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В статье приведены результаты исследования фено-
мена аксиологической идентификации личности. 
Вслед за разумом и рассудком, осознанными в каче-
стве свойств человеческой природы, наступает этап 
осознания аксиологических проблем современности. 
Аксиологическая идентификация ориентирует лич-
ность на осознание своего назначения в мире, утвер-
ждение воли к диалогу с миром и собой и может быть 
рассмотрена в качестве не абстрактного понятия, а 
конкретно-духовной силы человека. 
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тификация личности, поиск истинного Я, позитивные 
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The article represents the results of the research  of the 
phenomenon of axiological personality identificatio n. Af-
ter having acknow ledged the mind and the reason as fea-
tures of the human nature, we are facing with the a xiolo g-
ical problems of the present. The axiological ident ific a-
tion orientates a person to realize his destinat ion in the 
world, to confirm “ w illingness to a dialogue” and may be 
regarded as a specific- spiritual human power, but not as 
an abstract notion. 
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Становление теории ценностей как са-

мостоятельной философской дисциплины 
происходит во второй половине XIX в. Термин 
«аксиология» появился в 1902 г. Аксиологию  
можно определить  как теорию по преодоле-
нию кризиса европейской цивилизации рубе-
жа ХIХ и ХХ вв. и как заявку на осмысление 
отечественной истории и места человека в  
мире.  На рубеже тысячелетий становится яс-
но, что кризис современной цивилизации ока-
зался кризисом самой человеческой личности,  
его ценностных ориентиров, что закономерно 
приводит к попытке осмысления глубинных  
аксиологических оснований человеческого 
бытия. В широком смысле под ценностями 
понимают разделяемые в обществе убежде-
ния относительно целей, к  которым люди 
должны стремиться, и основные средства их  
достижения (терминальные и инструменталь-
ные ценности).  

Способность к самосознанию обуслов-
лена человеческой возможностью заглянуть в  
тайники самого себя со стороны, в свой внут-
ренний мир, в котором какая-то его часть ока-
зывается как бы вовне. Отношение к себе са-
мому как одновременно внешнему и внутрен-
нему вызывает синдром поиска своего истин-
ного Я, истинной сути своей души, порождает 
вопросы «что такое человек», «в чем цель  
моей жизни» и т.п. Такого рода проблематика 
свойственна еще античной философии, по-
скольку человек почти всегда стремится все 
превратить в средства, все хочет направить  
на осуществление своих целей. Праксиологи-
ческий аспект проблемы аксиологической 
идентификации личности на современном  

этапе приобретает особую значимость и глу-
бину социально-философского осмысления.  
Это связано с социально-экономическими,  
общественными и историко-культурными про-
цессами, протекающими в России в настоя-
щее время. Представляют интерес предпри-
нимаемые сегодня попытки определить взаи-
мосвязь онтологических, гносеологических и 
аксиологических аспектов философии, а так-
же стремление представителей разных гума-
нитарных дисциплин обозначить общее про-
странство аксиологических исследований, вы-
работать критерии определения природы 
ценностей, соотношения трансцендентных и 
имманентных культурных ценностей.  

Этническое многообразие России, ее 
огромные пространства, особенности общин-
ного устройства социальной жизни усиливают 
значимость консолидации: в силу обстоя-
тельств определенная аксиологическая иден-
тификация личности россиянина является 
фактором, связывающим нацию в целое ду-
ховное и социокультурное пространство.  
«Всякое государство представляет собой сво-
его рода общение, всякое же общение орга-
низуется ради какого-либо блага... причем 
больше других и к высшему из всех благ  
стремится то общение, которое является наи-
более важным из всех» [1, с. 183].  

Усилия аксиологии как философского 
учения направлены на обоснование общезна-
чимого социального идеала, подражая кото-
рому можно освободить общество от опасно-
стей, нарушающих его органичность, т.е. ори-
ентировать общество на органическую цело-
стность, а не на раздробленность. Еще Пла-
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тон в своем учении о государстве требовал от 
политической элиты общества духовно-
нравственной чистоты. Согласно пословице 
«Рыба гниет с головы» философ утверждал,  
что основное орудие управления обществом – 
это авторитет, а не просто власть. Граждане 
копируют своих правителей, ведут себя, как  
они. Аксиологическая идентификация полити-
ческих лидеров в конечном счете определяет 
духовный характер народа. Тип аксиологиче-
ской идентификации личности, тип человека 
общественного можно выразить не только в  
термине «человек политический», но и в  тер-
мине «человек гуманный».  

Аксиологическая идентификация лично-
сти представляет собой некий качественно-
творческий процесс, особое и самостоятельное 
отождествление человеческой личности с опре-
деленными ценностными смыслами. Познание 
социальной действительности характеризуется 
прежде всего порядком оценки значения от-
дельной личности и взаимодействия этой лич-
ности со своей ближайшей социальной средой, 
с обществом и государством. М. Шелер писал: 
«Только человек – поскольку он личность – мо-
жет возвыситься над собой как живым сущест-
вом и, исходя из одного центра как по ту сторо-
ну пространственно-временного мира, сделать 
предметом своего познания все, в том числе и 
самого себя» [2, с. 160]. 

Под аксиологической идентификацией 
мы понимаем атрибутивное свойство челове-
ческой личности,  присутствующее как  умение 
применять  позитивные смыслы и опыт преды-
дущих поколений в социальной практике, про-
являющееся как нравственно-этическое со-
стояние личности человека, которое возника-
ет как процесс выбора им идеалов; это некий 
процесс взаимодействия трансцендентного и 
имманентного. 

При изучении бытия человеческой лич-
ности, которое невозможно полностью объяс-
нить действием механических процессов, мы 
наталкиваемся на человеческое сознание и 
возражаем против перенесения психологиче-
ских законов в область истории и социальной 
философии. При разделении исторических  
процессов на отдельные элементы упраздня-
ется сам исторический процесс, так  как он 
воспринимается и понимается всегда сквозь  
призму личностного, а значит, аксиологиче-
ского бытия конкретного человека. Ценност-
ные установки, аксиологический потенциал 
современного человека имеют огромный 
спектр, и поэтому какие бы ни устанавлива-
лись формы общественной или государствен-
ной жизни, они не способны полностью  удов-
летворить беспредельные потребности чело-
веческой личности.  

Русский мыслитель А.С. Лаппо-Данилев-
ский, в отличие, например, от ориентации         
М. Вебера на понятие «идеальный тип» и в со-
ответствии со своими неокантианскими взгля-
дами на антропологию, придавал главное зна-
чение в процессе идентификации личности спо-
собу познания и приоритетам в ценностях жизни 
человека. А.С. Лаппо-Данилевский стремился 
отнести познание социальных реалий и фактов  
к ценностям культуры, к осознанию понятия 
«должное», к осуществлению необходимости 
использовать аксиологический метод в иссле-
дованиях ученых. Он отмечал: «С теоретико-
познавательной точки зрения мы называем  
“ценностью” то значение, которое сознание во-
обще приписывает данному переживанию. 
Нельзя не заметить, что сознание вообще опо-
знает такие состояния, которые сами по себе 
имеют для него определяющее его значение и 
характеризуются моментом некоего требования, 
предъявляемого нашим “Я” к собственному соз-
нанию; такие “ценности” имеют для него абсо-
лютное значение и, смотря по характеру требо-
вания, оказываются или познавательными, или 
этическими, или эстетическими» [3, с. 190].  

Аксиология как учение о ценностях, о 
ценностных смыслах является не столько фи-
лософски-абстрактным учением, сколько обла-
стью конкретной социальной деятельности. Ус-
танавливая историческое значение тех или 
иных фактов истории, необходимо всегда учи-
тывать причинно-следственные связи изучаемо-
го события в контексте ценностных ориентиров, 
которым следовали участники, и логика самого 
исторического события. «Сегодня в России воз-
никло противостояние ценностей индивидуа-
лизма и “общинности”. Внешне дело обстоит 
так, будто “общинность” отсутствует. С другой 
стороны, до сих пор на ней во многом держится 
общество: остатки производственной деятель-
ности, системы жизнеобеспечения, системы 
безопасности» [4, с. 41].  

Мы полагаем, что законы аксиологии соз-
даются не утилитаристским сознательным «ис-
числением счастья», а закреплением приобре-
таемых, передаваемых друг другу, наследуе-
мых от предыдущих поколений способов, пра-
вил и духовно-нравственных традиций социаль-
ного поведения, которые наилучшим образом 
служат выживанию нации, увеличивают числен-
ность населения и повышают международный 
статус государства. По словам А.И. Ильина, 
«есть некий духовный закон, владеющий чело-
веческой жизнью. Согласно этому закону, чело-
век неизбежно уподобляется тому, к чему он 
прилепляется любовью, верою и помыслами. 
Чем сильнее и цельнее его прилепленность, 
тем явственнее и убедительнее обнаруживает-
ся этот закон» [5, с. 346].  
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Русская цивилизация, Россия как циви-
лизационная ценность формировалась на 
фундаменте православной веры, на христи-
анских заповедях любви к Богу и милосердии 
к ближнему. Духовность, милосердие и пат-
риотизм как гражданские добродетели стави-
лись в нашей цивилизации всегда много вы-
ше, чем владение материальными благами,  
деньгами и властью. И материальные блага, и 
деньги, и власть должны добываться честным 
и добросовестным  трудом. Государство в ли-
це своего правительства должно опираться не 
только на Конституцию и юридические законы,  
но и главным образом на здоровую духов-
ность, на традиции своего народа.  

Аксиологическая реальность – аксио-
сфера – понимается как проявление челове-
ческого существования, а потому является 
сферой свободы. Как бы жестко поведение 
человека ни было детерминировано жизнен-
ными обстоятельствами, сами эти обстоя-
тельства – в значительной степени результа-
ты индивидуальных и коллективных выборов  
и проектов, в которых проявляется личная и 
коллективная ответственность за то,  что про-
исходит в  обществе.  Мы не можем отвечать  
за смену дня и ночи, засуху или солнечные 
затмения, но мы, наши предки и потомки не-
сем ответственность за социальные потрясе-
ния и политические коллизии, духовные утра-
ты и достижения.  

Философия, идеология и религия в  ос-
новном всегда выполняют интеграционную  
роль в культуре, в национальном самосозна-
нии. Под  прессингом проблем и задач, кото-
рые назрели в современном российском об-
ществе, четко осознается необходимость  
единого духовно-интеллектуального про-
странства на базе традиционных для России 
ценностей, это пространство сделает возмож-
ным продуктивный диалог, обмен мнениями 
между разными социальными слоями.  

Концептуальным ядром в нашем пони-
мании выступает понятие «традиция» с уг-
лубленной исторической доминантой, кото-
рое, поднимая глубинные пласты социодина-
мики проявления исключительных и уникаль-
ных качеств и свойств личности человека, от-
ражается в понятии «аксиологическая иден-
тификация личности». Аксиологическая иден-

тификация – это важная сторона бытия и раз-
вития человека и общества, в  которой объек-
тивная, надындивидуальная реальность дана 
как идеальная реальность, детерминирующая 
содержание, качество и направленность че-
ловеческой личности. Актуальность  аксиоло-
гического ракурса предопределяет новатор-
ские методы получения информации нового 
качества и позволяет нам говорить  о новой 
методологии изучения прошлого и настоящего 
ментальности в России.  

Главным и определяющим в контексте 
темы аксиологической идентификации лично-
сти является философский ракурс, позво-
ляющий выявить социальные параметры при-
роды данного феномена как некого экрана, на 
котором оказался проявленным образ челове-
ка России начала XXI в. В среде современных  
философов и мыслителей развернуты острые 
дискуссии вокруг фаталистических проектов  
аксиологической катастрофы и той деструкции 
человеческой природы, которая в последние 
годы принимает зримые очертания. Законо-
мерная актуализация проблем историко-
аксиологического, социального звучания свя-
зана с все более громко заявляющей о своем 
праве быть услышанной тенденцией аксиоло-
гизации современного научного знания. С из-
менением статуса знания меняется и роль  
исследователя: появляется философ-эксперт,  
который знает ситуацию изнутри, ставя под  
сомнение привычную для многих гарантиро-
ванную определенность.  

Таким образом, аксиологическая иден-
тификация личности – это важная сторона 
бытия и развития человека и общества, в ко-
торой объективная, надындивидуальная ре-
альность, данная как идеальная реальность,  
детерминирует содержание, качество и на-
правленность человеческой личности. Если 
учитывать состояние современного россий-
ского общественного сознания, то задача при-
оритетов  в иерархии ценностей настоятельно 
диктует важность осмысления опыта прошло-
го с позиций философской проекции форми-
рования аксиологической идентификации 
личности российского гражданина и получе-
ния ответа на вопрос о способах ее актуали-
зации сквозь природу социального бытия. 
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