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� Специфика человека состоит прежде всего в его 
ценностном отношении к миру. При этом ценностью 
является и становится не всякое значимое явление, 
вещь или процесс, а их положительная значимость 
для человека, т.е. все то, что имеет своим истоком 
человека, приобретая личностный или 
общественный смысл.



В СОВРЕМЕННОЙ АКСИОЛОГИИ МОЖНО ОБНАРУЖИТЬ 
НАЛИЧИЕ ДВУХ ПРОТИВОПОЛОЖНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ:

� 1) традиционное стремление к иерархизации ценностей 
� 2) позиция аксиологического анархизма, признание 
ценностного хаоса.



� Под иерархией ценностей обычно понимают их 
расположение – от низших к высшим или от высших 
к низшим. Ценности низшие – более массовые, 
распространенные среди большого числа людей, а 
высшие – не имеют широкого хождения, их 
исповедует узкий круг людей



ПО ФОРМАМ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ: 

� ценности научного знания
� эстетические, моральные, религиозные



В СОВРЕМЕННОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ АКСИОЛОГИИ 
ЦЕННОСТИ КЛАССИФИЦИРУЮТСЯ ПО РАЗЛИЧНЫМ 
ОСНОВАНИЯМ.

�  Во-первых, по содержанию различаются ценности, 
соответствующие представлениям о сферах общества 
(материальные, экономические, политические, 
социальные, духовные).



�  Во-вторых, по форме бытия – предметные и 
идеальные (духовные).



� В-третьих, по субъекту – личностные и 
надиндивидуальные (групповые, национальные, 
классовые, сословные, общечеловеческие)



� В-четвертых, по их роли в жизни человека и 
человечества: утилитарные (витальные, питание, 
жилище и т.д.) и духовные. 

� В-пятых, по способам связи с субъектом.



� Эволюция ценностей общества происходит 
постоянно, изменяя приоритеты и иерархию, 
обесценивая одни и выдвигая другие. Система 
ценностей общества обусловливает процесс 
становления ценностных ориентиров отдельных 
личностей, проецируется в их сознание и поведение, 
создавая определенную шкалу ценностей поколения.



� Дальнейшее развитие эволюции приводило к 
изменению социальной структуры общества, то есть 
объективному делению на отдельные слои, группы, 
различные по социальному положению, по 
отношению к средствам производства. Необходимо 
отметить, что наличие социальной структуры, 
устойчивых социальных связей, способствующих 
поддержанию внутренних социальных 
взаимодействий,  является одним из признаков 
общества. Именно нормы и ценности являются 
базовыми единицами социальной структуры 
общества, позволяя группам людей вступать в 
устойчивые формы взаимодействия.



� На ценностное восприятие и процесс формирования 
ценностей оказывают влияние все сколько-нибудь 
значимые факторы человеческого существования – 
биологические, социальные, психические и т. д. Их 
индивидуальное сочетание обусловливает 
личностный характер ценностей человека, который, 
однако, не отрицает наличия общечеловеческих 
ценностей. 



� Не следует только думать, что общечеловеческие 
ценности существуют наряду с индивидуальными 
ценностями. Общечеловеческие ценности – это в то 
же время и индивидуальные, личностные ценности. 
И каждая личность по-своему их воспринимает и 
осознает.


