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Введение (Introduction)
Проблема философского осмысления сущности ценнос-

тей становится объектом пристального внимания научного 
сообщества в период мировоззренческих кризисов. В условиях 
кризиса либеральной модели миропонимания актуализируется 
задача поиска новых смысловых ориентиров (идеологии). Про-

цесс формирования нового мировоззрения сопровождается 
поиском системы ценностных установок, охватывающих исто-
рико-культурные, духовно-нравственные и социально-полити-
ческие достижения общества и государства.

Ключевым понятием, требующим осмысления в свете 
поиска мировоззренческой парадигмы развития общества 
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и государства, оказывается понятие «ценность». В научной 
литературе сложилось несколько подходов к его осмысле-
нию. Во-первых, ценность представляет собой совокупность 
значений, характеризующих состояние явления, и эмоцио-
нально-волевое отношение к нему человека [1, с. 132]. Во-
вторых, ценность понимается как предзаданный феномен, 
отличающийся надличностным (надиндивидуальным) харак-
тером [2]. В-третьих, ценности объединяют реальные и иде-
альные явления действительности, значимые для общества 
в целом и отдельных групп людей [3]. Проблема доминан-
тности идеальной или материальной природы ценностей 
сохраняет свою актуальность, что и определяет направле-
ние авторских размышлений.

Право становится важнейшей частью культуры, пос-
кольку является абстрактным выражением ценностей сво-
боды, справедливости и равенства. Принцип формально-
го равенства выражает нормативную сущность всеобщих 
ценностных ориентиров. Механизмом обобщения системы 
духовных, нравственных и правовых ценностей становится 
правовая культура, обеспечивающая законность и право-
порядок в обществе. Аксиологическая доминанта понима-
ния сущности правовой культуры выражается в наличии 
трех базовых ценностных ориентиров правовой реальности, 
а именно свобода, справедливость и равенство. Последние 
оцениваются в качестве фундаментальных ценностей чело-
веческой культуры. 

Методы (Methods)
Методологической основой исследования выступает под-

ход юснатурализма, предполагающий осмысление право-
вой реальности в качестве совокупности вечных, стабиль-
ных и неотчуждаемых идей о естественных правах человека 
[4, с. 10]. Подход предполагает противопоставление естест-
венного и позитивного права в связи с их различной сущност-
ной природой. В юридической науке юснатурализм получил 
развитие в рамках аксиологии (Р. Штаммлер, Г. Радбрух, 
Г. Кельзен, П. И. Новгородцев, И. А. Ильин). Юридическая 
аксиология не только оценивает соотношение в правовом 
пространстве должного («идеального права») и позитивного 
(сущего) права. Речь идет об установлении определенного 
ракурса рассмотрения мировоззренческих вопросов, приори-
тета моральных ценностей через призму высшего понятия 
о праве — «общество свободно хотящих людей» [5, с. 53].

Частными теориями юридической аксиологии высту-
пают: теория естественного права с меняющимся содер-
жанием Р. Штаммлера, провозглашающая естественное 
право в качестве средства усовершенствования позитив-
ного права; теория справедливости Г. Радбруха, утвержда-
ющая в качестве ключевой ценности справедливость как 
сущность «надзаконного права»; нормативизм Г. Кельзена 
позиционирует право в качестве идеальной логической фор-
мы, лишенной социально-психологического и исторического 
содержания. Объединяющим методом для перечисленных 
теорий выступает аксиологическая редукция, обеспечиваю-
щая формирование (реконструкцию) идеального типа цен-
ностей на основе их мысленного конструирования.

Использование аксиологии права позволило оценить 
философско-правовую сущность традиционных духовно-

нравственных ценностей России, осмыслить их с позиций 
позитивного и естественного права.

Литературный обзор (Literature Review)
В целях оценки феномена ценностей необходимо обра-

титься к истории его становления. На различных истори-
ческих этапах ценностное мировоззрение формировалось 
в контексте этических и эстетических проблем, утверж-
дая духовные ориентиры личной и общественной жизни. 
Например, античная философия не вычленяла ценности 
из контекста бытийного осмысления мира. Бытие мира оце-
нивалось в качестве абсолютной ценности человека и вы-
ражалось в совокупности этических и эстетических идеалов 
(таких как «Истина, Добро и Красота»). Продолжая тради-
цию античности, немецкая классическая философия обос-
новывает логику как целеполагание (достижение истины), 
волеизъявление (стремление к доброте) и красоту (эстети-
ческий идеал). Историческая природа ценностей подчерки-
вает наличие причинно-следственной связи между онтоло-
гической и гносеологической природой ценностей. Попытку 
осмысления противоречивого феномена ценностей пред-
принимает аксиология как учение о ценностях второй поло-
вины XIX — начала XX вв. (Р. Г. Лотце, П. Лапи, Э. Гартман) 
[6]. Однако разрешить принципиальное противоречие между 
идеальной и реальной природой ценностей не удалось. 

На современном этапе развития философско-правовой 
мысли проблема ценностей продолжает сохранять свою 
актуальность. В теории государства и права, философии 
права ценности оцениваются в качестве элемента право-
сознания и правовой культуры, формируемого на основе 
нравственных, социальных и психологических ориентаций 
личности (общества) [7]. Правовой аспект понимания цен-
ностей отражается в рамках отдельного юснатуралисткого 
типа правопонимания — юридической аксиологии (Р. Штам-
млер, Г. Радбрух, В. Науке, Г. Кельзен, П. И. Новгородцев, 
И. А. Ильин и др.). «Должное право» как основа априорно 
заданных ценностных установок провозглашается основой 
правомерного поведения и режима законности в обществе 
и государстве [8, с. 102]. Отсутствие общей мировоззрен-
ческой платформы для оценки сущности и природы цен-
ностей отразилось и в работах представителей юридичес-
кой аксиологии. Во второй половине XX в. сформировались 
разрозненные теории, осмысливающие представления об 
идеальном праве, основанном на различных моральных 
ценностях. Например, теория «надзаконного права» Г. Рад-
бруха [9 с. 91]; теория естественного права с меняющим-
ся содержанием Р. Штаммлера [8]; теория нормативизма 
Г. Кельзена [6] и т. д.

Исходя из логики представителей юридической аксио-
логии, ценности приобретают абсолютное значение как отра-
жение естественных прав, и предшествуют формированию 
позитивного (государственного) права. Природа ценностей 
отличается личностным социально-культурным характером, 
ее выражением становится процедура реконструкции цен-
ностей (аксиологической редукции). Подтверждением апри-
орной природы права становится правовая культура, фикси-
рующая способность позитивного права отражать запросы 
должного (истинного) права. Последняя представляет  



20

ФИЛОСОФИЯ

собой систему овеществления идей права в правовой 
реальности [9], включает духовные, социокультурные и ис-
торические ценности, объединяющие народы (этносы).

Результаты и обсуждение (Results and Discussion)
Ценности выступали ключевым элементом правовой 

реальности в различные исторические эпохи. С учетом 
априорной природы ценностей их восприятие и воспроиз-
водство в каждую эпоху отличается. Однако всегда сущес-
твуют абсолютные ценности (потенциально не достижимые) 
и ценности, выраженные в норме права (должные ценнос-
ти). Абсолютные ценности связаны с ценностными ориента-
циями и свободным выбором личности. Например, поведе-
ние человека зависит от его представлений о добре и зле, 
а также ценностей, формируемых в обществе. Социальные 
нормы становятся воплощением абсолютных ценностных 
ориентиров, регулируя взаимодействия людей. Должны-
ми ценностями в форме норм права становятся ценности, 
доминирующие в обществе на определенном этапе раз-
вития правовой системы. К числу должных юридических 
ценностей философия права относит государство и пра-
во, власть, формы права, правопорядок, правоотношения 
и т. д. [10].

Следует обратить внимание на различия двух смежных 
понятий «ценности в праве» и «правовые ценности». К пра-
вовым ценностям относят ценности свободы, справедли-
вости, равенства, которые полностью воплощены в сущ-
ности права, т. е. являются абсолютными (априорными). 
Напротив, ценности в праве — это результат интеграции 
ценностей в правовую реальность (например, в форме пра-
вомерного поведения или противоправного поведения). 
В контексте юридической аксиологии можно говорить толь-
ко о правовых ценностях, ценности в праве отражаются 
в правовой культуре, возникающей на этапе формирова-
ния государства.

Законодательное закрепление правовых отношений 
позволило государству определить права и обязаннос-
ти каждой социальной группы, избежать возникновения 
конфликтов. Система ценностей в праве оказалась фор-
мализована в форме своеобразной иерархии, во главе 
которой ценность государства — общественный порядок; 
затем ценности отдельных социальных групп и членов 
общества (например, правомерное поведение). Происхо-
дит изменение статуса правовых ценностей, которые ста-
новятся ценностями государства и гарантируют соблю-
дение их всеми членами общества. На смену аксиологии 
приходит легизм, согласно взглядам которого ценность 
права выражает интересы определенных субъектов права 
[11] и лишена априорной природы. Собственной ценности 
права в этом случае может и не существовать, поскольку 
именно норма права выступает средством регулирования 
поведения субъектов. 

На современном этапе развития правового государства 
и гражданского общества правовые отношения нуждаются 
в собственных ценностных ориентирах на основе социаль-
ных и общечеловеческих ценностей (свободы, справед-
ливости, равенства). Наличие собственной ценности пра-
ва обеспечивает интеграцию и воспроизводство правовой 

системы. Сущностная ценность права (его дух [12]) реали-
зуется посредством свободы и равенства граждан перед 
законом на основе ценности справедливости. Право как 
ценностный регулятор общественных отношений обеспечи-
вает защиту данных духовно-нравственных по своей приро-
де ценностей. Именно в «духе права» воплощаются абсо-
лютные нравственно-правовые ценности [13]. Человечество 
воспринимает высшие общечеловеческие ценности (спра-
ведливость, свобода и т. д.) через призму естественных 
прав. Аксиологическая природа естественных прав впервые 
была осмыслена И. Кантом в категорическом императиве 
[14]. Абсолютная свобода заключается в праве человека 
самостоятельно определять меру и пути достижения свое-
го счастья. Соответственно, гражданское общество нужда-
ется, по И. Канту, в следующих ценностных ориентирах: 
свободе человека как члена общества; равенстве человека 
с другими подданными и самостоятельности каждого члена 
общества как гражданина [15, с. 782]. Ценность человечес-
ких поступков заключается в их способности приблизить 
достижение счастья. 

В отличие от «духа права», «тело права» представляет 
собой должное (позитивное) право, выраженное в норма-
тивных актах. Правовые нормы становятся ценностными 
ориентирами только при совпадении содержания позитив-
ного права с естественным правом (т. е. с «духом права»). 
Только в этом случае норма права будет залогом законнос-
ти и правопорядка в обществе и государстве. С этой точ-
ки зрения достаточно полемичным выглядит стремление 
государства на уровне должного права закрепить перечень 
духовно-нравственных ценностей [16]. 

Для оценки философско-правового потенциала тра-
диционных духовно-нравственных ценностей необходимо 
раскрыть их содержание через призму конституционного 
закрепления и отражения религиозных ценностей. Термин 
«традиционные ценности» становится объектом присталь-
ного внимания российского законодательства с 1999 г. [17]. 
Сущностная природа последних связывалась с «должным 
правом», воплощаемым в ценностях патриотизма, держав-
ности, солидарности и государственничества. Перечис-
ленные ценности отличались консервативностью и под-
черкивали преемственность эволюции государственной 
идеологии. Диаметрально противоположный вариант нор-
мативного закрепления ценностей предпринят в Стратегии 
развития воспитания в Российской Федерации на период 
до 2025 г. [18]. Основной акцент сделан на естественно-
правовой (личностной) природе ценностных ориентиров 
обучающихся: честь, совесть, воля, вера в добро, справед-
ливость, достоинство, человеколюбие и моральные обяза-
тельства перед семьей и Отечеством. В перечне данных 
ценностей заключено глубокое философско-мировоззрен-
ческое противоречие: личностно значимые ценности сочета-
ются с «должными» формами их выражения в нормативных 
актах государства. Стратегия национальной безопасности 
Российской Федерации попыталась заложить в перечень 
традиционных ценностей консервативную идеологию [19], 
солидаризирующую семейные ценности (уважение семей-
ных традиций), ценности обороны и безопасности (сувере-
нитет, мир) и единение (согласие) (патриотизм, единство 
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культур). Соединив различные по своей природе ценнос-
тные установки, Стратегия не смогла разрешить мировоз-
зренческое противоречие, усугубив конфликт позитивного 
и естественного подхода к ценностям. Достаточно показа-
тельным выражением данного противоречия становятся 
результаты опроса Всероссийского центра изучения обще-
ственного мнения в декабре 2023 г. [20], демонстрирующие 
приоритет ценностей крепкой семьи в системе традици-
онных ценностей российского общества. Государственно 
значимые ценности (например, патриотизм) не оказывают 
столь большого влияния на общественное сознание.

Разрешить указанное противоречие призван Указ Прези-
дента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 [16], 
который утверждает основы государственной политики по 
сохранению и укреплению традиционных российских духовно- 
нравственных ценностей. Из 17 ценностей только жизнь, 
достоинство и частично приоритет духовного над матери-
альным имеют отношение к естественным ценностям. Рели-
гиозный и историко-социальный контекст ценностей (высо-
кие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный 
труд, гуманизм, милосердие, справедливость, коллекти-
визм, взаимопомощь, историческая память) доминирует 
среди формально закрепленных. Последние отличаются 
политической нейтральностью и имеют отношение и тради-
циям народов России и религиозным ценностям, сформиро-
ванным в рамках многонационального государства. Государ-
ственные приоритеты отражены в таких ценностях, как  
права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, 
служение Отечеству и единство народов России, и отлича-
ются демократической направленностью идеологии. Указ 
Президента демонстрирует стремление добиться объеди-
нения априорных естественных и позитивных (государ-
ственных) ценностей посредством приоритета социальных, 
историко-культурных мировоззренческих установок.

Аналогичная практика «компромиссного» разрешения 
противоречий между естественными и позитивными цен-
ностями формировалась на протяжении длительного пери-
ода. Например, Моральный кодекс строителя коммунизма, 
утвержденный III съездом КПСС [21], официально закрепил 
ценности преданности делу коммунизма, добросовестный 
труд, заботу о сохранении общественного достояния, кол-
лективизм, взаимное уважение между людьми, братскую 
солидарность и т. д. Социальная направленность госу-
дарственной идеологии подчеркивала потребность при-
дать естественным ценностям характер «должного» права, 
облечь их в форму нормы права.

Для определения сущности духовно-нравственных цен-
ностей, получивших закрепление в рамках должного права, 
необходимо оценить их место в системе конституционных 
ценностей. Из 17 ценностных установок только три: жизнь, 
достоинство и права (свободы) человека — получили фор-
мально-юридическое закрепление в Основном законе госу-
дарства. Естественно-правовая природа ценностей жизни 
и достоинства подтверждает договорную сущность Конс-
титуции государства [22]. Права и свободы становятся час-
тью конституционных ценностей благодаря демократичес-
кому политическому режиму государства. Доминирование 
должного права над естественным в Основном законе про-

слеживается и в поправках 2020 г., зафиксировавших цен-
ности справедливости, патриотизма и исторической памя-
ти. Политика памяти (историческая политика) становится 
частью должного права, лишая историческую память «духа 
права».

С точки зрения конституционной природы, традицион-
ные духовно-нравственные ценности не демонстрируют 
прямой связи с конституционно-закрепленными естествен-
ными и позитивными правами и свободами человека, что 
отражает мировоззренческое противоречие между формой 
и содержанием конституционной нормы. Так, естественно-
правовая сущность ценности справедливости трансформи-
руется в категорию правомерности поведения.

Достаточно обоснованным выглядит апелляция к рели-
гиозной природе традиционных ценностей. Однако сравне-
ние с ценностными ориентирами традиционных мировых 
религий [23] дает основание утверждать, что прямая взаимо-
связь между данными ценностями отсутствуют. Например, 
приоритет духовного над материальным подкрепляется 
такими религиозными ориентирами, как «не создай себе 
кумира» (иудаизм), «блаженны нищие духом» (христианс-
тво), намаз (ислам), медитация (буддизм). Однако их сущ-
ностная природа отличается от смыслового содержания 
духовно-нравственных ценностей, закрепленных в законо-
дательстве.

Принципиальное значение для реализации перечис-
ленных ценностей приобретает их согласованность с ут-
вержденными государственными стратегиями. Из четырех  
базовых стратегий только Стратегия государственной нацио-
нальной политики и Основы государственной культурной 
политики закрепляют задачи реализации ключевых ценнос-
тей прав и свобод, патриотизма, гражданственности и креп-
кой семьи. Ответ на вопрос о причинах несогласованности 
ценностей со стратегическими документами дает текст Ука-
за Президента Российской Федерации № 809. Последний 
претендует стать самостоятельным документом страте-
гического планирования в сфере обеспечения националь-
ной безопасности, о чём свидетельствует и его структу-
ра, соответствующая требованиям Федерального закона  
«О стратегическом планировании в Российской Федера-
ции» № 172 [24].

Заключение (Conclusion)
Содержание традиционных духовно-нравственных цен-

ностей демонстрирует их естественно-правовую природу, 
соединенную с социальной по форме и содержанию сущ-
ностью норм позитивного права. Аксиологическая сущность 
нравственных ориентиров российского государства и об-
щества подчеркивает их способность формировать миро-
воззрение, передаваться из поколения в поколение, стать 
основой гражданской идентичности и укрепить гражданское 
единство. Формально-правовая природа ценностей полу-
чает окончательное закрепление в качестве целей государ-
ственной политики по противодействию деструктивной 
идеологии либерализма.

Однако традиционные ценности, получившие закрепление 
на уровне «должного права», должны стать значимыми для 
общества и отдельного человека. Только когда ценностные  
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ориентиры станут устойчивыми представлениями о всеоб-
щем благе, отвечающем потребностям человека, ценности 
трансформируются в духовные (морально-нравственные) 
начала поведения в обществе и государстве. Государство, 
взяв на себя миссию транслировать мировоззренческие ори-
ентиры российскому обществу, должно осознавать их аксио-
логическую природу. Абсолютные по своей природе ценности 
жизни, достоинства, свободы становятся ориентирами раз-

вития и факторами исторического прогресса. В то же время 
значительная часть традиционных ценностей имеют госу-
дарственную природу и зачастую не отражают сущность идей 
справедливости и равенства, лежащих в основе «живого пра-
ва». Разрешая извечный конфликт между естественным пра-
вом и государством, выражением которого становится кон-
цепция правового государства, законодатель остается на 
позиции легистского типа право понимания. 
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