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Рубеж XIX-XX вв. в России� скои�  истории харак-
терен значительными изменениями в эко-
номическои�  и общественно-политическои�  
жизни страны. В конце XIX в. произошла 

стремительная капитализация россии� скои�  эконо-
мики. Этот процесс повлек за собои�  серьезные из-
менения традиционного уклада жизни населения, 
в ходе которого стал формироваться буржуазныи�  
тип отношении� . Все это повлекло за собои�  глубин-
ные изменения ценностнои�  парадигмы общества 
в целом. Интересны духовные искания русскои�  
интеллигенции этого периода, лучшие представи-
тели которои�  на переломе эпох пытаются понять 
происходящее с Россиеи�  и ее народом.

Приступая к рассмотрению жизненных ценно-
стеи�  общества как объекта исторического исследо-
вания, определимся с понятии� ным аппаратом. Само 
по себе понятие «ценность» затрагивается мно-
гими отечественными и зарубежными авторами, 
исследовательские интересы которых находятся в 

различных областях научного знания. Потому при 
всеи�  разработанности аксиологическои�  тематики 
и широте исследовании�  до сих пор так и не суще-
ствует единого и устоявшегося определения дан-
ного термина. В настоящее время трудно прии� ти 
к единому мнению в этом отношении, так как 
само понятие «ценность» достаточно многогран-
но, что предполагает многообразие позиции�  его 
формулировки.

Настоящее исследование не ставит перед со-
бои�  задачу решить проблему определения карди-
нально. Тем не менее, считаем необходимым все же 
остановиться на таких важных моментах, как опре-
деление и свои� ства понятия ценностеи� , принципы 
и особенности их трансформации, а также способы 
и возможности диагностики.

Значение термина «ценность» в мировои�  на-
уке с момента его появления* на протяжении дли-
тельного времени корректировалось, уточнялось, 
а порои�  и кардинально меняло свою трактовку.

СВЯЗЬ ВРЕМЁН

Жизненные ценности как объект 
исторического исследования

с.а. Павленко     DOI: 10.7256/1999–2793.2014.5.9589

Аннотация. В статье рассмотрены и проанализированы основные подходы в определении термина «цен-
ность», выявлена структура, иерархия и способы классификации ценностей, а также проблемы и способы 
их диагностирования в исторической ретроспективе. Система ценностей представляет собой достаточ-
но подвижную структуру, находящуюся в постоянном развитии, и ее изменения тесно связаны с процесса-
ми, происходящими в обществе. От характера этих изменений зависит выбор метода диагностирования 
ценностей и компонентов структуры ценностей, доступных для исследования. Конкретное представле-
ние о бытующих индивидуальных ценностных ориентациях можно составить, обратившись к тестовой 
методике или методике целенаправленного воздействия и регистрации последствий. Диагностирование 
надындивидуального компонента сводится к рассмотрению индивидуального компонента, выбору соот-
ветствующего периода исследования и диагностике ценностей групп. В заключении делается вывод, что 
жизненные ценности являются тем общим элементом, который присутствует в рассмотренных спосо-
бах диагностики и отражает особенности исследования ценностей в исторической ретроспективе.
Ключевые слова: история, культура, философия, жизненные ценности, диагностирование ценностей, ме-
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духовную жизнь все получает истинное значение и 
свою подлинную ценность. Н.А. Бердяев в качестве 
высшеи�  ценности признавал человеческую лич-
ность, а к низшим ценностям относил сущности 
объективированного мира, то есть то, что конечно. 
Н.О. Лосскии�  утверждал, что идеальным аспектом 
ценностеи�  является значение и смысл, которыи�  
содержит в себе сущее, а значит присуще бытию; 
под «ценностью» же он понимал непосредственно 
бытие. С.Л. Франк, выступая против утилитарист-
ского понимания культуры, понимал ее как сово-
купность осуществляемых в общественно-истори-
ческои�  жизни объективных ценностеи� , которые 
заключались в воплощении в жизни идеальных 
ценностеи� . П.Н. Савицкии�  считал, что православие 
и Церковь — тот истинныи�  путь, идя по которому, 
всякая личность, а, следовательно, и общество бу-
дут совершенствоваться и других.

В отечественнои�  научнои�  литературе советско-
го периода проблема ценностеи�  как таковая рас-
сматривалась через призму материалистическои�  
марксистскои�  традиции и как таковая сводилась к 
понятию «нормы». Так, О.Г. Дробницкии�  непосред-
ственно под ценностями он понимал заключенные 
в предметах возможности. В силу своеи�  специфики 
бытовавшая в советскии�  период марксистско-ле-
нинская философия накладывала отпечаток на раз-
работку вопросов духовного содержания культуры 
и ценностеи�  как ее�  составляющеи� . Фактически рас-
смотрение этих проблем перешло в другие обла-
сти научного знания. Таким образом, философская 
мысль, продолжая литературные традиции, нашла 
свое�  отражение в деятельности филологов, лингви-
стов, литературоведов, культурологов.

Ценностную проблематику в аспекте, прибли-
женном к современному пониманию, поднимают 
академики Ю.М. Лотман и Д.С. Лихачев, которые, 
занимаясь изучением языковои�  культуры, зако-
номерно пришли к фундаментальным вопросам 
ценностеи� . Так, академик Д.С. Лихачев в общеиз-
вестнои�  работе «Письма о добром» стремится кон-
центрировать внимание молодого поколения на 
представлении об основах человечности, о нрав-
ственном поведении доброго человека.

Общая тональность этих работ для нас очень 
важна, так как она несет в себе колоссальную вос-
питательную нагрузку. Тем не менее, формулиров-
ка термина «ценность» однозначно не прослежи-
вается, а только обозначается ее предметное поле.

В современнои�  научнои�  литературе нет един-
ства во взгляде на трактовку термина «ценность». 

Динамику изменении�  термина можно про-
следить, изучая траекторию его возникновения 
и развития. Хронологически первыми проблему 
ценностеи�  затрагивают античные философы, ана-
лизируя ее через призму своеи�  философии. Пла-
тон говорил о наличии идеальных праэлементов 
и устремленности к их воплощению, Аристотель 
в качестве синонима понятия «ценность» рассма-
тривал понятие «благо». 

Долгое время цивилизация развивалась под 
влиянием средневековых философских идеи� , для 
которых характерна концентрация на человече-
скои�  душе, которую необходимо совершенствовать 
для вечнои�  жизни, и неприятие телесного. Средне-
вековая патристика все рассматривала в сравне-
нии с божественнои�  сущностью.

Новое время принесло стремительное разви-
тие науки и техники, что не могло не оказать влия-
ния на рассмотрение проблемы ценностеи�  с новых 
позиции� . Так, Ф. Бэкон утверждал переориентацию 
философии на науку как на ценность, Т. Гоббс цен-
ностную проблематику понимал с экономических 
позиции� , отождествляя с «ценои� » и «стоимостью», 
Б. Спиноза смотрел на ценности как на предрассуд-
ки и препятствия на пути познания.

В новое время проблема ценностеи�  становится 
однои�  из фундаментальных проблем философии, 
которая рассматривается в рамках этики, которая 
становится отдельнои�  отраслью благодаря И. Кан-
ту. В центр своеи�  философии он ставил Человека, 
определяя его в качестве цели, а, следовательно, 
отождествляя с высшеи�  ценностью. Н. Гартман рас-
суждал об «этических ценностях» и традиции, от-
ведя центральное место содержательному анализу 
ценностеи� ».

Таким образом, классическии�  подход к трак-
товке понятия «ценность» находится в русле фи-
лософскои�  науки, где это понятие зарождается и 
эволюционирует. Но с развитием гуманитарно-
го знания ценностная проблематика становится 
объектом внимания и других отраслеи�  науки, а 
именно: социологии, психологии, культурологии 
и других. В связи с этим можно назвать труды та-
ких ученых, как О. Шпенглер, А. Тои� нби, М. Вебер, 
Т. Парсонс и другие.

В русскои�  религиознои�  философии пробле-
ма ценностеи�  поднималась в трудах И.А. Ильина, 
Н.А. Бердяева, Н.О. Лосского, С.Л. Франка, П.Н. Са-
вицкии�  и других.

И.А. Ильин главную роль закреплял за высши-
ми духовными ценностями, утверждая, что через 

связь времён
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классифицировать их в зависимости от интерпре-
тации конкретного автора:
− ценность как значимость;
− ценность как выбор;
− ценность как феномен, характеризующии� ся 

определенными признаками.
Находя определения, входящие в эти группы, 

неполными, он предлагает собственную трактовку 
понятия. В своем определении ценности Л.Б. Эр-
штеи� н исходит из ее значимости для человека, ко-
торая усиливается запретом. Из этого следует, что 
ценностью может быть любои�  предмет, а ее место в 
иерархии ценностеи�  будет определяться важностью 
реализации (или степенью последствии�  от нереали-
зации). Следовательно, весь окружающии�  мир, все 
предметы, с которыми сталкивается человек, укла-
дываются в структуру его ценностного мира.

Из вышеизложенного можно сделать вывод: 
несмотря на существующие попытки свести цен-
ностную проблематику, в частности, определение 
понятия «ценность», к единому проблемному полю, 
современная научная литература не находит ос-
новании�  для его формирования, и современные 
авторы продолжают применять описательные и 
перечислительные методы. Точки зрения рассмо-
тренных авторов различны — каждыи�  из них трак-
тует исследуемое нами понятие в интересующем 
его аспекте. Объединение вышеуказанных точек 
зрения на формулировку определения «ценность» 
представляется некорректным, но вместе с тем 
можно отметить, что общие моменты тоже суще-
ствуют: под ценностью понимается предмет стрем-
ления, желания, интереса, которыи�  имеет большую 
значимость для человека или группы и является 
мотивирующим к деятельности фактором. Тем 
не менее, хотелось бы отметить, что простое объ-
единение различных аспектов не дает целостного 
представления о понятии «ценность» и не снимает 
сопутствующих взаимных противоречии� .

Современные реалии таковы, что гуманитар-
ными науками накоплена достаточная исследова-
тельская база в отношении исследуемого понятия. 
Междисциплинарныи�  подход, логически обуслов-
ленныи�  более ранними работами, стал следующеи�  
ступенью рассмотрения понятия «ценность».

Д.А. Леонтьев при помощи димензионально-
го метода* (от англ. dimension — измерение, раз-
мерность) предпринял попытку объединить уже 
известные подходы к определению понятия «цен-
ность» и свести их к базовым оппозициям, в виде 
которых зачастую выступают различные взгля-

Динамику процесса разработки понятия пред-
ставляют работы А.А. Лебедева, Н.П. Медведева, 
Т.А. Рассадинои� , Е.А. Подольскои� 1 и других. На-
учные поиски и усилия авторов были призваны 
обозначить границы предметного поля в исследо-
вании ценностнои�  проблематики. Каждыи�  из них 
продвигался в обозначенном направлении с тои�  
или инои�  степенью успешности. Различия в ин-
терпретациях термина состоят в разных подходах, 
точках зрения и расставляемых акцентах.

Философ А.А. Ивин, например, рассматривает 
понятие «ценность» в тандеме с понятием истины 
как отношение между деи� ствительностью и мыс-
лью2, в противоположность распространенному 
пониманию его как свои� ства предмета. Л.В. Баева 
определяет «ценность» как ориентир жизнедея-
тельности и развития, которыи�  указывает опреде-
ленное направление процесса изменения, высту-
пая тем самым своеобразным проектом будущего в 
настоящем3. При этом ценности являются катали-
затором разнородных сил в процессе организации 
жизнедеятельности. 

Актуализация ценностнои�  проблематики в 
современных условиях обусловила обращение к 
неи�  не только представителеи�  философскои�  нау-
ки, но и других областеи�  гуманитарного знания. 
Прежде всего, особое отношение это имеет к педа-
гогике в силу ее специфики. Неслучаи� но именно 
представителям педагогическои�  науки удалось 
значительно продвинуться вперед в плане ис-
следования проблемы ценностеи� . Так, например, 
интересен подход к определению понятия «цен-
ность» Л.Б. Эрштеи� на4. Он, рассматривая различ-
ные определения понятия ценностеи� , предлагает 

1 Лебедев А.А. Ценностные основания человеческой дея-
тельности: философский анализ. Автореф. дисс. ... канд. фи-
лос. наук. М., 2006. 23 с.; Медведев Н.П. Переоценка ценностей 
как социальный феномен. Ставрополь: Изд-во Ставрополь-
ского ун-та, 1995. 108 с.; Рассадина Т.А. Трансформации тра-
диционных русских ценностей в нравственных ориентациях 
россиян. М.: Прометей: МПГУ, 2004. 409 с.; Подольская Е.А. 
Ценностные ориентации и проблема активности личности. 
Харьков: Изд-во «Основа» при Харьк. гос. ун-те, 1991. 163 с.
2 Ивин А.А. Аксиология. Научное издание. М.: Высш. шк., 
2006. 390 с.
3 Баева Л.В. Ценности изменяющегося мира: экзистенциаль-
ная аксиология истории. Астрахань: Изд-во АГУ, 2004. 277 с.
4 Эрштейн Л.Б. Запретная теория ценностей: Психологиче-
ские и социологические следствия представления ценностей 
как динамических запретов // Экзистенциальная и гумани-
стическая психология (URL: http://hpsy.ru/public/x3725.htm). 
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ями, — это всегда авторская интерпретация не-
которых фактов, которая обладает известнои�  до-
леи�  субъективности. Литературное наследие, как 
ценныи�  источник, отражающии�  общественные 
явления через призму восприятия автора, допол-
нительно требует специальных методов анализа 
и предварительнои�  обработки, поскольку в таких 
произведениях, по мнению Г.Н. Потанина, «переме-
шаны вымысел и беллетристика с хроникои�  и опи-
санием деи� ствительных событии� »6.

Таким образом, проблема исследования цен-
ностеи�  в историческои�  ретроспективе сводится к 
проблеме объективного выявления или диагно-
стики ценностеи� . Полагаем, что сложившаяся ситу-
ация может быть решена при помощи корректного 
выбора исследуемои�  части иерархии ценностеи� , 
хронологических рамок и компонентов структуры 
ценностеи� .

Вопрос диагностирования ценностеи�  невоз-
можно рассматривать в отрыве от классификации 
и иерархии ценностеи� . Бесспорно, ценности оказы-
вают преимущественное влияние на процесс при-
нятия решении�  и, следовательно, определяют дея-
тельность человека7. Разные ценности в различнои�  
степени детерминируют поведение человека, по-
этому с целью изучения этого процесса условно их 
принято объединять в группы по определенным 
признакам и на этои�  основе классифицировать.

Л.Б. Эрштеи� н, например, различает два вида 
классификации� : внешнюю и внутреннюю8. К пер-
вому виду относятся классификации, основанные 
на формальном единстве ценностеи� . Например, ча-
сто выделяют ценности по принадлежности к жиз-
ненным сферам (социальные, политические, нрав-
ственные и др.), различным социальным группам 
(купцы, разночинцы, ссыльные и др.) и так далее. 

6 Потанин Г.Н. Воспоминания / Сост. Н.Н. Яновский. Но-
восибирск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1983. С. 296. (Литературное 
наследство Сибири; Т. 6).
7 Подольская Е.А. Ценностные ориентации и проблема ак-
тивности личности. Харьков: Изд-во «Основа» при Харьк. 
гос. ун-те, 1991. С. 36–37; Лебедев А.А. Ценностные основа-
ния человеческой деятельности: философский анализ. Ав-
тореф. дисс. ... канд. филос. наук. М., 2006. С. 16; Кузнецова 
Ю.Н. Ценностные детерминанты содержания принимаемых 
личностью решений. Автореф. дисс. ... канд. псих. наук. Ка-
зань, 2007. С. 11.
8 Эрштейн Л.Б. Запретная теория ценностей: Психологиче-
ские и социологические следствия представления ценностей 
как динамических запретов // Экзистенциальная и гумани-
стическая психология (URL: http://hpsy.ru/public/x3725.htm). 

ды на объект исследования. В результате анализа 
каждои�  из этих оппозиции�  он пришел к следую-
щим выводам5:
1) ценность — нечто ценное само по себе, а не 

атрибут некого предмета или объекта;
2) ценности — особые абстрактные сущности, 

а не конкретные значимые для субъекта или 
удовлетворяющие его потребности предметы;

3) ценности — образования как индивидуально-
го, так и надындивидуального характера;

4) ценности — сущности, природа которых от-
носительна (могут отражать общие черты раз-
личнои�  величины групп, но абсолютными не 
являются);

5) ценности — совокупность собственных цен-
ностных ориентации�  личности, ценностеи�  
других людеи� , социальных групп, а также сте-
реотипов и идеалов (это затрудняет адекват-
ную рефлексию собственных ценностеи� );

6) ценности — идеал, задающии�  общую направ-
ленность деятельности, выполняющии�  функ-
цию высшего критерия для ориентации в мире 
и опоры для личностного самоопределения.
Исходя из вышесказанного, можно заключить, 

что ценности представляют собои�  достаточно 
сложную структуру, что в рамках исторического ис-
следования представляет серьезную проблему — 
отсутствует материал, на основе которого можно 
рассматривать ценности непосредственно (след-
ствие выводов 1 и 2, см. с. 7). Ввиду этого следует 
признать, что методологическую основу исследо-
вания должны составлять методы анализа. В то 
же время нам не удалось обнаружить достаточно 
формализованнои�  процедуры выявления или диа-
гностирования ценностеи� , которая при том могла 
обеспечить определенную степень достоверности 
и воспроизводимость результатов. Любое исследо-
вание ценностеи� , будь то современная разработка, 
воспоминания современников или литературное 
наследие, оставленное предыдущими поколени-

5 Димензиональный метод был предложен В. Франклом, 
см.: Франкл В.Э. Человек в поисках смысла. М.: Прогресс, 
1990. 366 с. Этот метод позволяет за разными взглядами уви-
деть частные проекции сложного многомерного объекта. 
Использовался им для демонстрации отношений между раз-
личными аспектами человеческого бытия, которые будучи 
спроецированными в плоскости психологии, биологии и так 
далее обнаруживали взаимное противоречие.
Леонтьев Д.А. Ценность как междисциплинарное понятие: 
опыт многомерной реконструкции // Вопросы философии. 
1996. Вып. 4. С. 16–21.

связь времён
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способом трансляции от поколения к поколению 
накопленного социального опыта9.

Нелинеи� ныи�  характер трансформации цен-
ностеи�  сопряжен с переживанием обществом 
потрясении� . Он проявляется, как правило, явле-
ниями аномии (нарушение ценностно-норматив-
нои�  системы общества) и кризисом идентично-
сти10. Именно этот процесс связан с разрушением 
традиционных устоев и формированием новои�  
структуры ценностеи� . При этом признаком кри-
зиса традиции является расхождение между ре-
альными и декларируемыми ценностями. Что 
касается поведения конкретного человека, то 
проблема его ценностного выбор может зависеть 
от ситуации с низкои�  или высокои�  степенью не-
определенности.

Соответственно, в ситуации с низкои�  степе-
нью неопределенности, а также с малым риском, 
человеку фактически не приходится осуществлять 
выбор. То есть ему не приходится обращаться к 
системе ценностеи�  в целом, поскольку типовые 
возможные решения уже заложены в социальном 
опыте и традициях. Кроме того, возможны ситуа-
ции, когда спектр допустимых деи� ствии�  настолько 
мал, что личныи�  творческии�  выбор ограничен. В 
таких случаях, как в стабильные, так и в кризисные 
периоды (см. схему 1, с. 10), в деятельности челове-
ка доминируют декларируемые ценности.

В ситуациях с высокои�  степенью неопределен-
ности и риска, а также с большои�  вариативностью 
возможных решении� , роль личных ценностеи�  в 
значительнои�  мере возрастает. В данном случае 
социальныи�  и общественныи�  опыт затрудняется 
предоставить стереотипныи�  ответ, а количество 
вариантов решения настолько велико, что не по-
зволяет просчитать возможные последствия. Тог-

9 Медведев Н.П. Переоценка ценностей как социальный 
феномен. Ставрополь: Изд-во Ставропольского ун-та, 1995. 
С. 30, 36–37.
10 Рассадина Т.А. Механизмы процесса трансформации тра-
диционных ценностей // Вестник Московского университета. 
Серия 18. Социология и политология. 2005. № 4. С. 54–57.

Это позволяет конкретизировать область исследо-
вания и, несомненно, такои�  способ классификации 
удобен при изучении отдельных аспектов жизни 
человека. Однако в данном случае представляет 
большую сложность выявление зависимости меж-
ду ценностями и поступками, поскольку отсутству-
ет связь между классификационными группами.

Ко второму, внутреннему виду, относятся 
классификации, объединяющие ценности на ос-
нове единства их сущностеи� . Одним из ключе-
вых и неотъемлемых свои� ств ценности является 
ее значимость, которая играет роль связующего 
звена между классификационными группами. На 
их основе может быть построена иерархия цен-
ностеи� . Исходя из этого, различают, например, 
ценности с высокои� , среднеи�  или низкои�  значи-
мостью. Таким образом, данныи�  способ класси-
фикации представляется достаточно удобным, 
так как позволяет учесть все ценности в иерар-
хическои�  структуре.

Классификация на основе значимости под-
разумевает наличие ценностеи�  высших порядков. 
Они, являясь критериальнои�  основои� , оказывают 
наибольшее влияние на жизнедеятельность чело-
века и проявляются в виде следования определен-
ным образцам. Такую направленность можно на-
блюдать не только в жизни конкретного человека, 
но и в господствующих идеях целых эпох.

В современнои�  научнои�  литературе принято 
считать, что система ценностеи�  представляет со-
бои�  достаточно подвижную структуру, находящу-
юся в постоянном развитии. Ее изменения тесно 
связаны с процессами, происходящими в обществе, 
и могут носить как линеи� ныи� , так и нелинеи� ныи�  
характер.

Линеи� ныи�  характер трансформации ценно-
стеи� , как правило, связан со стабильными пери-
одами, когда предлагаемая система ценностеи�  
подвержена социальному контролю и коррекции 
отклонении� . В этом случае ценности приобре-
тают форму традиции� , которые выполняют две 
функции. Во-первых, они служат стабилизатором 
общественных отношении� ; во-вторых, выступают 

Схема 1. Периоды развития общества и соответствующий им характер трансформация ценностей

период развития стабильный

линейный

низкая высокая низкая высокая

кризисный

нелинейныйхарактер трансформации ценностей

степень определенности ситуации
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очевидные достоинства, так и недостатки. К ее 
преимуществам можно отнести оперативность, 
формализованность, переносимость, универсаль-
ность; к недостаткам — диагностирование заранее 
заданного набора для всех респондентов, низкая 
достоверность результатов диагностирования, за-
висимость от психофизического состояния испы-
туемого, а также необходимость создания неких 
специальных условии� , что далеко не всегда пред-
ставляется возможным.

Согласимся с некоторыми авторами (Л.Б. Эр-
штеи� н, С.В. Яковлев), полагающими, что диагности-
рование ценностеи�  тестовыми методиками не может 
дать объективных результатов14. К этому следует до-
бавить, что изучение ценностнои�  проблематики при 
помощи тестовои�  методики в историческои�  ретро-
спективе имеет дополнительные ограничения.

Во-первых, отсутствует сама возможность 
проведения тестирования, и доступны лишь те ре-
зультаты, которые уже получили другие исследо-
ватели в предшествующие исторические периоды. 
При этом полученные результаты не являются спе-
циализированными для диагностирования ценно-
стеи� , так как их характер носит чисто субъектив-
ную направленность, в силу тех задач, которые 
стояли перед исследователями. В качестве приме-
ра можно использовать исследование ценностнои�  
палитры сельских учителеи�  Восточнои�  Сибири на 
рубеже XIX-XX вв., реконструкция которых была 
осуществлена в региональнои�  историографии15. 
Для этого Г.В. Оглезнева использовала анализ анке-
тирования, осуществленного в начальных школах 
России� скои�  Империи (проводилось Вольным эко-
номическим обществом в 1894–1895 гг.)16.

14 Эрштейн Л.Б. Запретная теория ценностей: Психологиче-
ские и социологические следствия представления ценностей 
как динамических запретов // Экзистенциальная и гуманисти-
ческая психология (URL: http://hpsy.ru/public/x3725.htm); Яков-
лев С.В. Методологические подходы к разработке средств объ-
ективной диагностики состояния системы ценностей личности 
// Известия Российского государственного педагогического 
университета им. А.И. Герцена. 2008. № 81. С. 299.
15 Оглезнева Г.В. Ценностные ориентации сельских учите-
лей Восточной Сибири на рубеже XIX-XX вв. // Интеллек-
туальный и индустриальный потенциал регионов России:  
II Всерос. науч. чтения. Кемерово, 2002. С. 9–12.
16 РГИА, ф. 91, оп. 3, д. 388, 401; Оглезнева Г.В. Ценностные 
ориентации сельских учителей Восточной Сибири на рубе-
же XIX–XX вв. // Интеллектуальный и индустриальный по-
тенциал регионов России: II Всерос. науч. чтения. Кемерово, 
2002. С. 9–12.

да человек осуществляет осознанныи�  выбор11 на 
основе собственнои�  системы ценностеи� . Следова-
тельно, расхождение между декларируемыми и 
личными ценностями в кризисные периоды может 
быть существенно, что приведет к краху традици-
онных устоев. В противоположность этому, в ста-
бильныи�  период расхождение между декларируе-
мыми и личными ценностями будет минимально.

Таким образом, кризисные периоды развития 
общества предпочтительнее для исследования 
реальных ценностеи� , поскольку насыщены ситуа-
циями с высокои�  степенью неопределенностью, в 
которых человеку необходимо осуществлять цен-
ностныи�  выбор. В то же время в стабильные пери-
оды предпочтительны для исследования культур-
нои�  традиции и стереотипов поведения12.

Диагностирование ценностеи�  является нетри-
виальнои�  задачеи�  и требует отдельного рассмотре-
ния вопроса о том, какие компоненты структуры 
ценностеи�  доступны для диагностики и способах 
ее осуществления. Исходя из определения понятия 
ценностеи� , можно сделать заключение об их струк-
туре (следствие выводов 3, 4 и 5, см. с. 7):

Таким образом, вопрос исследования ценно-
стеи�  предполагает изучение как индивидуальных, 
так и надындивидуальных структур.

Конкретное представление о бытующих инди-
видуальных ценностных ориентациях можно со-
ставить, обратившись к методу диагностирования, 
которыи�  чаще всего бывает представлен тестовои�  
методикои� 13. Вместе с тем данную методику нель-
зя назвать совершеннои� , она имеет как вполне 

11 Костюк И.А. Рационализм как ценность в условиях кон-
фликта // Социальные конфликты в истории России: мате-
риалы II Всерос. науч. конф. Омск, 22 окт. 2004 г. Омск, 2004. 
С. 345.
12 См., например: Омельчук Р.К. Социокультурные меха-
низмы преемственности ценностей: теория и практика // 
Вопросы культурологии. 2013. № 7. С. 32–37.
13 Мотков О.И. Изучение внешних и внутренних ценно-
стей личности (URL: http://hpsy.ru/public/x5182.htm). 

связь времён

Схема 2. Структура ценностей

Индивидуальные:
– собственные ценностные 
ориентации

Надындивидуальные:
– ценности других людей
– ценности социальных групп
– стереотипы
– идеалы

Ценности
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гистрируется реакция на раздражитель19. Тогда по 
степени напряженности ситуации и реакции на нее 
(был ли отказ от своих утверждении� ) можно су-
дить об уровне значимости ценностных установок.

Тем не менее, данная методика так же имеет 
свои недостатки, основными из которых являются: 
1) необходимость создания напряженнои�  ситуа-

ции; 
2) сложность регистрации последствии�  (необхо-

димость личного присутствия исследователя). 
Указанные недостатки возможно свести к ми-

нимуму в случае применения методики целена-
правленного воздеи� ствия, так как в ретроспектив-
ном анализе хронологические рамки наблюдения 
заранее задаются исследователем и, следователь-
но, отсутствует необходимость моделирования 
напряженных ситуации� . Такои�  подход позволяет 
решить несколько других проблем, в том числе 
нравственных. Так, М. Блок утверждал, что досто-
верно смоделировать некоторые ситуации «невоз-
можно — да на это никто бы и не отважился, даже 
если б мог, — умышленно вызвать панику или 
взрыв религиозного энтузиазма»�.

Отличительнои�  особенностью методики це-
ленаправленного воздеи� ствия является диагно-
стирование только ценностеи�  высших порядков, 
которые доминируют в деятельности человека. 
Следует отметить, что в современнои�  научнои�  
литературе с термином «высшие ценности» ото-
ждествляются, прежде всего, духовные ценности. 
Таким образом, между «высшими» и «духовными» 
ценностями фактически ставится знак равенства. 
Между тем, обращаясь к этимологии слова «выс-
шии� », можно констатировать, что «высшии� » —
1) Ценности других людеи�  — отражение цен-

ностных ориентации�  людеи� , которые входят в 
круг общения. Доступны для диагностирова-
ния как собственные ценностные ориентации 
(см. диагностику ценностеи�  индивидуального 
компонента, с. 12).

2) Стереотипы — стандартизированныи� , схема-
тизированныи� , упрощенныи�  и уплощенныи� , 
обычно ярко эмоционально окрашенныи�  образ 
какого-либо социально-политического объекта 
(явления, процесса), обладающии�  значитель-
нои�  устои� чивостью, но фиксирующии�  в себе 

19 Эрштейн Л.Б. Запретная теория ценностей: Психологиче-
ские и социологические следствия представления ценностей 
как динамических запретов // Экзистенциальная и гумани-
стическая психология (URL: http://hpsy.ru/public/x3725.htm). 

Во-вторых, для подтверждения истинности 
ответов и выявления динамики трансформации 
ценностеи�  необходима периодичность проведения 
опроса и несменяемость респондентов. Выполне-
ние этого условия в историческом исследовании 
представляется весьма затруднительным.

В-третьих, в процессе интерпретации фактов 
могут возникнуть дополнительные погрешности, 
которые необходимо компенсированы путем при-
влечения дополнительных материалов. Например, 
В.Ю. Беспалова, исследуя ценности западносибир-
ских предпринимателеи�  второи�  половины XIX — на-
чала XX вв., делает выводы об их спектре на основе 
анализа благотворительнои�  деятельности17, в то 
время как существуют публикации, указывающие на 
множественность опосредующих ее факторов18.

Таким образом, можно заключить, что тестовая 
методика имеет ряд существенных погрешностеи�  и 
в случае ее применения для диагностирования цен-
ностеи�  в историческои�  ретроспективе может дать 
низкую степень достоверности результатов. К по-
грешностям, прежде всего, можно отнести:
− косвенные признаки (ответы на анкеты, био-

графические описания);
− методы, не предназначенные для диагности-

рования ценностеи�  (не специализированные 
анкеты, биографическии�  материал);

− косвенные данные (все исторические сведе-
ния в определеннои�  степени являются косвен-
ными).
Более приемлемои� , на наш взгляд, с учетом 

специфики исторического исследования может 
стать методика целенаправленных воздеи� ствии�  и 
регистрации их последствии� . Первоначально она 
была предложена Л.Б. Эрштеи� ном для разделения 
реальных и декларируемых ценностеи� . Диагно-
стирование осуществляется в процессе моделиро-
вания напряженнои�  ситуации за счет совмещения 
ценностных ориентации�  и деятельности, когда ре-

17 Беспалова Ю.М. Предпринимательство и его ценности 
(на материалах Западной Сибири второй половины XIX — 
начала XX вв.) // Вестник Тюменского государственного 
университета. 2000. Вып. 4. С. 103–111.
18 Мельников С.Л. Благотворительная деятельность про-
винциального купечества во второй половине XIX века в 
контексте изменения ценностных диспозиций // Вестник 
Удмуртского университета. 2008. № 2. С. 98; Шиловский М.В. 
Побудительные мотивы благотворительной деятельности 
сибирских предпринимателей // К истории предпринима-
тельства в Сибири: материалы Всерос. науч. конф. Новоси-
бирск: [б. и.], 1996. С. 79–83.



683

При цитировании этой статьи ссылка на doi обязательна

©
 N

O
TA

 B
E

N
E

 (О
О

О
 «

Н
Б-

М
ед

иа
»)

 w
w

w
.n

bp
ub

lis
h.

co
m

DOI: 10.7256/1999–2793.2014.5.9589

дования ценностеи�  в историческои�  ретроспективе 
особыи�  интерес представляют ценности группы. 
Именно они, по нашему мнению, позволяют в усло-
виях отсутствия возможности диагностирования 
конкретнои�  личности, все-таки обозначить грани-
цы ее реальных ценностеи� .

Ценности социальнои�  группы можно разде-
лить на два типа: организованные на основе общ-
ности ценностного признака и на основе общно-
сти формального признака. Формирование групп 
первого типа происходит на основе единства 
ценностеи�  их членов. К таким группам можно от-
нести, например, неформальные объединения. В 
этом случае ценности группы и ценности инди-
вида будут с большои�  степенью вероятности со-
впадать, и процесс их диагностирования значи-
тельно упростится. Настоящии�  метод, так же как 
и предыдущие, имеет свои недостатки. Один из 
них — необходимость выявления ценностеи�  всех 
групп, которые в свою очередь составляют более 
крупные объединения. Это может стать пробле-
мои�  с точки зрения ретроспективного исследова-
ния ценностеи� .

Группы второго типа состоят из индивидов, 
которые объединены каким-либо внешним (фор-
мальным) признаком. Например, принадлежащие 
к однои�  профессии, одному сословию, возрасту, 
проживающие в одном регионе и так далее. Попыт-
ка проинтегрировать ценностные представления 
индивидов социальных групп сформированных 
по формальному признаку, все-таки приведет к 
дифференциации ценностеи�  большинства и мень-
шинства. Процесс дезинтеграции ценностеи�  такои�  
группы приведет к неоправданно большим допу-
щениям, прямо пропорциональным размеру груп-
пы. Следовательно, для решения этои�  проблемы 
необходимо максимально сгладить переход от цен-
ностеи�  группы к ценностям индивида, разделив 
его на несколько частеи� , рассматривая группу как 
совокупность нескольких групп меньшего поряд-
ка, состоящих в свою очередь из более мелких объ-
единении� . На каждом этапе необходимо выявлять 
особенности конкретнои�  группы, увеличивая сте-
пень детализации.

Жизненные ситуации таковы, что индивид, 
будучи членом множества групп как формальных, 
так и неформальных, испытывает на себе их вли-
яние. В итоге происходит формирование его соб-
ственнои�  системы ценностеи� .

Итак, можно сказать, что как индивидуаль-
ная, так и надындивидуальная компоненты цен-

лишь некоторые, иногда несущественные его 
черты20. Характеризуют традиционные прин-
ципы мышления и поведения. Стереотипное 
поведение характерно для ситуации�  с низкои�  
степенью неопределенности в стабильные пе-
риоды и доступно для диагностики (см. описа-
ние стабильных и кризисных периодов, с. 11).

3) Идеалы — фокус системы ценностеи� , ги-
перцентр нравственного идеала культуры, 
субкультуры, личностнои�  культуры, эмоци-
онально и интеллектуально нацеливающеи�  
личность, общество на его достижение21. До-
ступны для диагностики как совершенная 
форма обобщенных высших индивидуальных 
ценностеи�  (см. диагностику ценностеи�  инди-
видуального компонента, с. 12).

4) Ценности социальных групп — отражают об-
щие для всех членов группы ценности. Пло-
дотворная диагностика таких ценностеи�  воз-
можна, но зависит от типа объединения.
Обращаться к ценностям личности, как прави-

ло, принято в исследованиях историко-культурно-
го плана. Вместе с тем, рассмотрение ценностнои�  
проблематики применимо и к социальным груп-
пам22. Так, в социально-психологическои�  терми-
нологии различают два понятия: групповые цен-
ности и ценности группы. Первые присущи только 
группе, вторые — являются условием и критерием 
психологическои�  общности групп и могут быть 
использованы как интегральныи�  показатель ин-
дивидуальных представлении� 23. В рамках иссле-

20 Ольшанский Д. В. Глоссарий по политической психо-
логии // Национальная философская энциклопедия (URL: 
http://vocabulary.ru/dictionary/8/word/stereotip). 
21 Ахиезер А. Социокультурный словарь // Националь-
ная философская энциклопедия (URL: http://terme.ru/
dictionary/173/word/ideal). 
22 Беспалова Ю.М. Предпринимательство и его ценности 
(на материалах Западной Сибири второй половины XIX — 
начала XX вв.) // Вестник Тюменского государственного 
университета. 2000. Вып. 4. С. 103–111; Пальцев А.И. Мента-
литет и ценностные ориентации этнических общностей (на 
примере субэтноса сибиряков). Новосибирск: Сибирское та-
моженное управление, 2001. 140 с.; Базовые ценности росси-
ян: Социал. установки. Жизн. стратегии. Символы. Мифы: 
По материалам проекта «Томская инициатива». М.: Дом ин-
теллектуал. кн., 2003. 445 с. и др.
23 Капцов А.В., Карпушина Л.В. Метод анализа ценностей 
группы // Ученые записки Педагогического института Са-
ратовского государственного университета им Н.Г. Черны-
шевского. Серия «Психология. Педагогика». 2010. Т. 3. № 1 
(9). С. 25.

связь времён
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ся к своеи�  системе ценностеи� , а именно, к выс-
шим ценностям;

3) методика исследования индивидуального 
компонента структуры ценностеи�  предпола-
гает диагностику только высших ценностеи� , 
также как и диагностика ценностеи�  других 
людеи�  в надындивидуальном компоненте;

4) идеалы являются совершеннои�  формои�  обоб-
щенных индивидуальных ценностеи�  высших 
порядков;

5) высшие ценности могут выступать характери-
стикои�  не только личности, но и социальнои�  
группы, поскольку детерминируют поведение 
в определеннои�  социокультурнои�  среде.
Поскольку названные ценности определяют 

основу жизненнои�  позиции личности, формиру-
ют мировоззрение человека, то справедливым 
будет называть их жизненными. Из чего можно 
заключить, что жизненные ценности представ-
ляют собои�  ценности, расположенные на верх-
них уровнях ценностнои�  иерархии, которые ока-
зывают наибольшее влияние на деятельность 
человека и являются подгруппои�  высших ценно-
стеи� . В дополнение к вышесказанному отметим, 
что в историческои�  ретроспективе подвергать 
диагностике ценности, отличные от жизненных, 
представляется нецелесообразным в силу невоз-
можности их выявления в индивидуальном ком-
поненте.

ностеи�  могут быть подвергнуты диагностике. 
В то же время невозможно полностью охватить 
ценности даже одного человека. Это происхо-
дит оттого, что частью ценностнои�  системы в 
принципе может стать любои�  объект, но доми-
нировать в неи�  будет определенныи�  набор цен-
ностеи� , составляющих верхние уровни иерархии. 
Все остальные элементы, конечно, так же уча-
ствуют в формировании системы ценностеи� , но 
фрагментарно представлены в деятельности ин-
дивида, а, следовательно, трудно поддаются диа-
гностике. Эта особенность имеет существенное 
значение при исследовании ценностеи�  в истори-
ческои�  ретроспективе, тем самым ограничивая 
круг ценностеи� , доступных для диагностики. В 
контексте исследования проблемы ценностеи�  в 
историческои�  ретроспективе полагаем целесо-
образным говорить о сравнительно небольшои�  
группе ценностеи� , которые находятся на верхних 
уровнях иерархии. В то же время именно высшие 
ценности являются тем общим элементом, кото-
рыи�  присутствует в рассмотренных ранее спосо-
бах диагностики и особенностях исследования 
ценностеи�  в историческои�  ретроспективе:
1) классификация на основе значимости подраз-

умевает наличие ценностеи�  высших ценностеи� ;
2) ситуации с высокои�  степенью неопределенно-

сти в кризисные периоды предполагают, что 
человек для осуществления выбора обращает-
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