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Ценности как фактор национальной
безопасности

А. В. КОСТИНА

МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Современная геополитическая ситуация отчетливо показала, что отношения между
разными странами основаны не только на экономических интересах — их общности 
и различиях, но главное — на содержании их культуры, близости или противоположности
ее духовных оснований. Соответственно, и отношения войны оказались основанными на
технологиях воздействия на сознание противника, его образ мира, систему ценностей,
культуру как базис цивилизации, что породило массу новых определений войны, как гиб'
ридной, кибер' и информационной, консциентальной. В статье показано, что ценности 
в XX–XXI вв. становятся центральным понятием, определяющим идеологию государства,
его стратегию национальной безопасности. Однако само понимание ценности в различ'
ных странах различается, и если в России ценности трактуются как мир духовных сущно'
стей, связанных с историей и традицией народа и пронизывающих бытие современного
общества, то в рамках американской политики ценности понимаются как потребности,
универсальные для человека как природного существа, а значит, и универсальные в рам'
ках разных цивилизаций. Это становится основанием политики США, фиксирующих 
в стратегиях национальной безопасности необходимость формирования «контуров но'
вого мирового экономического порядка» в соответствии с американскими интересами 
и ценностями. 
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ВВЕДЕНИЕ

В рамках современной геополитической ситуации очевидно, что культура — это
не просто абстрактное понятие, включающее «собирательным» образом все

лучшее, что создано человеком в духовном, эстетическом, научном плане, но
прежде всего то, что выражается этими произведениями, что отражает мир его
ценностей и основную идею его существования (Межуев, 2006).

Выведение культуры в центр цивилизационного развития произошло только в XX в.,
когда пришло понимание того, что и природа, бывшая основным объектом исследова%
ния в XVIII в., и общество, на которое было направлено внимание ученых в XIX в., есть
различные и равнозначные составляющие бытия человека как существа не только
природного и социального, но и культурного. Поскольку основное качество ценнос%
тей — в их общезначимости, постольку ценностью не может быть то, что высоко оце%
нивается лишь отдельными индивидами. Соответственно, если ценности разных соци%
альных групп конфликтуют или не сопрягаются друг с другом, то можно говорить 
о ситуации культурного разрыва, который может стать основой социальных напряже%
ний и их революционного преодоления. Так, к примеру, было накануне российских ре%
волюций и 1905–1907 гг. и 1917 г. И дело не только в имущественном расслоении и раз%
ном качестве жизни, но и в культурных различиях, где одна часть была ориентирована
на Европу, включая язык — то немецкий, то французский, а другая жила традиционным
укладом и воспроизводила те смыслы, которые составляли основу ее жизни и уходи%
ли корнями вглубь веков. Таким же разрывом ценностей стали 1990%е гг., когда вера 
в народ и Родину, во взаимопомощь и уважение коллектива одних столкнулась с пре%
зрением других, измеряющих ценность человека величиной обладаемого капитала. 
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Именно поэтому то, что ценит каждый из членов общества и что является значи%
мым для него лично, но не для общества в целом, можно рассматривать как оценку
того или иного явления, но не ценность. Ценностью же можно называть «сложившу%
юся в условиях цивилизации и непосредственно переживаемую людьми форму их от%
ношения к общезначимым образцам культуры и к тем предельным возможностям, от
осознания которых зависит способность каждого индивида проектировать будущее,
оценивать “иное” и сохранять в памяти прошлое» (Плотников, 1998: Электронный ре%
сурс). То есть еще раз подчеркнем, ценности обладают общезначимостью, они не мо%
гут быть различными у разных людей в рамках одного общества, цивилизации. 

ЦЕННОСТИ КАК ФАКТОР НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

Говоря сегодня о ценностях, мы понимаем, что они принципиально различаются 
в границах разных культур. Декларация ценностей — важный элемент внутренней 
и внешней политики каждого государства. И их продвижение — столь же важный
фактор осуществления влияния, как военный и экономический. Об этом говорится 
в Стратегии национальной безопасности России 2021 г., где указывается, что «защи%
та традиционных российских духовно%нравственных ценностей, культуры и истори%
ческой памяти»1 является одним из стратегических национальных приоритетов, а их
укрепление и сохранение соответствует национальным интересам России.

В Стратегии национальной безопасности США, подписанной 12 октября 2022 г.
Дж. Байденом, ценности рассматриваются как фактор, определяющий вектор разви%
тия США, которые, находясь «в разгаре стратегического соревнования по формиро%
ванию будущего международного порядка», во всех своих действиях будут руковод%
ствоваться «своими ценностями» (Новая стратегия нацбезопасности США: Элек%
тронный ресурс). Точно те же постулаты содержатся и в Стратегии 2015 г., где
говорится, что «Соединенные Штаты будут применять военную силу, при необходи%
мости используя ее в одностороннем порядке, когда этого потребуют наши непрехо%
дящие интересы» (Стратегия национальной безопасности США, 2015: Электронный
ресурс). Для сохранения устойчивого лидерства США, как отмечается в документе,
«необходимо сформировать контуры нового мирового экономического порядка, ко%
торый будет и впредь отражать… интересы и ценности» Америки (там же). При этом
американские ценности рассматриваются как «отражение всеобщих ценностей», ко%
торые Америка будет отстаивать во всем мире.

Таким образом, ценности выступают как фактор внешней политики, определяя 
и доминирующие стратегии: в России — их «защита», «укрепление», «сохранение», в
США — «распространение» в «контурах нового мирового экономического порядка».

Эффективность политики «распространения» собственных ценностей и завоева%
ния культуры противника или подчиненной социальной/этнической группы хорошо
осознается теми, кто уже испытал на себе подобное разрушающее влияние. Многие
из подобных групп сравнивают свою судьбу с судьбой американских индейцев, кото%
рые были истреблены колонистами%завоевателями и физически и, соответственно,
культурно, и говорят о том, что «синдхи не хотят превратиться в краснокожих ин%
дейцев» (Синд — Пакистан); «малайцы могут уподобиться американским индейцам»
(Малайзия); «сикхи либо должны добиться равенства, либо смириться с постепенным
исчезновением своего народа и его культуры» (Пенджаб — Индия) (Horowitz, 1985:
181). Геноцид индейцев, признанный даже папой римским Бенедиктом XVI, отметив%
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шим, что при распространении христианства в Латинской Америке имели место
«страдания и несправедливости, допущенные колонизаторами в отношении корен%
ных народов, чьи права часто нарушались» (Папа Римский признал геноцид индей%
цев, 2007: Электронный ресурс), унес, по разным оценкам, миллионы человеческих
жизней (например, Д. Станнард говорит даже о 100 млн жертв) (Геноцид американ%
ских индейцев … : Электронный ресурс).

Однако ученые признают, что не менее разрушительными оказались последствия
не только физического истребления коренного населения, но и уничтожения его
культуры — традиционного типа хозяйствования, его сакрального обоснования, тра%
диций и верований, языка, традиционной культурной деятельности, а также прину%
дительная ассимиляция (Культурный геноцид … : Электронный ресурс). Насильст%
венное перемещение детей и молодежи в школы%интернаты как «гуманный способ»
«убить индейца, спасти человека» (Национальный конгресс американских индейцев:
Электронный ресурс) в целях их культурной ассимиляции было еще одним из спосо%
бов уничтожения культуры коренного населения Америки2. 

Схожая ситуация обстоит с культурой чернокожих африканцев, перемещенных 
в Америку из Африки с XVI по XIX в. Их число оценивается примерно в 12 млн чело%
век3. В 1860 г. в 15 американских штатах, где рабство еще не было запрещено, 4 млн че%
ловек (примерно треть всего населения) были рабами, причем рабов имела каждая
четвертая семья (Богина, 1961: Электронный ресурс). Несмотря на то что институт
рабства в США был отменен президентом Авраамом Линкольном в 1862 г., что было
подкреплено Прокламацией об освобождении рабов 1863 г., официально документ
не был ратифицирован примерно четвертью штатов, последним это сделал штат Мис%
сисипи — всего девять лет назад! — в 2013 г. (В штате Миссисипи отменили рабство,
2013: Электронный ресурс). 

Неудивительно, что отголоски расовой дискриминации все время проявляются 
в американском обществе — последним из подобных случаев стала гибель при задер%
жании полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда, вызвавшая многодневные
беспорядки не только в Миннеаполисе, где произошло это событие, но также в Чика%
го, Лос%Анджелесе, Калифорнии, Мемфисе (штат Теннесси), Сент%Поле (столице
штата Миннесота), Нью%Йорке, Денвере (штат Колорадо), Альбукерке (штат Нью%
Мексико), Луисвилле (штат Кентукки), Финиксе (штат Аризона), Колумбусе (штат
Огайо). За время протестов в США (по состоянию на 3 июня 2020 г.) не менее 100 чело%
век получили ранения, не менее 11 человек погибли, большинство из них — афроаме%
риканцы (СМИ: в США за время протестов … : Электронный ресурс). Многие белые
американцы при этом провели акции, посвященные погибшему, и, преклонив колени,
«попросили простить их за все годы расистского отношения к афроамериканцам»
(Белые американцы встали на колени … , 2020: Электронный ресурс).

Естественно, институт рабства существенно влиял на передачу культуры, где глав%
ной заботой рабов было простое выживание (средняя продолжительность жизни 
негра%раба на плантации в XIX в. составляла примерно семь лет). Кроме того, рабам
запрещалось обучение чтению и письму, ограничивалось их следование собственным
культурным традициям и религиозным верованиям, афроамериканцы посещали
только те социальные пространства, которые были специально выделены для них. 
В результате подобной сегрегации и расовой дискриминации культура афроамери%
канцев приобрела ту специфику, которая ее существенно отличает от «белой» аме%
риканской культуры.
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Только эти два примера позволяют поставить вопрос о правомерности опреде%
ления американских ценностей как «универсальных». Последние являются ценнос%
тями либеральными и не имеют ничего общего ни с ценностями индейцев — корен%
ного населения Америки, ни с ценностями афроамериканцев, ни тем более с ценнос%
тями других цивилизаций — конфуцианской, индуистской, арабо%мусульманской. 
И не важно, что свою религиозную, соответственно, культурную идентичность Аме%
рика выстраивает, начиная с Барака Обамы, принципиально новым образом. Так, 
если в 1948 г. президентом Гарри Трумэном США были названы (в последний раз!)
христианской нацией, а затем определялись не прижившимся понятием «иудео%
христианская страна», то в 2009 г. в Каире президент Барак Обама резко сместил
культурные акценты, заявив, что «Америка не является христианской страной». Ре%
акция на это заявление последовала моментально, а американский обозреватель
Джек Бест, обращаясь к Бараку Хусейну Обаме, отреагировал на эту речь так: «Не%
смотря на все утверждения противоположного, мы — христианская нация. Мы не
мусульмане, как Ваш отец, не индуисты, не синтоисты, конфуциане или янсенисты.
Мы все еще христианская нация» (цит. по: Кузнецова, Уткин, 2010: 421; курсив источ%
ника. — А. К.).

АКСИОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ КАК ОСНОВА ИДЕОЛОГИИ: 
ЦЕННОСТИ И ПОТРЕБНОСТИ

Понимание ценностного мира как духовного стержня страны и как основы ее идео%
логии в России осознанно проявилось уже в 1930%е гг., когда стала очевидной воен%
ная угроза государству. В это время принципиальным образом изменилось отноше%
ние к ее историческому прошлому, которое стало рассматриваться в оптике не рево%
люционно%коммунистической, но национально%патриотической, делающей акцент не
на общее и универсальное, а на уникальное и присущее России как стране с многове%
ковой героической историей. На возрождение традиций российского классического
искусства ориентировал деятелей культуры I Всесоюзный съезд советских писателей
1934 г., где основным стал доклад Н. Бухарина, согласованный со Сталиным и выра%
жавший позицию руководства страны, где цитировались произведения российских
поэтов А. Блока, С. Есенина, В. Брюсова. Здесь же был провозглашен в качестве ос%
новного метода советского искусства метод социалистического реализма. Одновре%
менно осуществлялась реабилитация и таких традиционных ценностей, как семья, 
и традиционных моральных норм, подобных запрету на аборты.

Буквально в это же время идет осмысление значимости ценностей в США — пер%
воначально так же, как в Советской России, в их практическом значении. Правда, 
было обусловлено оно не идеологическими причинами, а экономическими, поэто%
му и основным понятием здесь становится понятие потребности. Так, в 1926 г. была
опубликована книга Р. Перри «Общая теория ценности. Ее значение и основные
принципы, построенные на понятиях интереса» (Perry, 1926), где ценности рассмат%
ривались как производные от потребностей. Аналогичную замену понятия «цен%
ность» понятием «нужда» представляют работы Дж. Дьюи и Ч. Морриса. В 1938 г.
была разработана система потребностей Г. Мюррея, который рассматривал ее как
составляющую его концепции персонологии или теории личности, где структура мо%
тивационного поля личности представлялась совокупностью 18 типов потребностей
и стремлений (Murrey, 1938). На основе этой теории журнал «Лайф» начинает про%
водить исследования покупательского спроса, выявляя у покупателей такие потреб%
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ности, как «приобретение», «автономия», «развлечение», «достижение», «обще%
ние», «получение помощи», исследуя их динамику вплоть до 1970%х гг. и показывая
существенный рост значимости первых трех и падение значимости трех последних
(Костина, 2012: Электронный ресурс). Еще через пять лет, в 1943 г., появляется изве%
стная теория потребностей А. Маслоу.

Однако основные теоретические работы, посвященные теории ценности, начина%
ют появляться в послевоенное время, когда противостояние двух социально%полити%
ческих систем актуализирует вопрос не только об их идеологии, но и об их культуре.
Культурные различия как различия прежде всего ценностные, начинают осознавать%
ся в качестве фактора системообразующего и для политики, и для экономики. Соот%
ветственно, именно ценностная сфера начинает рассматриваться как цель символи%
ческой экспансии — на рубеже XX–XXI вв. она станет основной направленностью
гибридных и информационных войн.

Разработка теории ценности в СССР начинается в 1950–1960%е гг., когда появля%
ются работы В. П. Тугаринова, О. Г. Дробницкого, С. Ф. Анисимова, Л. Н. Столовича
(Тугаринов, 1960; Тугаринов, 1968; Дробницкий, 1967; Анисимов, 1970; Столович,
1972). Примерно в то же время в Америке и Великобритании появляются монографи%
ческие исследования Ф. Нортропа Ч. Морриса, И. Р. Коуэлла, Ч. Фрайда, выходят
сборники научных статей, посвященные теории ценностей (Northrop, 1952; The Lan%
guage of Values, 1957; Morris, 1964; Fried, 1970), появляются компаративные исследо%
вания, направленные на сопоставление ценностей различных народов (Ситарам, Ког%
делл, 1992). В 1962 г. переиздается основной труд П. Сорокина — «Социальная 
и культурная динамика: Исследование изменений в больших системах искусства, ис%
тины, этики, права и общественных отношений» (Sorokin, 1962), первоначально вы%
шедший в четырех томах в 1937–1941 гг., где системообразующим понятием выступа%
ет понятие ценности. Идет дискуссия по содержанию этой концепции (Cowell, 1970),
в которую включаются социальные философы и политики — Э. Тоффлер, Дж. Гэлб%
рейт, К. Боулдинг, демонстрирующие понимание ценностей как основы обществен%
ного развития (Values and the Future … , 1971).

В контексте исследовательской активности, которая присутствовала вокруг аксио%
логической проблематики, в работах западных авторов наблюдается явное домини%
рование позитивистской позиции, которая подменяет понятие «ценности» понятием
«потребности», а сами ценности рассматриваются, как «основания потребностей,
влияющих на принятие решения потребителем и определяющих критерии оценки той
или иной марки» (Блэкуэлл, Миниард, Энджел, 1997: 339). Наиболее последователь%
но данную позицию выразил Абрахам Маслоу в своей «пирамиде потребностей», со%
стоящей из пяти иерархизированных уровней. Первый составляют физиологические
потребности, обеспечивающие функционирование организма; второй — потребнос%
ти в самосохранении, безопасности, мире как условиях существования и индивида, 
и рода; третий — потребности в любви и общении; четвертый — в самоутверждении,
самоуважении, признании, пятый — в творчестве и красоте, самоактуализации и не%
прерывном самосовершенствовании. 

Несмотря на то что А. Маслоу руководствовался гуманистическими принципа%
ми при создании своей концепции (Белик, 1991), ее понимание в массовом сознании
упрощено до следующего принципа: обеспечение одного уровня потребностей гаран%
тирует выход на следующий. Иными словами, достаточно удовлетворить потребнос%
ти человека в пище и безопасности, чтобы он начал стремиться к творческому само%
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развитию. Однако социальный опыт развития сообществ свидетельствует об отсутст%
вии подобной корреляции (Костина, Макаревич, Карпухин, 2012: 104), когда потреб%
ности многих выдающихся ученых, мыслителей, художников не были обеспечены, 
и тем не менее потребность в поиске истины и красоты побуждала их к творчеству.
История знает множество и противоположных примеров, когда сытая жизнь вырож%
далась в праздность и творческую бесплодность.

Все это свидетельствует о том, что сущность ценности и потребности различна —
точно так же, как сущность ценности и пользы. Если первая категория аксиологиче%
ская, то вторая — праксеологическая (Каган, 1997: 76), а отнесение к ценности и ути%
литарная оценка являются принципиально различными подходами к действительно%
сти (Гулыга, 2000: 59). При этом для аксиологии «существенно важно, какие именно
потребности, нужды, интересы порождают то или иное действие — жажда наслаж%
дения, утилитарный расчет или нравственные, эстетические, религиозные, политиче%
ские, духовные устремления как формы ценностной ориентации человека» (Каган,
1997: 27).

Несмотря на близость категорий ценности и пользы, они соответствуют не толь%
ко различной практике их применения как составляющих картины мира в рамках
разных культур, но и соответствуют разным эпохам, в рамках которых они были
сформированы и могли отражать доминирующий уровень массового сознания (Кос%
тина, 2012: 28). 

В период родового строя с его простыми социальными взаимодействиями, мифо%
логическими представлениями и главное — экономическими отношениями, где благо
и зло проявлялись сразу в не отсроченном режиме после удачной или неудачной охо%
ты, отношения человека к миру в полной мере выражались теми представлениями,
которые соответствуют категории пользы. 

В эпоху же становления первых цивилизаций с их опорой на производящее хозяй%
ство отношения к миру усложняются — хотя бы вследствие пролонгации ожидаемо%
го результата как в земледелии и скотоводстве (урожая и приплода), так и в торгов%
ле (прибыли). Простые потребности, требующие удовлетворения и отражающие при%
родное существо человека, сменяются более сложными нормами и ориентациями —
«на богатство, власть и насилие; с новыми переживаниями — бедности, унижения 
и сострадания; с новыми ожиданиями — возмещения за ущерб, воздаяния за убийст%
во и награды за долготерпение и милосердие» (Плотников, 1998: Электронный ре%
сурс). Эти формы проектирования поведения людей начинают соотноситься с отда%
ленными по времени перспективами, их разнородностью и социальной значимостью,
формируясь вокруг идей всеобщего блага, личной судьбы, будущего и воплощаясь 
в виде ценностей.

Осмыслению содержания категории «ценности» были посвящены уже работы ан%
тичных философов, где отчетливо выделяются два подхода: в большей степени прак%
сеологический — например, Аристотель рассматривает ценности как разновидности
благ, и в большей степени аксиологический — так, Платон осмысливает ценности как
разновидность идей (Миндолин, 2007). Эта двойственность в трактовке ценностей со%
хранялась вплоть до рубежа XIX–XX вв., до появления философии неокантианства.
Так, русский философ, специалист в области аксиологии Н. О. Лосский отмечал:
«Одни выводят ценностный аспект мира из индивидуально%психических пережива%
ний, другие из непсихических факторов; одни считают ценности субъективными,
другие — объективными; одни утверждают относительность всех ценностей, другие
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настаивают на существовании также и абсолютных ценностей; одни говорят, что цен%
ность есть отношение, другие — что ценность есть качество; одни считают ценности
идеальными, другие — реальными, третьи — не идеальными, но и не реальными»
(Лосский, 1931: Электронный ресурс).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Сразу отметим, что такое расхождение в трактовке ценностей не случайно, оно

определяется теми разными методологическими платформами, на которых возводи%
лось здание каждой из теорий. 

Так, для западных исследователей как приверженцев праксеологического подхо%
да основополагающими являлись принципы позитивизма, прагматизма и натурализ%
ма, приводящие к «инструментальной» трактовке всех понятий. В границах такой
философской системы ценности утрачивают характер предельно общих категорий,
отражающих отношение человека к фундаментальным феноменам и явлениям, но
приобретают черты понятий, отражающих отношения повседневные, непосредствен%
но сопрягающиеся с понятиями «оценки», «нужды», «пользы», «интереса». В рамках
американского общества основой специфического мировоззрения с его утилитар%
ным, потребительским отношением к миру находятся: целесообразная деятельность
в качестве определяющей стратегии, «инструментальность ценности разума, служа%
щего реализацией тактики достижения успеха и признания, отказ от постижения ос%
нов бытия в пользу отработки методов разрешения проблемных ситуаций, восприя%
тие истины в качестве относительной субстанции, подчиняющейся интересам насто%
ящего момента, рациональная этика, нацеленная согласно принципу “мелиоризма”
на постепенное улучшение социального организма, наконец, ориентация на потреб%
ности — все эти принципы инструментализма, операционализма, прагматизма, пози%
тивизма, а также нео% и пост%позитивизма» (Костина, 2005: 106). 

В отечественной же философии и науке доминирует аксиологический подход, тре%
бующий четкого различения ценности («этот предмет мне дорог» (Гулыга, 2000: 59))
и утилитарной оценки («этот предмет мне полезен» (там же)) и фиксирующий раз%
личное отношение к действительности.

Казалось бы, различие в определении ценностей, понимание их философских
предпосылок — это вопрос чистой теории, к реальной жизни не имеющий отноше%
ния. Однако это не так. 

Позитивистский подход позволяет осуществлять подмену понятия «ценности»
понятием «потребности». В связи с тем что потребности у всех людей одинаковы, так
как человек как существо природное универсален независимо от его расы, этниче%
ской группы и исповедуемой религии, то и ценности можно рассматривать как уни%
версальные. А поскольку у разных народов и ценности различны, то они должны
быть подвергнуты корректировке и приведению в соответствие с американскими цен%
ностями, которые провозглашаются США как «отражение всеобщих ценностей»
(Стратегия национальной безопасности США, 2015: Электронный ресурс) и в соот%
ветствии с которыми США намерены «формировать контуры нового мирового эко%
номического порядка» (там же). Среди этих ценностей, которые профессор Универ%
ситета штата Айова Р. Хани рассматривает в качестве универсальных и «трансцен%
дентных» (Хани, 1997: 185), находятся демократия, приверженность рыночной
экономике, гражданским свободам, нормам цивилизованного общежития, индивиду%
ализм, равенство, права человека, отделение церкви от государства.
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Между тем очевидно, что многие из этих ценностей не обладают такой же значи%
мостью в рамках таких культур и цивилизаций, как, к примеру, Россия, Китай, Ин%
дия, арабско%мусульманские страны.

Подводя итоги, определим, что ценности в современном мире выступают как те
метафизические сущности, которые составляют стержень и духовную опору всех об%
ществ и защита которых является национальным приоритетом. При этом страна, ли%
шившаяся своих ценностей, становится просто территорией, а народ, лишенный своих
традиций, — совокупностью деперсонализированных индивидов, готовых принять лю%
бую историю в качестве собственной и защищать навязанные ценности как свои. И для
подобного захвата не нужно превосходства ни вооружения, ни экономики, необходи%
ма только грамотная информационная политика — агрессивная, постоянная, незамет%
ная, — осуществляемая через образование, культуру, средства массовой информации.
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VALUES AS A FACTOR OF NATIONAL SECURITY
A. V. KOSTINA

MOSCOW UNIVERSITY FOR THE HUMANITIES

The current geopolitical situation clearly demonstrates that relations between countries are
based not only on economic interests — their similarities and differences, but, most importantly, —
on the content of their culture, congeniality or contraposition of its spiritual foundations.
Consequently, the relations of war, as appears, are based on the technologies of influence on the
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enemy’s consciousness, their worldview, system of values, culture as basis of civilisation, which has
given rise to numerous new definitions of war, such as hybrid, cyber% and information, and con%
sciental. The paper shows that the 20th — 21st century values are becoming a centerpiece concept
that defines the state’s ideology and its strategy of national security. However, the mere under%
standing of values varies from country to country. In Russia values are interpreted as a world of
spirituality connected with the history and traditions of the nation and woven into the existence of
the modern society, whereas within American politics values are perceived as needs universal for
man as a human being and therefore, they are universal for different civilisations. This lays the
foundation of the US policy, which have recorded in their national security strategies the need for
shaping the “outlines of the new world economic order” in accordance with American interests and
values.

Keywords: values; interests; assessment; benefit; axiology; culture; civilisation; information war;
consciental war
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Экология и капитализм
Г. Ю. КАНАРШ

ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ РАН

Статья посвящена анализу взаимосвязи между экологией и капитализмом. Автор пы'
тается разобраться в глубинных причинах того, почему общественность и политики во
всем мире озабочены сегодня проблемой климата. С опорой на работы западных авто'
ров показано, что экологические кризисы — не новое явление, что они встречались и ра'
нее в древних цивилизациях, однако современный кризис значительно отличается от

92 ЗНАНИЕ. ПОНИМАНИЕ. УМЕНИЕ 2023 — №1


