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Философская мысль постепенно вытесняет казавшиеся незыблемыми 
позиции экономики. От рынка вещей отсекаются целые регионы, имеющие 
иной взгляд на ценностный мир. Страны не останавливаются ни перед чем в 
навязывании своих ценностей конкурентам по международным блокам и 
союзам. Едва ли не каждая международная компания связывает свою про-
дукцию с определенными нематериальными ценностями. Мир становится 
все более ценностно-ориентированным. 

В 2022 г. получили законодательное утверждение Основы государ-
ственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей1. Нормативный акт соединил в себе госу-
дарственные и религиозные ценности.  

Государство обязуется защищать светские идеи гуманизма наравне с 
религиозными ценностями милосердия и справедливости. Гражданам гаран-
тируются жизнь, права и свободы. В ответ законодатель призывает граждан 
хранить достоинство нации, служить Отечеству через воспитание детей в 
идеалах патриотизма и исторической памяти о единстве страны. При этом 
служение Отечеству имеет жертвенный характер во имя общего блага в духе 
взаимопомощи и уважения.  

Общественная значимость духовных ценностей всегда играла большую 
роль в истории философской мысли. Набор общих символических ценно-
стей, разделяемых большинством населения и являющихся консолидирую-
щим идейным ядром для самосознания нации, в светском государстве начал 
формироваться в XVIII в. Теория развивалась в виде духовных скреп, кото-
рые с помощью религиозных символов и традиционных ценностей объеди-
няли светские и религиозные слои общества. 

В общем, феномен религии гражданственности предполагает почитание 
государства и служение ему в религиозном смысле. По словам Ж.-Ж. Руссо: 
«Умереть за свою страну – это значит принять мученичество, нарушить за-
коны – стать нечестивцем» [12, с. 316]. 

Понятие аксиологии как науки о ценностях появилось в конце XIX – 
начале XX в. История смыслового наполнения термина созвучна различным 
эпохам и их событиям.  

Тема государственной защиты религиозных ценностей как гражданской 
религии появилась в современном религиоведении в конце 60-х гг. ХХ в. в 
США. Однако вопрос веры в Бога и ее значения неоднократно поднимался 
на протяжении всего развития человеческой мысли как в идеалистическом, 
так и в материалистическом контексте. В настоящее время под словом цен-
ности в основном понимают нравственные идеалы, постулируемые религией 
и ее последователями.  

Идеалистическая теория Г. Гегеля предполагала, что дух человека пред-
ставляет собой отражение «мирового духа», а значит, этот всемирный дух 
через человека познает самого себя. Таким образом, религия и религиозное 

                                                            
1 Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-
нравственных ценностей : указ Президента РФ от 9 нояб. 2022 г. № 809 // КонсультантПлюс : справочная 
правовая система. 
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чувство имманентно по отношению к человеку как изначальная основа ми-
роздания [6, c. 24].  

В конце XIX – начале ХХ в. появились материалистическая гипотеза 
происхождения Бога за авторством Л. Фейербаха, К. Маркса, а также психо-
логическая теория, описанная З. Фрейдом.  

Фейербах говорил о том, что в развитии человека и его религиозных 
чувств присутствует определенная форма религиозной антропологии. Маркс 
описывал религию как отражение реальных внешних сил в сознании людей, 
которые воспринимаются как сверхъестественные [10, c. 146]. Фрейд же считал 
религию формой психологической самозащиты перед враждебным внешним 
миром и непознанным внутренним [17, c. 128]. Фрейд писал, что личное глубо-
ко подсознательное всегда будет иметь преимущество над внешним [18, c. 32].  

Д. С. Милль утверждал, что естественный порядок отражает определен-
ные характеристики, демонстрирующие, что они целенаправленны и интел-
лектуальны. Из этого сходства он выводит следствие, что все, что выходит за 
пределы возможностей человека, но при этом напоминает дела человеческих 
рук, создано Провидением, мощь которого превосходит человека [22, p. 134].  

Б. Спиноза считал, что в природе вещей нет ничего случайного, но всё 
определено к существованию и действию по известному образу из необхо-
димости Божественной природы [13, c. 276].  

Л. Витгенштейн резюмировал, что верить в Бога – значит понимать вопрос о 
смысле жизни, видеть, что факты этого мира еще не конец всех вещей [23, p. 72]. 

С. Л. Франк также утверждал, что «вера есть ничто иное, как полнота и 
актуальность жизненных сил духа» [15, c. 247]. Чувственное переживание 
веры формирует причастность к определенной социальной или религиозной 
группе и к разделяемым этой группой ценностным мотивам. При этом высо-
кий эмоциональный подъем, характерный для отстаивания и защиты веры, 
иррационален. Верующий призван следовать нравственному закону как дог-
ме. В рамках религиозного сознания вера не должна подвергаться сомнению.  

П. А. Флоренский ставил проблему соотношения чувства и разума, ир-
рационального и рационального. Так как вера в его понимании не может по-
коиться на логике, она находится за плоскостью чувственно воспринимаемо-
го как живое взаимопроникновение двух бытий [14, c. 300.].  

Б. П. Вышеславцев описывал чувство веры таким образом: «История 
творится верою, а не законом. Вера есть гипостазирование надежд» [3, c. 3]. 

Для представителя религиозного учения, не ставящего себе в виде цели 
восхождение в вере, религия может быть проекцией желаемого, идеального. 
Так, одним из критериев высоты религиозных ценностей М. Шелер опреде-
лял глубину удовлетворения [20, c. 315].  

При этом чувственные удовольствия в жизни, которые, по мнению 
Фрейда, являются одной из базовых потребностей и смыслов человеческого 
существования, приносят истинное удовлетворение человеку только в том 
случае, если человек чувствует себя удовлетворенным в главной, по его мне-
нию, сфере своей жизни [16, c. 17]. 
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Шелер говорил, что ценностный императив не может существовать без 
цели, а иерархия ценностей осознается через чувства предпочтения и прене-
брежения. Он указывал, что все ценности можно разделить на низшие и 
высшие в зависимости от их делимости и долговечности. Таким образом, 
низшие ценности зависят от количества материальных благ, тогда как ду-
ховные ценности не подчинены количеству и являются неделимыми и 
наиболее долговечными.  

Шелер также говорил об обоснованности одних ценностей другими. Он 
утверждал, что высшие ценности оправдывают низшие, и это отличает их 
наивысший ранг. Его идея заключается в том, что духовные ценности выше 
жизненных, потому что последние могут быть поняты только через духовные. 

По мнению Шелера, восприятие ценностей и их приобретение – это 
особый вид знания, который происходит через переживание. Он считал, что 
ценности могут быть не только положительными, но и отрицательными. По-
этому необходимо различать ценности и их изменчивых носителей, хотя они 
часто представляются одним и тем же в языке.  

Носителем ценности является личность. «Личностность» сама по себе 
есть ценность, вера сама по себе также ценность. Согласно религиозным кон-
цепциям, в частности устоявшимся толкованиям в русском православии, не вся-
кий человек является личностью, ею может стать лишь преуспевающий в вере.  

Человек подвержен сомнениям и часто выбирает не то, что хочет, но то, 
что будет более безопасным. Изменения ценностных установок, а также их 
влияние на религиозное чувство происходят не только в контексте веры, но и 
в социальных отношениях. Поэтому изменение мировоззрения возможно и 
под действием внешних обстоятельств, воздействующих на осмысление 
ценностных императивов. 

М. Хайдеггер считал понятие ценности фикцией, так как, получая оцен-
ку, то, что оценивается, теряет свою ценность [19, c. 212]. Оценка ценностей 
являет собою процесс определения, значения, статуса, смысла тех или иных 
ценностей. Оценочная палитра субъективна и многообразна. В рассуждении 
о ценностях часто имеются в виду определенные субъективные оценки. Од-
нако если добро сравнивается со злом, свет с тьмой, тепло с холодом и т. д., 
то такие ценности считаются абсолютными.  

По мнению Г. Риккерта, ценность содержит в себе некую общезначи-
мость, подобно истории, которая имеет общее значение для людей [11, 
с. 284]. Нормы этики, по Риккерту, должны базироваться на осознании долга. 
Этический долг противоположен естественной закономерности, так как то, 
что и так всегда происходит, не может долженствовать. Риккерт с позиции 
неокантианцев сделал заключение о том, что при иррациональном характере 
действительности императивной мощи ценности недостаточно. Отсюда ис-
ходит идея о существовании святой целеполагающей воли Бога, объясняю-
щей и обосновывающей моральный выбор человека. Поэтому, по сути, мо-
ральные ценности имеют свои основания именно в религии. 

Есть ли универсальное понятие религиозной ценности? Н. Гартман опи-
сывает эту ценность как «благо». По его словам, благо неопределимо и «яв-
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ляется чем-то просто позитивным» [4, c. 438]. Для того чтобы более глубоко 
исследовать благо, Н. Гартман сопоставляет его с понятием зла. Если зло 
представляет собой нарушение ценностного порядка вещей, то благо, наобо-
рот, является доминирующим порядком человеческого сердца [5, c. 380]. 

Вера препятствует проникновению хаоса в социальную систему. В физи-
ке этот процесс называется энтропией. Понятие энтропии в социальной систе-
ме характеризует меру ее неупорядоченности, т. е. неоднородность расположе-
ния и движения её частиц. Чем энтропия больше, тем система беспорядочнее. 

М. Вебер определял действие религии как консервативной силы, часто 
выступающей как помеха на пути социального развития, но он также отме-
чал, что религия способна действовать как один из факторов социальной ди-
намики. Вебер исходил из того, что все общественные институты, формы 
поведения и структуры основываются и регулируются смыслами, которые в 
них вкладывают люди. Смыслополагание является одной из главных функ-
ций религии как рационализации человеческой жизни. Вебер рассматривал 
религию как мощный фактор социального изменения. 

Макс Вебер признавал, что религия, хоть часто и действует как сила, 
сохраняющая статус-кво и замедляющая социальное развитие, тем не менее 
она может стать одним из движущих факторов общественной динамики. Он 
предполагал, что все социальные институты, образы поведения и структуры 
формируются и управляются смыслами, которые им придают люди. Присво-
ение смысла является ключевой функцией религии, в силу чего она обладает 
потенциалом воздействия на общественные процессы, на «жизненное пове-
дение масс» [2, c. 62].  

Мифологическая составляющая является частью религии. Мифы суще-
ствовали всегда, более того, они появляются сейчас в качестве массовой 
движущей силы. А. Ф. Лосев описывал миф как чувственное бытие, другими 
словами, как актуальное, эмоциональное отношение к окружающему [9, c. 302].  

П. Бергер трактовал этот лейтмотив как противопоставление угрозе 
распада. Религия являет собой не просто социальное образование, но идей-
ное движение – номос. Любое социальное знание устанавливает закон, леги-
тимирует [1, c. 43]. Упорядоченное, организованное социальное сообщество 
являет собой сферу осмысленности в необъятном хаосе, поэтому социум и 
его номос должны противостоять опасности распада. 

Подводя итог, можно утверждать, что любая человеческая деятельность 
имеет ценностное измерение. Ценность дает возможность отличить суще-
ственное от второстепенного и скомпоновать опыт.  

Идеи справедливости и равенства, а также ценности жизни каждого ин-
дивида созвучны многим культурам и религиям. Между тем эти идеи могут 
отражать приоритет справедливости, равенства и индивидуальности только 
для весьма конкретной религиозной или этнической группы. Ценность жиз-
ни неверующего может занимать определенное для нее более приоритетное 
положение, чем представителя другой религии. Такие проблемы дифферен-
циации возникали на протяжении всей истории человечества.  
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Религиозные ценности формировались, утверждались и затем развива-
лись в том или ином виде так, как этого требовало эволюционирующее соци-
альное поле человеческих отношений. В контексте кризиса этих отношений 
и переоценки ценностей происходили мировые исторические события, тре-
бующие переосмысления прежних идей. Например, в каждом из двух миро-
вых конфликтов ХХ в. имелась идейная и ценностная составляющая, которая 
противопоставлялась идеям врагов. 

Во время глубокого социального раскола в обществе, когда интересы 
одной группы удовлетворены за счет другой, только убеждения и ценности, 
которые нельзя рационально обосновать и проверить, играют ключевую роль 
в препятствии дезинтеграционным процессам. 

Социум апеллирует к ценностным императивам, а значит, и к религиоз-
но-мифологическому восприятию действительности. Процесс ориентации в 
поле ценностей является динамическим, поскольку сами процессы в созна-
нии имеют динамический характер. Таким образом, они непосредственно 
связаны с социумом, которым определяются и патронируются. 

Общественные запреты разграничивают степень возможного и желае-
мого. Внешние ценности должны быть осмыслены и приняты, прежде чем 
они станут внутренними. В этом вопросе религиозная вера как ценность мо-
жет выступать в роли союзника.  

Ценности сами по себе трансцендентны. События или явления могут 
быть разными по качеству, количеству и привязке к определенной ценности. 
Ценность, таким образом, является основой для любой оценки. Так, абсо-
лютно индивидуальное и уникальное в своем роде становится общеприня-
тым. Поэтому переоценка ценностей имеет значение для всех, и провозгла-
шают новые ценности исторические личности, которые отличаются от всех. 
Такими личностями, например, являются основатели мировых религий. 

В истории религии личность определенного человека, проповедующего 
ценности своего религиозного учения, становится константой для последу-
ющих поколений. Имена Иисуса Христа, пророка Мохаммеда или Будды 
известны во всем мире. Эти люди устанавливали особый тип познания, рели-
гию и религиозную веру. Поэтому их личность стала неотделима от их 
убеждений.  

К примеру, буддизм мотивирует запрет зла необходимостью разрыва 
цепи страданий. Христианство как проявление Божественной благодати ис-
ходит из утверждения, что человек сам по себе грешен. Ислам в некотором 
роде являет собой некую идею предопределения, так как все сущее, и сози-
дательное, и разрушительное, творится только по воле Аллаха.  

Во всех мировых религиях мы находим концепции дозволенного оборо-
нительного насилия. Распространение буддизма связано с идеей сакрализа-
ции царя, покровителя религии – чакравартина. Таким идеальным правите-
лем считается Ашока, завоевавший Азию в III в. до Р. Х. вплоть до террито-
рий современного Афганистана. В бурятской сангхе сакрализация царя про-
исходила через образ Белой Тары.  
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В истории известны войны между разными школами тибетского буд-
дизма. Боевые действия парадоксальным образом оправдывались важней-
шим буддийским принципом сострадания – неверующего или заблудшего в 
вере допустимо устранить, чтобы он прекратил ухудшать свою карму. 

Идеи священного насилия в современности проповедует Буддийская ас-
социация в защиту расы и религии Мьянмы, которая требует законодатель-
ного ограничения прав мусульман, практикует террористические методы 
борьбы, призывает папу римского Франциска покаяться за британский коло-
ниализм и осуждает Далай-ламу XIV за призывы примириться с мусульма-
нами. В России нежелательная организация «Свободная Бурятия» призывает 
к внутренней денацификации и сближению с Монголией. 

Ветхий Завет признает обреченными на истребление целые города и 
даже народы. Вместе с тем христианство всецело относит право возмездия к 
Божественному гневу. В Новом Завете отсутствует дифференциация в отно-
шении применения насилия к верующим и их противникам [8, c. 142]. 

В исламе религиозное понимание Сунны призвано выводить человека за 
грань земной жизни, соединять с Аллахом, поэтому более сфокусировано на 
борьбе с личными недостатками – джихаде сердца, нежели на джихаде меча.  

Однако реакция на вторжение варваров в Римскую империю, а затем 
исламизация Иерусалима и Крестовые походы сформировали на Западе 
идею справедливого силового воздаяния, в центре которого разгорелся 
ближневосточный конфликт. После завоевания Византии мусульманами эти 
идеи проникли на православный Восток. 

Современная Русская церковь следует словам философа И. А. Ильина: 
«Радикальное зло должно пресекаться извне» [7, c. 35]. Церковь оказывает 
государству полную поддержку в формировании духа патриотизма, нацио-
нального единения и защиты Родины, отвергая все западные обвинения в 
антиукраинском «этнофилетическом фундаментализме» [21].  

Идеи этатизма или симфонии церкви и государства были восприняты 
Древней Русью из Византии и стали частью ее культурного кода. Благосло-
вение самым известным русским православным святым Сергием Радонеж-
ским Куликовской битвы в известной степени положило начало появлению 
современного военного духовенства. Военные кампании времен Российской 
империи поддерживались церковными молебнами и разнообразными ритуа-
лами. Собственно, главный храм Русской церкви был возведен как мемориал 
в честь победы над Наполеоном.  

С одной стороны, конфликты по большей части имеют политическое, а 
не религиозное происхождение. С другой стороны, религиозные символы 
служат в них демонстрацией защиты государствообразующих ценностей. 
Межрелигиозный или даже внерелигиозный характер традиционных ценно-
стей проистекает из того, что российские богословы не раз заявляли о циви-
лизационной близости русского православия к кавказскому и поволжскому 
исламу, об их общем стоянии против западного либерального христианства и 
арабского ваххабизма. 
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Уверовав, человек принимает определенную систему ценностей, кото-
рая соответствует религиозной традиции. А значит, для воплощения своей 
веры он должен поступать в соответствии с обретенными ценностями. Рели-
гиозный человек придает вере в Бога важнейшее значение и стремится за-
щищать ее больше, чем свою собственную жизнь.  

Следовательно, задача государства заключается не только в защите рели-
гиозных символов от провокационных действий, но также и в формировании 
общих для всех религий ценностей гражданского служения стране и обществу.  
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