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1. Ценности локальных цивилизаций: 
сравнительный анализ

•  Для сравнения использованы известные 
данные социологических замеров в рамках 
международного проекта World Values Survey. 
Положение России рассматривается в 
сравнении с показателями стран, 
традиционно определяемых как типичные 
выразители соответствующих локальных 
цивилизаций. Это западная (с дочерней в 
виде США), латиноамериканская, 
китайская, японская, индийская, исламская 
цивилизации. 





ВОПРОСЫ по таблицам 

• Какие ценности являются преобладающими 
для России (более 70%)?

• По каким показателям Россия превосходит 
среднее значение в мире ?

• Назовите ценности, которые не имеют особого 
значения для России (менее 11%)

• Какая из ценностей имеет самое низкое 
значение?

• Назовите базовые ценности России?
• Для каких стран характерно совпадение 

высших ценностных триад?



Ценности локальных 
цивилизаций: сравнительный 

анализ
• Максимальное значение имеет ценность помощи людям и 

экономического роста, минимальное – отношение к 
политике, к свободе слова, воображению. Три из пяти 
перечисленных ценностных ориентиров традиционно 
относятся в литературе к специфическим 
цивилизационным особенностям России. 

• Это: 
• 1. Общинное вспомоществование (ценность помощи 

людям); 
• 2. Автосубъектность власти, отказ народа от прямого 

участия в политической жизни в пользу верховного 
суверена (минимизация ценности политики); 

• 3. Неадаптивность в российском контексте аксиологии 
либеральных свобод и самой идеологии либерализма 
(минимизация ценности свободы слова). 



Частота случаев 
наибольшей близости к 

России стран по 
определенным 

ценностным 
параметрам



Триады высших 
ценностей для 

представителей 
разных локальных 

цивилизаций



Ценности локальных 
цивилизаций: сравнительный 

анализ
• Российская цивилизация представляет 

собой комплекс исторически 
сформировавшихся, обеспечивающих 
именно ее жизнеспособность систем. 
Эти системы обосновывались 
идеологически и закреплялись в 
сознании населения в качестве 
ценностей. 



2. Традиционные ценности 
(константы) российской цивилизации

В Указе президента от 9 ноября 2022 
г. дается следующее определение:
«Традиционные ценности – это 
нравственные ориентиры, 
формирующие мировоззрение 
граждан России, передаваемые от 
поколения 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».



Традиционные ценности 
(константы) российской 

цивилизации
• Далее перечисляются основные 

традиционные ценности: «К традиционным 
ценностям относятся 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».



Чем ценна традиция?

• Ценностная вертикаль   
• Оппозиция добра и зла как основа 

выбора критерия конструктивности/ 
деструктивности. Добро - свыше  

• Непременное условие созидания – 
духовное измерение личности (в 
традиции важна не старина, а глубина и 
высокая планка для человека, в котором 
есть нечто большее, чем он сам) 



Обесценивание традиции
• В этическом смысле – освобождение человека от 

последних мук совести.   
• В религиозном смысле - эпоха неоязычества: 

святыни, символические фрагменты различных 
религий, их духовных практик и «знаковых» фигур 
перемешаны не только со своими антиподами, но и 
с рекламными «фишками», и поэтому 
профанированы и сведены к декорациям  

• Традиция целенаправленно демонизируется:  
• Представляется вне ее цветущей сложности и 

духовной глубины   
• Выглядит как апология отсталости и примитивного 

мышления (карикатурные образы, лубочные 
картинки) 



3. Ценностные принципы (константы) 
российской цивилизации

Ценности, 
составляющие 
ценностное ядро 
российского 
социокультурного 
мира:

1. Вера 
2. Хозяйственность 
3. Домостроительство 
4. Служение 
5. Соборность 
6. Державность 
7. Правда 
8. Справедливость 
9. Любовь 

10. Сострадание 
11. Совесть 
12. Свобода как добрая воля 
13. Красота
14. Достоинство человека



Вспомним:
Факторы, формирующие 

мировоззрениеСистемная модель 
мировоззрения (пентабазис) 

• «ЧЕЛОВЕК» – ключевой субъект 
общественного бытия  

• «СЕМЬЯ» – первичная форма 
общественной организации  

• «ОБЩЕСТВО» – цивилизационно-
обусловленная форма 
общественной организации, «семья 
семей»   

• «ГОСУДАРСТВО» – 
«организованное общество»  

• «СТРАНА»  «Понятие «страна» 
является сложным, многомерным и 
связанным с каждым из элементов 
данной схемы: «страна» – это «дом» 
для личности («моя страна»), для 
семьи и общества («наша страна»)

А.Д. Харичев, А.В. Полосин. «Восприятие 
базовых ценностей, факторов и структур 
социально-исторического развития России»

ЧЕЛОВЕК
(созидание)

Страна
(патриотизм)

Семья
(традиции)

Государство
(доверие)

Общество 
(согласие)



Ценностная матрица
Ценностные 
связи

Ценностные принципы, обращенные от одного элемента 
«пентабазиса» к другому 

Миссия Доверие (от страны к государству) Долг (от государства к стране)

Благосостояние Ресурсы (от страны к обществу) Забота (от общества к стране)

Развитие Традиции (от страны к семье) Будущее (от семьи к стране)
Служение Свобода (от страны к человеку) Гордость (от человека к стране)

Единство Права (от государства к обществу) Доверие (от общества к 
государству)

Договор (Обязанности (от государства к семье) Гарантии (от семьи к 
государству)

Легитимность Справедливость (от государства к 
человеку)

Лояльность (от человека к 
государству)

Устойчивость Правила (от общества к семье) Преемственность (от семьи к 
обществу)

Солидарность Включенность (от общества к человеку) Безопасность (от человека к 
обществу)

Любовь Ответственность (от семьи к человеку) Поддержка (от человека к 
семье)



«Предполагаемые связи между 
элементами мировоззрения в рамках 

модели пентабазиса»
Элемент
ы 

Страна Государс
тво 

Общество Семья Человек 

Страна  миссия благососто
яние

развитие служение

Государс
тво 

миссия  единство договор легитимн
ость

Обществ
о 

благосос
тояние

единство  устойчиво
сть

солидарно
сть

Семья развитие договор устойчиво
сть

 любовь

Человек служени
е

легитимн
ость

солидарно
сть

любовь  



Коммуникативные и смысловые 
аспекты мировоззрения

в таблице «Институциональное обрамление 

пентабазиса» Человек Семья Общество Государст-
во

Страна

Символы Юрий 
Гагарин

Очаг Соты Корабль Хоровод

Идеи Служение Много-
детность

Соборность Порядок Цивилизация

Правила Нравственн-
ость

Брак Равенство Закон Федерализм

Практики Созидание Воспитание Взаимо-
помощь

Социаль-
ность

Преемствен-
ность

Ритуалы Признание Досуг Клубы и 
форумы

Протокол Праздники



4. Ценностные основы российской 
цивилизации и идеалы русской 

философской мысли: СОБОРНОСТЬ
Впервые в церковно-

славянском языке слово 
«соборная»  в качестве термина 
стало использоваться при 
переводе христианского 
Символа веры и означало 
«вселенская». 

Соборность - понятие 
в русской религиозной 
философии, означающее 
свободное духовное единение 
людей как в церковной жизни, 
так и в мирской общности, 
общение в братстве и любви. 

Термин не имеет аналогов в 
других языках. 

Первым это понятие в 
нынешнем значении в русский 
язык ввёл в 1863 году Ю.
Ф. Самарин



СОБОРНОСТЬ
● Сам термин «соборность» 

возник в славянофильской 
среде в XIX-м в., благодаря 
трудам А.С. Хомякова и Ю.Ф. 
Самарина и означал 
единство во множестве, 
согласие, тождество свободы 
и единства.

● соборность есть 
добровольное единство, 
созидающее личность 
каждого человека и 
преобразующее 
действительность.

Алексей Степанович 
Хомяков (1804 - 1860) - 

русский поэт, художник и 
публицист, богослов, 

философ, основоположник 
раннего славянофильства.

  



СОБОРНОСТЬ
● Соединением воли, согласием может 

создаваться новая природа, новая 
действительность.

● В качестве примера соборного единства во 
множестве можно привести семью, для 
которой все части (члены семьи) уникальны, 
без любой из них нет целого, в семье 
достоинство части не меньше достоинства 
целого. 



Солидарность и 
взаимопомощь

Социал-дарвинизм: 
невмешательство в 
«эволюцию»

Герберт Спенсер: «Если 
они достаточно  
жизнеспособны, они живут, 
и  это хорошо, что они 
должны  жить. Если же они  
недостаточно 
приспособлены  к жизни, 
они умирают, и это  самое 
лучшее, что они могут  
сделать»

Герберт Спенсер 
(1820-1903)



Петр Алексеевич 
Кропоткин:

«Не борьба за 
существование, а именно 
взаимопомощь является 
фактором прогресса».

 

Владимир Сергеевич 
Соловьев:

«Существа, сохраняющие свою 
эгоистическую 
исключительность, становятся 
непроницаемыми по отношению 
друг к другу. Их жизнь строится 
на грубых принципах 
материального мира, 
допускающих лишь внешние 
отношения и исключающих 
внутреннее единство». 



Цельность
Цельность как главное 

достоинство русского ума и 
характера.  

Цельность лежит и в основе 
русской образованности.   

Человек должен стремиться 
«собрать все силы души в одну 
силу» и «отыскать то внутреннее 
средоточие бытия, где разум, и 
воля, и чувство, и совесть, 
прекрасное и истинное, 
удивительное и желаемое, 
справедливое и милосердное, и 
весь объем ума сливаются в одно 
живое единство и, таким образом, 
восстанавливается существенная 
личность человека в ее 
первозданной неделимости». 

Иван Васильевич 
Киреевский 

(1806–1856)



Цельность
Преподобный Нектарий 

Оптинский
«Если вы будете жить и 
учиться так, чтобы ваша 
научность не портила 
нравственности, а 
нравственность – 
научности, то получится 
полный успех вашей 
жизни». 



Идея всеединства

Всеединство есть:
      онтологическое единство 
Истины, Добра и Красоты, 
эти ценности неразрывны;   

единство всего 
мироздания;  

единство всего 
человечества;   

цельность личности, 
предполагающая 
соединение веры, разума и 
чувств (в противовес 
раздробленности на 
эмпиризм и рационализм в 
европейской философии)

Владимир Сергеевич 
Соловьев



Русский космизм
• Ценность прорыва в 

новую технологическую и 
социальную реальность, 
изучение и освоение 
космоса   

• «Традиционные ценности 
и прогресс» – разумный 
ценностный союз  

• Следуя духовной 
традиции различения 
добра и зла, общество 
способно соотносить 
свои научные открытия с 
рисками и угрозами и 
предвидеть опасные 
последствия научных 
исследований и их 
применения 

Вернадский Владимир 
Иванович 



Философия любви
«Смысл человеческой любви – в 
оправдании и спасении 
индивидуальности через жертву 
эгоизма»

Любовь:  

служит подлинной и 
прочной основой 
творчества, совместной 
созидательной 
деятельности и согласия;   

понимается в самом 
высоком смысле – как 
величайшая добродетель, 
данная человеку свыше и 
несовместимая с эгоизмом 



Любовь
«Любовь потому 

основное свойство наше, 
живых существ, что она 
выражает единство 
силы, проходящей через 
всех нас. Любовь – это 
сознания единства и 
стремление к нему» 

«…у самого злого 
человека расцветает 
лицо, когда ему говорят, 
что его любят. Стало 
быть, в этом счастье»

• Лев Николаевич 
Толстой



Право как сопротивление злу
 

«Я должен» вместо «я имею право потребовать»  
«Право есть принудительное требование реализации 

определенного минимального добра, или такого порядка, 
который не допускает известных крайних проявлений зла»  

«Право есть низший предел, или некоторый минимум 
нравственности, равно для всех обязательный»  

Свободное развитие человека является настолько важным 
условием процесса совершенствования, что право разрешает 
человеку быть злым, безнравственным и позволяет ему 
свободный выбор между добром и злом. Однако право в 
интересах общего блага запрещает безнравственному 
человеку стать преступником, опасным для общества.

В. С. Соловьев 



Служение
• В России было принято говорить «служу». Так 

определяли свою деятельность не только военные и 
чиновники, но и священники, и педагоги, и артисты, и 
врачи, и инженеры… 

• Также и семейную жизнь, и воспитание детей, и 
помощь ближнему воспринимали как служение. 
Человек, удостоенный награды, гордо отвечал при 
ее получении «Служу!» Далее могло следовать: 
«Царю», «Отечеству», «Богу», «трудовому народу», 
«Советскому Союзу», «России»… 

• Заметьте, право сказать «служу» не давалось 
просто так, его в полном смысле слова надо было 
«заслужить».


