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ГУ «Институт пограничной службы» Республики Беларусь 
г. Минск, Республика Беларусь 

  
Проблема ценностей является сложной, многоуровневой и актуальной для 

формирования личности развития общества. Этой проблеме посвящена данная статья.  

       

Конец ХХ – начало ХХI века вывили проблему осмысления 

ценностей человеческого бытия на первый план научного познания, 

ознаменовав тем самым современный, аксиологический, этап развития 

науки. Однако ценности и ценностные ориентации человека всегда 
являлись одним из наиболее важных объектов исследования 

философии, этики, социологии и психологии на всех этапах их 

становления и развития как отдельных отраслей знания. Г.П. 

Выжлецов, описывая онтологический, гносеологический и собственно 

аксиологический этапы развития философии, выделяет для каждого из 

них основные анализируемые ценности и идеалы – благо, счастье и 

духовную свободу [1, 63-65]. 

Каждый человек живет в определенной системе ценностей, 

предметы и явления которых призваны удовлетворить его 

потребности. В известном смысле можно сказать, что ценность 

выражает способ существования личности. Причем разные ценности 

имеют для нее различное значение и с этим связана иерархия 
ценностей. Как и сами ценности, их иерархическая структура носит 

конкретно – исторический и личностный характер. Одни и те же 

предметы и явления для разных людей могут представлять 

неодинаковую ценность, так же как и в различное время у одного и 

того же человека. 
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Ценности личности образуют систему ее ценностных ориентаций, 

под которыми имеется в виду совокупность важнейших качеств 

внутренней структуры личности, являющихся для нее особо 

значимыми. Эти ценностные ориентации и образуют некую основу 

сознания и поведения личности и непосредственно влияют на ее 

развитие. При этом, в соответствии с конкретной, индивидуальной 

иерархией ценностей, наблюдается относительный характер 

ценностных ориентаций. Так один учится, что бы делать карьеру, а 

другой работает что бы иметь возможность учиться и 
самосовершенствоваться. Но, так или иначе, конкретная система 

ценностных ориентаций и их иерархией выступает регуляторами 

развития личности. Они служат критерием норм и правил поведения 

личности, по мере усвоения которых происходит ее социализация.  

Социализация личности включает в себя усвоение общественно-

исторического опыта и социальную активность личности. В этом 

смысле она совпадает с развитием личности. Идеалы, нормы, средства 

и цели, выступающие как ценности личности, образуют систему ее 

ценностных ориентаций, стержень ее сознания и являются импульсом 

ее действий и поступков. Важнейшим моментом социализации 

личности является ее самоактуализация. 

Существуют разные способы и принципы классификации 
ценностей. Так, говорят о ценностях положительных и отрицательных, 

имея в виду их социальное значение и последствия их реализации. 

Можно выделить материальные и духовные ценности, нравственные, 

эстетические и т.д. Выделяют ценности – цели, или высшие 

«абсолютные» ценности, и ценности – средства «инструментальные» 

ценности. Важно подчеркнуть, что все они находятся между собой в 

тесной взаимосвязи и единстве и образуют целостность мира каждого 

человека. 

Однако, несмотря на различные формы дифференциации 

ценностей и их релятивный характер, имеется самое высшее и 

абсолютная ценность – это сам человек, его жизнь. Жизнь человека 
бесценна. Эта ценность должна рассматриваться только как ценность – 

цель, и никогда к ней не должно быть отношения как к ценности – 

средству. Человек является субъектом ценностей и ценностного 

отношения, и сама постановка вопроса о ценностях вне человека 

лишается смысла, если, конечно, не впадать в мистические спекуляции. 

По глубокому убеждению И. Канта человек это сама ценность, 

абсолютная ценность. 

Такую же ценность представляют и социальные общности и 

общество в целом, которые также являются субъектами ценности. 
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Основа этого заключена в социальной сущности человека и 

вытекающей отсюда диалектики общества и личности.  

Помимо этого к высшим ценностям следует отнести такие 

«предельные» и наиболее общие для людей ценности, как смысл 

жизни, добро, справедливость, красота, истина, свобода и т.д. Это тип 

ценностей оказывает первостепенное влияние на социализацию 

личности. Их реализация по существу тождественно реализации 

самого глубинного слоя структуры личности, ее самоактуализации. Без 

этого не только не может состояться личность, но и сама жизнь для 
большинства будет невыносимой. Люди, не нашедшие по каким – то 

причинам, например, смысла жизни или не имеющие возможности 

реализовать его, так же как и другие высшие ценности, часто приходят 

к выводу о не состоятельности самой жизни, а порой кончают и 

трагедией.  

По поводу роли высших ценностей в социализации и 

самоактуализации личности видный американский ученый А. Маслоу 

писал, что все самоактуализирующиеся люди вовлечены в некоторое 

дело. Они преданы этому делу, которое является для них чем – то 

очень ценным. Это – призвание судьбы, и люди любят его так, что для 

них исчезает разделение «труд – радость». Люди посвящают свою 

жизнь закону, справедливости, красоте или истине. А. Маслоу назвал 
эти ценности «бытийными» (сокращенно «Б») ценностями, которые 

являются подлинными и не могут быть сведены к чему – то более 

высокому. А. Маслоу выделяет около четырнадцати таких Б – 

ценностей: истина, красота, добро древних, совершенство, простота, 

всесторонность и несколько других. Эти ценности бытия выступают 

как важнейшие потребности (метапотребности), и они настолько 

значительны для личности, что их подавление порождает даже 

определенный тип патологий души, которые происходят, например, от 

постоянного проживания среди лжецов и потери доверия к людям. 

Бытийные ценности являются, по мнению Маслоу, смыслом жизни для 

большинства людей.  
С проблемой высших ценностей, и прежде всего смыслом жизни, 

связана и проблема «экзистенциального вакуума».В экзистенциальном 

вакууме оказывается человек, запутавшийся в ценностях или не 

нашедший их. Это состояние особенно широко распространено в наши 

дни. Традиционные и устоявшиеся ценности быстро разрушаются, и не 

только молодым, но и умудренным жизнью людям часто не ясно, для 

чего жить, к чему стремиться, чего хотеть. Экзистенциальный вакуум, 

связанный с потерей смыслообразующих ценностей, с недостатком 
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смысла жизни, имеет значительное отрицательное влияние на качество 

социализации личности и часто ведет к развитию неврозов. 

Постоянным спутником и формой проявления экзистенциального 

вакуума является скука. В наше время она часто ставит гораздо больше 

проблем, чем даже нужда. Это объясняется тем, что нужда толкает 

человека к действию, активности по ее преодолению, скука же часто 

приводит к бегству от реальности; пьянству, наркомании, а порой и к 

суициду; или к антисоциальному, отклоняющемуся поведению. 

Но не только высшие ценности воздействуют на социализацию 
личности. Немаловажное значение в этом процессе играют и ценности 

– средства, которые выступают как промежуточные ценности. Они 

подчинены высшим ценностям и обусловлены ими. Например, если 

человек стремится к утверждению справедливости, он никогда не 

будет использовать для этого не справедливое средство. Иными 

словами бесценности средств не достижимы никакие ценности цели, 

но вместе с тем никакие самые благородные цели не оправдывают 

дурных средств.  
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В статье рассматривается эволюция представлений об истине в 

социогуманитарном знании. Показана зависимость способов и результатов осмысления 

проблемы истины от культурно-цивилизационной идентичности мыслителей. Выявлены 

различия западноевропейского и славяно-русского путей решения данной проблемы. 

Показана перспективность славяно-русской гносеологии в контексте поисков новой 

модели цивилизационного развития человечества.  

The article discusses the evolution of ideas about truth in the socio-humanitarian 

knowledge. The dependence of the methods and results of comprehension of the problem of 

truth from the cultural and civilizing identity thinkers are shown. The prospects of Slavic-
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