пути развития.  
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