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В современном обществе, которому присущи культурное многообразие и со-

циальная дифференциация, восприятия человеком окружающего мира происходит 

сквозь призму культурно-мировоззренческих установок, в рамках которых склады-

вается его личность, формируются предпочтения и выстраиваются планы на буду-

щее, а также формируются поведенческие стратегии. Современное состояние об-

щества характеризуется глубокими трансформациями в социальной, политической 
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и духовной сферах что, в свою очередь, влечет за собой переосмысление всей его 

нравственно-смысловой составляющей.  

В связи со значительными изменениями, произошедшими в культурно-

нравственном сознании в последние десятилетия, изменились ценностные ориен-

тации и мировоззренческие установки, что может в конечном итоге оказать значи-

тельное влияние на формирование личности индивидов, их национальной иден-

тичности и утрату своих исторических корней. 

Категория «ценность» в культурно-нравственной ее интерпретации широко 

используется не только в философии, но и в социологии, политологии, социальной 

и культурной антропологии, истории. В философском и научном дискурсе данная 

категория не раз подвергалась уточнению и переосмыслению, что отражает ее 

внутреннюю противоречивость, сложность и неоднозначность. В античной и сред-

невековой философии она прочно отождествлялось с онтологическим понятием 

«благо», а с конца XIX столетия приобрело антропологическую составляющую и 

стало предметом изучения аксиологии [4]. Значительный вклад в становление ак-

сиологии и выделении ценности в самостоятельную категорию принадлежало 

представителям неоконтианской школы, прежде всего Г. Лотце и В. Виндельбанду, 

которые не только ввели в научный оборот термин «ценности», но и внесли значи-

тельный вклад в становление науки о ценностях как отдельной отрасли философии.  

Ценности рассматривались ими как «идеальное бытие сознания, как стремление к 

онтологическому благу, де философия занимается «критикой науки об общеобяза-

тельных ценностях» [9, с.132]. В это же время ценности начинают интерпретиро-

ваться как экономическое, политическое, моральное, эстетическое и социальное 

понятия, что было обусловлено достижениями научно-технической революции. 

Огромный вклад в теоретическую разработку ценностной проблематики этого пе-

риода в философии и социологии внесли такие ученые как М. Вебер, Т. Парсонс, 

П. Сорокин, А. Тоффлер, К. Маркс и другие.  

Среди отечественных авторов, занимавшихся разработкой ценностно пробле-

матики следует отметить работы А. Г. Здравомыслова, М. К. Мамардашвили, О. Г. 

Дробницкого, С. Л. Рубинщтейна.   

Рассмотрение динамики трансформации традиционных духовных ценностей 

на современном этапе, в том числе в Российской Федерации, также получили ши-

рокое освещение в трудах отечественных социологов, психологов и философов, та-

ких как Е. И. Головаха, К. А. Абульханова-Славская, Т. А. Нестик, А. Е. Шишкин и 

других авторов, что свидетельствует о неизменном интересе к данной проблемати-

ке. 

Ввиду сложности и неоднозначности самого понятия «ценность» его непроти-

воречивое толкование становится весьма проблематичным. Нами ценность будет 

рассматриваться как «положительная или отрицательная значимость объектов 

окружающего мира для человека, класса, группы, общества в целом, определяемая 

не их свойствами, а их вовлеченностью в сферу человеческой жизнедеятельности, 
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интересов и потребностей, социальных отношений; критерий и способы оценки 

этой значимости, выраженные в нравственных принципах и нормах, идеалах, уста-

новках, целях» [2].  

Генезис ценностных представлений тесно соотносится с развитием первых 

человеческих цивилизаций, формированием норм совместного общежития, что 

находит подкрепление в обрядовости и первых культах, а также ложится в основу 

формирования мировоззренческой картины мира данного периода. Мифологиче-

ское мышление, характерное для доклассовых и патриархальных обществ, прежде 

всего было направлено на сохранение баланса в отношениях между людьми и 

окружающим их миром, содержало ответы на сакральные вопросы о благе и спра-

ведливости. Данные установки находили свое проявление в поступках, жизненных 

целях и поведении людей. Миф постепенно становится не только способом осмыс-

ления мира, но и самопознания человеком самого себя, его окультуривания. 

С течением времени на смену мифологической картины мира приходит рели-

гиозная, в основе которой заложена вера в высшего Бога-Абсолюта. Религия, в 

частности христианство, не только отражает произошедшие в обществе социально-

экономические трансформации, но и закрепляет их в непререкаемых религиозных 

установках и нормах поведения. Религиозная картина мира формирует модель дей-

ствительности, созданную на основе веры в Бога, как источнике всякого блага, 

высшей духовной ценности, определяющим и регламентирующих жизнь человека, 

предлагает целостное представление о человеке, воссоздает идеал того, каким че-

ловек хотел бы быть. Поскольку природа человека двойственна, только духовно-

стью через искупление греховности плоти можно достичь приближения к Создате-

лю. Религия оказывает значительное влияние на культуру, право, мораль, систему 

экономических отношений, формирует устойчивые формы поведения практически 

во всех сферах социального взаимодействия.  

Ключевыми элементами мифологического и религиозного мировоззрения 

становятся традиции. Прежде всего они связаны с закономерностями поведения, 

передающимися из поколения в поколение. Традиция понимается как «анонимная, 

стихийно сложившаяся система образцов, норм, правил и т.п., которой руковод-

ствуется в своем поведении достаточно обширная и устойчивая группа людей» [7]. 

Можно утверждать, что традиции являются элементами общего культурного 

наследия, они присущи определённым социальным классам и социальным груп-

пам, охватывают материальные и духовные ценности [там же]. К ним относятся не 

только обычаи и обряды. Традиции представляют собой более широкие установки 

поведения, нормы, ценности, идеи, обычаи и т.д. В классовом обществе традиции 

также приобретают классовую окраску, что порождает их множественность и про-

тиворечивость, что также оказывает влияние на общенациональное наследие. По-

скольку в различных социальных группах и классах традиции разнятся, они могут 

быть дифференцированы на те, которые разделяются большинством населения (по-

зитивные) и те, которые отвергаются (негативные) [8].  
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Процесс перехода от традиционных обществ к современным и постиндустри-

альным закономерно сопровождается глубокой трансформацией традиционных 

ценностей. Современные картины мира, многообразны и противоречивы, а обще-

ство характеризуется повышением динамики социальных процессов, сопровожда-

ющейся усилением информационных потоков, повышением уровня социальной 

напряженности и как следствие возрастанием неопределенности и неустойчивости 

существования человека, как в природной, так и в социальной среде. Усложняю-

щаяся структура общества, возникновение новых видов реальности, в частности 

виртуальной, мультикультурализм, утрата связи с прошлым, неопределенное бу-

дущее – все это приводит к значительным изменения в культурно-нравственном 

сознании, переосмыслению ценностных ориентаций и мировоззренческих устано-

вок, формированию новых форм возможных типов поведения в процессе социали-

зации индивидов. В сложившихся условиях именно культурно-мировоззренческие 

установки и традиции, присущие тому или иному региону, нации или народу, мо-

гут выступают в качестве определенного «фильтра», благодаря которому форми-

руются конкретные формы поведения и мышления, определяются ценностные 

нормативы, жизненные цели и формируются поведенческие стратегии их достиже-

ния. При этом следует учитывать, что в условиях глобализирующейся социальной 

реальности, а также кризисных явлений, связанных с переустройством и перерас-

пределением центров влияния, происходят и процессы переосмысления ставших 

уже привычными значений, установок, регулирующих социальные взаимоотноше-

ния в рамках ценностно-нормативных установок, формируются жизненные цели и 

определяются приемлемые средства их достижения, оправдывающие предписыва-

емую им деятельность [1].  

Однако, ошибочным было бы утверждение о том, что традиционные нормы и 

ценности в условиях социальных трансформаций полностью нивелируются и исче-

зают. Напротив, по мнению некоторых исследователей, «традиционные ориентиры, 

ментальные программы, встраиваясь в ткань современных ценностных систем, 

влияют на решение политических, экономических, социальных задач, успех-

неуспех общественных преобразований, сдерживание процессов общественной 

дезорганизации» [4]. Также можно отметить, что в периоды социальных изменений 

и связанных с ними культурных разломов, а также преобладания социальной 

напряженности и неопределенности, страхом перед будущим, отсутствием пред-

определенности, повышается запрос в обществе на уже проверенные временем и 

оправдавшие себя традиционные нормы и ценностные ориентиры. Именно они мо-

гут способствовать предупреждению и снятию опасности конфликтов, повышать 

эффективность социальной регуляции необходимой для мобилизации сил людей, 

имеющей внутренний, добровольно-инициативный характер. В таких условиях 

неизменно повышается интерес к традиционной национальной духовной культуре, 

сохранившейся на протяжении истории.  
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В данном контексте духовно-нравственные ценности могут пониматься как 

«сложившаяся в условиях цивилизации и непосредственно переживаемая людьми 

форма их отношения к общезначимым образцам культуры и к тем предельным 

возможностям, от осознания которых зависит способность каждого индивида про-

ектировать будущее, оценивать «иное» и сохранять в памяти прошлое» [5]. Сохра-

нение традиционных духовных ценностей в условиях глобальной универсализации, 

повсеместного насаждения либерально-демократической повестки западными 

странами, встречает неприятие и противление во многих государства, в частности в 

Российской Федерации. Здесь на уровне государства проводится политика сохра-

нения и повсеместной популяризации традиционных ценностей и норм. Достаточ-

но четкое определение, отвечающее сегодняшним реалиям, тому, что относится к 

традиционным ценностям можно найти в Указе Президента Российской Федера-

ции, согласно которому в нашей стране таковыми можно считать: «нравственные 

ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поко-

ления к поколению, лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности 

и единого культурного пространства страны, укрепляющие гражданское единство, 

нашедшие свое уникальное, самобытное проявление в духовном, историческом и 

культурном развитии многонационального народа России» [6]. Из самого факта 

подписания данного документа следует, что на уровне государственной политике 

сегодня огромное внимание уделяется сохранению и распространению традицион-

ных ценностей, особенно в молодежной среде, а также формированию традицион-

ного мировоззрения. К таким ценностям прежде всего относятся сохранение прав и 

свобод человека, патриотизм, гражданственность, приверженность традиционным 

семейным ценностям и др., которые имеют глубокие культурно-исторические кор-

ни. Одной из специфических черт русской философской и культурной традиции, 

оказывавшей влияние на формирование духовно-нравственных норм на протяже-

нии веков, особенно на ранних этапах ее существования, стала тесная взаимосвязь 

с религиозной традицией.  

Само развитие философии на территории Руси было сопряжено с принятием 

восточно-православной традиции, которая легла в основу русской религиозно-

философской парадигмы. Философско-антропологическая проблематика русской 

философии в большей степени была ориентирована на поиски нравственно-

этических оснований бытия человека, праведное существование, духовное самосо-

вершенствование. Также поднималась проблематика дуальности человеческой 

природы и сущности, бессмертия души и возможности уподобления Богу. Так же, 

как и в западной, в русской философии утвердились представления о том, что че-

ловек как результат божественного творения обладает бессмертной душой и мате-

риальной плотью, а жизненный путь человека должен быть направлен на постоян-

ное духовное и нравственное самосовершенствование и на стремление приблизится 

к Творцу. 
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Русская культура и философия отвергают идею индивидуализма, присущую 

Западу и развивает учения о человеке как части природы, его сопричастности к ми-

ру, о значении отдельной личности, раскрываемые на основе принципа всеедин-

ства. В отличие от западной философской мысли, образ человека в русской антро-

пологии все же ближе к восточной традиции, ему присуще стремление к гармони-

зации с природой и окружающим миром, основанные на принципе всеединства [3]. 

Таким образом, для славянской культурно-мировоззренческой парадигмы, во 

многом определяющей становится идея духовного саморазвития человека, наделе-

ние его высоконравственными качествами. В отличие от западной религиозной 

концепции, человек не рассматривается только как творение Бога, но и наделяется 

свободой воли в рамках выбора нравственной позиции, что также характерно и для 

восточной религиозно-философской доктрины. 

Подводя итог, следует отметить, что проблематика духовно-ценностных ори-

ентаций традиционно рассматривается как философском, так и социально-

гуманитарном дискурсе. В результате анализа основных подходов к пониманию 

категории «традиция» и «ценность», нами установлено, что на формирование ду-

ховности, человеческих норм и ценностей определяющее значение имеет та куль-

турно-мировоззренческая матрица, в рамках которой происходит формирование 

целостного представления человека о мире и своем месте в нем, формируются по-

веденческие установки и духовные смыслы человеческого существования. Со сме-

ной культурно-мировоззренческой картины мира происходит и постепенная транс-

формация духовно-нравственного сознания людей, социальных групп и общества в 

целом. В условиях современного глубокого социального и глобального духовного 

кризиса, возвращение к традиции имеет большое значение, а мероприятия, направ-

ленные на сохранения и популяризацию традиционных ценностей, не только спо-

собствуют их сохранению и преумножению, но и становятся основой для форми-

рования устойчивых нравственных ориентиров и ценностных установок, лежащих 

в основе поведения и мышления человека в современном обществе. 
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