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Проблема осмысления ценностей как 
силы, направляющей человеческое пове-
дение, восходит к античной и древнеки-
тайской философии, именам таких мыс-
лителей, как Конфуций, Демокрит, Со-
крат, Платон, Аристотель, Гекатон, Апол-
лодор, Диоген Лаэртский, рассматривав-
шим ценности в категориях нравственно-
сти, блага, добродетели, красоты, пользы. 

Средневековые мыслители Августин Ав-
релий и Фома Аквинский рассматривали 
ценности с социально-религиозного ра-
курса, освещая, в первую очередь, про-
блемы спасения души, соотношения цен-
ности земной и вечной жизни, связи чело-
века с Богом. Средневековый подход к 
изучению ценностей характеризуется тео-
центризмом, поиском источника ценно-
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стей в божественном. Как пишет М.С. Ка-
ган, теологам известна лишь одна под-
линная ценность – Бог. Все другие ценно-
сти – нравственные, эстетические, поли-
тические, даже сама истина, – являются 
для религиозного сознания только эмана-
циями Божества, манифестациями потус-
тороннего мира, божественно-духовной 
энергии [10. С. 5]. Так, моральная концеп-
ция Августина Аврелия призывает людей 
к утилитарному отношению к земным 
благам, которые должны лишь использо-
ваться людьми в их земной жизни, при 
этом высшим благом (ценностью) являет-
ся любовь к Богу и соответствие поступ-
ков человека Божьей воле, божественным 
заповедям [9. С. 391]. 

В философии раннего и зрелого Ново-
го времени ценности рассматриваются с 
позиций социально-экономического и со-
циально-философского подходов – в тру-
дах Т. Гоббса, Б. Спинозы, И. Канта, В. 
Дильтея, Э. Шпрангера, Г. Риккерта, М. 
Вебера и др. Немецкий историк культуры, 
представитель школы философии жизни, 
Вильгельм Дильтей, говоря о жизненных 
ценностях, неоднократно акцентирует 
внимание на стремлении любого индиви-
да наполнить каждый момент жизни пол-
нотой, богатством жизненной действи-
тельности, проживанием того, что зало-
жено в человеке. Это стремление перено-
сится и на деятельность, которой человек 
занимается, – в ней также должна быть 
очевидная целесообразность и возмож-
ность развивать, закреплять и возвышать 
жизненные ценности [6. С. 125]. Э. 
Шпрангер развивал идеи В. Дильтея в 
русле «понимающей психологии». По 
мысли Э. Шпрангера, поведение человека 
обусловлено доминированием одной из 
шести ценностных (смысловых) направ-
ленностей. «Духовный характер человека 
ничем не определяется столь решительно, 
как тем, при помощи какого органа цен-
ности он живет». Э. Шпрангер говорит о 
связи ценностей со сферой приложения 
труда человека. Так, он выделяет особую 
мораль торговли, мораль научного иссле-
дования и др. [19. С. 101]. Многие из 
мыслей, касающихся формирования ин-
дивидуальных ценностных систем, выска-

занные Э. Шпрангером, актуальны и в 
наше время (наличие личной и социаль-
ной нравственности; зависимость нравст-
венности от многих факторов – культуры, 
морали эпохи, степени зрелости личности, 
этической ситуации личности в актуаль-
ный момент времени и др.). Неокантианец 
Г. Риккерт говорит о ценностях как о сис-
темообразующем элементе мира, опира-
ясь на классификацию ценностей, пред-
ложенную Кантом: логические, эстетиче-
ские, этические и религиозные [20. С. 
366]. По мнению Г. Риккерта, то, что 
нельзя отнести к ценностям, не имеет ни-
какого смысла, так же как бытие, лишен-
ное ценностей, – лишено смысла. Цели и 
задачи деятельности человека определя-
ются принятыми ценностями, поскольку 
каждый субъект осуществляя ценности в 
благах, ставит себе цель, стремление к ко-
торой может быть осмысленным только 
если приближает субъекта к этой цели или 
способствует ее полному достижению. В 
понимании М.Вебера ценности имеют 
широкую трактовку, близкую к понятию 
смысла жизни. Особая роль в формирова-
нии ценностной модели общества отво-
дится религиозным ценностям, рассмат-
риваемым на примере протестантизма, 
способствующего развитию «капитали-
стического духа». Каждый поступок чело-
века и, в конечном итоге, вся его жизнь 
как некое целое составляет последова-
тельность решений, выбор своих дейст-
вий, который осуществляется на основе 
компромиссов между враждующими цен-
ностями [3. С. 241]. Э. Дюркгейм обраща-
ет внимание на роль общества в утвер-
ждении некоей усредненной системы 
ценностей – в виде религии, морали, пра-
ва, экономики, эстетики – как идеалов [8. 
С. 310]. Признается роль ценностей как 
движущей силы поведения индивида, т.к. 
то, что ценно для индивида – вызывает 
желание этим обладать, если речь идет о 
предмете, либо действовать соответст-
вующим образом, если речь идет о нрав-
ственных идеалах.  

Изучение ценностей в Новейшее вре-
мя связывается нами с именами таких за-
падных авторов. как Т. Парсонс, Э. 
Фромм, А.Х. Маслоу, В. Франкл, а также 
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исследователями трудовых ценностей и 
мотивации – Ф. Герцбергом, В. Врумом, 
Л. Портером и Э. Лоулером, концепции 
которых широко известны и достаточно 
освещены в научной литературе.  

Особняком, на наш взгляд, стоит кон-
цепция бихевиоризма, основными автора-
ми которой являются Б. Скиннер, Д.Б. 
Уотсон и др., исключающая ценности из 
сферы изучения мотивационной состав-
ляющей человеческой личности в силу 
убежденности в детерминации человече-
ского поведения стимульно-реактивным 
научением. 

В отечественной науке ценностно-
мотивационные аспекты личности изуча-
лись с позиций теории отношений, теории 
установок, субъектно-деятельностного 
подхода и других научных школ, каждая 
из которых рассматривает ценности исхо-
дя из различных аспектов изучения лич-
ности: деятельности, установок, отноше-
ний и т.п. В.Н. Мясищев и В.С. Мерлин в 
концепции отношений в качестве первого 
плана характеристики личности выделяют 
доминирующие отношения, которые ока-
зывают влияние на формирование ценно-
стных ориентаций личности. При этом 
система отношений личности представля-
ет собой динамичную иерархию господ-
ствующих и подчиненных отношений, 
имеющую общественно-историческую 
обусловленность. Фактически, общест-
венные отношения определяют структуру, 
форму и содержание личности [13. С. 58]. 
Б.Г. Ананьев определяет ценностные ори-
ентации как направленность личности на 
те или иные ценности, как первичный 
класс личностных свойств наряду со ста-
тусом и ролью определяющий особенно-
сти мотивации поведения человека. При 
этом личность рассматривается автором 
как «современница определенной эпохи», 
поскольку в процессе жизни на нее воз-
действуют внешние факторы – опреде-
ленное общество, поколение, историче-
ские события, способы воспитания [16. С. 
32]. Соответственно, структуру духовных 
ценностей и жизненную программу чело-
века можно рассматривать только в кон-
тексте конкретной эпохи. Б.Г. Ананьев 
ссылается на классификацию В.П. Туга-

ринова, который делит ценности на три 
группы, а именно: материальные, общест-
венно-политические и духовные. Ценно-
сти, по мысли В.П. Тугаринова, это то, 
что нужно людям для удовлетворения их 
потребностей и интересов, а также идеи и 
побуждения в качестве нормы, цели или 
идеала [21. С. 261]. Л.С. Выготский рас-
сматривал когнитивное развитие человека 
в контексте «социальной ситуации разви-
тия», которая целиком определяет изме-
нения в любом возрастном периоде, а 
также путь приобретения ребенком новых 
личностных свойств [4. С. 259]. Предста-
вители грузинской школы психологов – 
Д.Н. Узнадзе, А.С. Прангишвили, Ш.А. 
Надирашвили рассматривают личность в 
связи с анализом ее «установок». В ре-
зультате неоднократного столкновения 
потребности и ситуации ее насыщения 
установка личности фиксируется. При 
этом, говоря о факторах, побуждающих 
человека трудиться, автор затрагивает 
проблему волевого поведения. В отличие 
от импульсивного поведения, в случае во-
ли источником деятельности является не 
импульс актуальной потребности, а нечто 
совсем иное, что иногда даже противоре-
чит ему [22. С. 319]. Смысл мотивации 
состоит в нахождении деятельности, соот-
ветствующей основной, закрепленной в 
процессе жизни установке личности, а 
также в том, чтобы удовлетворять свои 
потребности исходя из их приоритетности 
для конкретного человека (витальные, эс-
тетические, моральные, интеллектуальные 
и др.). А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн 
рассматривают ценности с позиций субъ-
ектно-деятельностного подхода. Деятель-
ность человека понимается в данном слу-
чае как один из основных способов ут-
верждения человеком своей человеческой 
личности, освоения и изменения окру-
жающего мира. В.А. Ядов, один из авто-
ров диспозиционной концепции, рассмат-
ривает ценностные ориентации как ком-
понент более сложной, иерархически ор-
ганизованной структуры взаимодействия 
личности с условиями ее существования 
[17. С. 36]. Он вводит понятие диспозиций 
личности, которое объясняет как набор 
неких предрасположенностей человека 
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определенным образом воспринимать, 
оценивать действительность и определен-
ным образом действовать. Саморегуляция 
поведения личности осуществляется в ре-
зультате взаимосвязи между различными 
элементами диспозиционной структуры, а 
ценностные ориентации представляют со-
бой вершину этой иерархической систе-
мы. В наших исследованиях нашло под-
тверждение наличие и внешних, и внут-
ренних причин для объяснения поведения 
личности, в т.ч. наличие диспозиционной 
и ситуационной мотиваций как аналогов 
внутренней и внешней детерминации по-
ведения [15. С. 14]. По мнению авторов, 
поведение человека следует рассматри-
вать не как реакцию на определенные 
внешние или внутренние стимулы, а как 
результат непрерывного взаимодействия 
его диспозиции с ситуацией. Следова-
тельно, мотивация понимается как непре-
рывный процесс взаимного влияния субъ-
екта деятельности и ситуации, в результа-
те которого возникает наблюдаемое пове-
дение. А личностные ценности являются 
связующим звеном внутреннего мира 
личности с обществом в целом и отдель-
ными социальными группами, т.к. только 
в процессе практической реализации об-
щей социальной ценности человек начи-
нает ощущать ее как свою, личностную 
ценность. Личностные ценности задают 
направление жизнедеятельности и высту-
пают источником смыслов для человека. 

Среди современных концепций цен-
ностей интерес также представляют труды 
И.И. Докучаева, Л.В. Баевой, Д.А. Леон-
тьева, Б.С. Братуся и других.  

Помимо понятия «ценности» в ряде 
перечисленных концепций затрагивается 
понятие «смысл» – как в широком пони-
мании (смысл жизни), так и в более узком 
(как смысл конкретной деятельности). Ес-
ли обратиться к этимологии слова 
«смысл», то можно встретить различные 
определения. Так, словарь С.И. Ожегова 
трактует смысл в нескольких значениях: 
внутреннее содержание, значение чего-
нибудь (содержание слова, высказыва-
ния); цель, разумное основание чего-
нибудь (смысл поступка, жизни); разум, 
разумность (здравый смысл) [14]. Анало-

гичное толкование смысла дает толковый 
словарь русского языка [18]. Энциклопе-
дический словарь по философии дает сле-
дующее определение: внутреннее содер-
жание, значение чего-либо, то, что может 
быть понято [23]. Примечательно толко-
вание слова «смышлять» («смыслить»), 
которое дает толковый словарь В. Даля – 
придумывать, затевать, собираться, наме-
реваться, замышлять; понимать, знать, 
уметь; припасать, готовить, добывать [5]. 
Этимология слова «смысл» позволяет 
применительно к деятельности человека 
воспринимать его как внутреннее содер-
жание, цель, как намерения, вкладывае-
мые личностью в тот или иной поступок.  

Учитывая многообразие подходов к 
определению ценностей и смыслов лич-
ности, в научной литературе были пред-
приняты попытки классификации сущест-
вующих теорий. Л.В. Баева, исследуя 
ценностную сферу личности, объединяет 
существующие научные подходы в три 
крупные группы по критерию отнесения 
ценностей к объективной или субъектив-
ной реальности: теории, понимающие 
ценность как объективный феномен; как 
субъективный феномен; как субъектно-
объектный феномен [1. С. 8]. Так, к пер-
вой группе относятся теории Платона, В. 
Франкла, Г. Зиммеля, Н. Чернышевского, 
Т. Гоббса, З. Фрейда, Э. Фромма и др. Ко 
второй группе (ценность как субъектив-
ный феномен) относятся теории И. Канта, 
Ф. Достоевского, А. Гусейнова, Ф. Ницше 
и др. К группе, объединяющей субъектно-
объектные толкования ценностей отнесе-
ны концепции В. Виндельбанда, Г. Рик-
керта, Э. Гуссерля, Ж.П. Сартра, А. Мас-
лоу и др. Необходимо отметить, что в 
рамках каждой из перечисленных групп 
теорий автором выделяются более деталь-
ные подгруппы. Предметом рассмотрения 
Л.В. Баевой являются такие базовые чело-
веческие ценности, как духовность, 
жизнь, свобода, любовь. В рамках данного 
подхода к изучению ценностно-смысло-
вой сферы личности (направление экзи-
стенциальной аксиологии) ценность вы-
ступает феноменом духовного творчества, 
заключающегося в создании смыслов и 
значений объектов, вызывающих субъек-
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тивные переживания [2]. 
Д.А. Леонтьев, проанализировав 

множество ценностно-смысловых кон-
цепций, предложил на их основе выделить 
три группы явлений, которые отражают 
три формы существования ценностей, по-
стоянно переходящих друг в друга: обще-
ственные идеалы, предметное воплощение 
этих идеалов в деяниях людей и мотива-
ционные структуры личности [11]. Д.А. 
Леонтьев в своем исследовании придер-
живается подхода, который ставит поня-
тие ценностей в один ряд с понятиями по-
требности и мотива, подчеркивая их ре-
альную побудительную силу в отличие от 
подходов, определяющих ценности как 
мнения, представления и убеждения или 
как разновидность социальных установок 
и отношений [12]. Личностные ценности 
относятся Д.А. Леонтьевым к роду устой-
чивых мотивационных образований (над-
ситуативных), соотносящихся с жизнедея-
тельностью человека в целом и обладаю-
щих высокой степенью стабильности.  

Мы предлагаем рассматривать ценно-
стно-мотивационные смыслы с позиций 
социологического подхода, говоря о них 
как о духовном продукте, составляющем 
социальный портрет общества в контексте 
конкретной исторической эпохи, изме-
няющийся под воздействием глобализа-
ции, цифровизации, других социальных 
процессов и отражающий характерные 
черты отдельных социальных групп, в за-
висимости от их половозрастных, гендер-
ных, религиозных, профессионально-
квалификационных и других характери-
стик.  

Учитывая разнообразие и множество 
научных подходов к определению ценно-
стно-мотивационной и смысловой сфер 
личности, мы предлагаем классифициро-
вать все рассмотренные концепции на 4 
группы в зависимости от того, на каком 
аспекте рассматриваемой нами проблемы 
авторы делают акцент:  

● на анализе социальной ситуации 
развития человека и ее влиянии на фор-
мирование ценностных ориентаций (до-
минирующие отношения личности, стату-
сы, роли, деятельность человека, социаль-
ная ситуация) – В.Н. Мясищев, В.С. Мер-

лин, Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, А.Н. 
Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, В. Дильтей, 
Т. Парсонс, Э. Фромм, Э. Дюркгейм; 

● на фиксации потребностей лично-
сти и ситуаций их удовлетворения, пони-
мание ценностей и потребностей как 
близких по значению – Д.Н. Узнадзе, Э. 
Шпрангер, А. Маслоу, Ф. Герцберг, В. 
Врум, Л. Портер, Э. Лоулер, Д.А. Леонть-
ев; 

● на сущностных диспозициях меха-
низма обретения смысла и стремлении к 
осознанности бытия, философский подход 
к пониманию ценностей – Б.С. Братусь, Г. 
Риккерт, М. Вебер, В. Франкл, И.И. Доку-
чаев, Л.В. Баева; 

● на комплексном, многофакторном 
подходе, учитывающем в равной степени 
внутренние и внешние условия формиро-
вания ценностно-мотивационных устано-
вок личности. 

Как следствие, концептуальная версия 
ценностно-мотивационных смыслов в 
структуре личности нами обозначается 
как сложное образование, формирующее-
ся и трансформирующееся в процессе 
жизни человека под воздействием множе-
ства внешних и внутренних условий, ха-
рактеризующееся отсутствием полной 
степени осознанности, однако оказываю-
щее решающее влияние на направлен-
ность деятельности человека. В отличие 
от диагностики мотивов, диагностика 
ценностно-мотивационных смыслов лич-
ности дает ответ не только на вопрос «за-
чем?» человек работает, какие мотивы и 
потребности реализуются в рамках рабо-
чей активности, но также позволяет опре-
делить, какие базовые терминальные и 
инструментальные ценности управляют 
его поведением, что для него является 
наиболее значимым в жизни.   
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