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Изучение ценностей 
и ценностных ориентаций личности 
в истории психологии

В статье рассматривается динамика представлений о ценностях и ценностных 
ориентациях личности от Античности до наших дней — от понимания ценностей 
как целей и смысла познания, блага и справедливости до нравственных и духовных 
идеалов. Представлен лингвистический анализ понятия: термином «ценность» обозна-
чают разнообразные феномены — предметы, явления, а также идеи, которые заклю
чают в себе нравственные и духовные идеалы и выступают как эталоны правильного 
и требуемого, социально одобряемого поведения и образа мыслей. Разбираются исто-
ки подходов к пониманию ценностей, теории ценностей в философии и психологии, 
особенности понимания ценностей в философии и психологии, в социологии и рели-
гиозном контексте, истоки многообразных представлений в современной психологии. 
Социологический подход определяет ценности с объективноматериалистической 
позиции как специфические проявления общественных отношений и нормативнооце-
ночную сторону общественного сознания, а религиозный — с позиции специфических 
жизненных целей. Ценностные ориентации в философском понимании — это важный 
элемент, присущий устройству общества и личности, важнейший элемент культуры, 
они фиксируются индивидуальным опытом жизни и переживаниями, разграничивая 
первичное для человека от вторичного, менее важного. Для психологии важным являет-
ся происхождение ценностей человека, ценностные ориентации которого — важнейшие 
элементы структуры его личности, проявляющиеся в деятельности. Дается анализ под-
ходов к ценностным ориентациям личности в отечественной и зарубежной психологии, 
которые рассматриваются как компонент ее направленности, отношения к различным 
явлениям окружающего мира, регулятор поведения в разнообразных жизненных ситуа
циях, центр духовного развития, основа убеждений и установок, общие ориентиры 
жизнедеятельности, направленного поведения. Рассматривается влияние ценностей 
на самореализацию, классификация ценностей по различным основаниям.
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Введение

Ценности субъекта, будучи когнитивными и духовными компо-
нентами его психики, определяют качество и цели его жизни, 
направ ления самоактуализации и самореализации, выбор профес-

сии и построение общей стратегии жизненного пути, а также те изменения 
и преобра зования, которые он вносит в окружающий мир. Проблема цен-
ностных ориентаций человека чрезвычайно важна и для построения системы 
образования и воспитания в условиях кардинальных изменений всех сторон 
жизни человеческого общества в XXI веке.

Цель данной статьи — теоретический анализ проблемы ценностей 
и ценност ных ориентаций в истории психологии.

Термин «ценностные ориентации» входит в научный обиход во второй полови-
не 20го столетия в связи с активным развитием аксиологии — учения о ценностях 
и их происхождении. Аксиология как философское учение изучала вопросы цели 
и смысла познания, деятельности, человеческой жизни, вопросы соотношения 
жизни личности и человеческого общества. Понятия «ценность», «ценностная 
ориентация», «ценностное отношение» и другие были сформулированы в работах 
Б. А. Чагина (1966), Б. И. Додонова (1977), В. П. Тугаринова (1968), И. С. Нарского 
(1969), О. Г. Дробницкого (1967) и других [Широких, 2004, с. 4].

Понятие «ценность» является производной от слова «цена». В. И. Даль 
определяет понятие «цена» как стоимость, плата, достоинство, то, во что ценят 
вещь или труд, стоимость чеголибо, цена в покупке или продаже, критерий 
обмена на деньги, достоинство дела или вещи, а понятие «ценность» опреде-
ляется как признак цены. Ценить означает определять достоинство, нравст
венные заслуги человека или его поступков1. С. И. Ожегов и Н. Ю. Шведова 
рассмат ривают ценность через понятия «цена», «стоимость», «важность», 
«значение». В определении приводится как пример словоупотребления слово-
сочетания «духовные ценности» и «материальные ценности», с пояснением, 
что последние имеют денежную цену2.

Понятием «ценность» обозначают разнообразные феномены — предметы, 
явления, а также идеи, которые заключают в себе нравственные и духовные 
идеалы и выступают как эталоны правильного и требуемого, социально одоб
ряемого поведения и образа мыслей. 

Проблема исследования ценностей имеет длительную предысторию, уходя 
корнями в Античность и помогает в полной мере оценить содержательное на-
полнение понятия, динамику и трансформацию представлений о ней в психо
логии. В античной и средневековой философии ценности рассматривались 
как сущность и часть бытия и являлись критериями его истинности. В качестве 
основных вопросов бытия выступали благо и справедливость. Уже в античной 

1 Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 4. М., 1882. С. 595.
2 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразео

логических выражений. М., 2003. С. 873.
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философии рождается спор об абсолютности и относительности ценностей, 
которые рассматривались как абсолютные (Платон3) и как индивидуальные 
и относительные (софисты). В философии Аристотеля4 появляется понятие 
само ценности, к которой относится человек, справедливость, счастье, муд
рость. У Аристотеля намечается дифференцированный подход, проявляющий-
ся в предпочтении людьми разных ценностей.

В Средние века ценности приобретают религиозный характер и связывают-
ся с Божественной сущностью. Эпоха Возрождения настаивает на ценностях 
гуманизма, а в Новое время под влиянием развивающегося научного знания 
осуществляется переход к изучению явлений и предметов как ценностей 
для деятельности и развития человека.

Впервые в работах И. Канта появляется понятие ценности, обращенное 
к конкретным структурным компонентам личности — воле (в частности, 
требования к ней), направленности личности — в виде целей человека; зна-
чимости тех или иных факторов для человека. Смысл нравственной ценности 
поступков — в детерминации воли моральным законом5. У Г. Гегеля6 появ
ляется указание на духовные ценности, независимые от предпочтений людей 
и связанные со свободой духа.

В рамках философии сложилось несколько типов теории ценностей, ориен
тированных на более полное раскрытие этого феномена. В частности, это 
теория натуралистического психологизма (Дж. Дьюи7), в которой ценности 
рассматриваются как факторы объективной реальности, удовлетворяющие 
потребности человека; аксиологический трансцендентализм (В. Виндельбант8, 
Г. Риккерт9 и др.), предписывающий ценностям понятие нормы как основы 
культуры. По мнению М. Шеллер10, ценности образуют онтологическую ос-
нову личности и включают три уровня, высшим из которых является ценность 
святого, для М. Вебера11 ценность — это норма, имеющая значимость для лич-
ности как субъекта социальных отношений и деятельности.

В современной литературе активно обсуждается проблема и роль религиоз
ных ценностей, которые служат ориентиром для верующих, мотивируют их по-
ведение, обусловливают нормы жизнедеятельности. Христианство предлагает 
верующим систему ценностей, в которой источником всех ценностей и выс-
шим благом является Бог, открывавшийся людям и пришедший к людям, учив-
ший их и показавший на себе живой пример следования ценностям, которым 

3 Платон. Диалоги. М., 1994. Т. 2. 528 с.
4 Аристотель. Никомахова этика. М., 1983. Т. 4.
5 Кант И. Критика практического разума. М., 2019. 256 с.
6 Гегель Г. Феноменология духа. СПб., 1992.
7 Dewey J. Theory of valuation. Chicago, 1940.
8 Виндельбанд В. От Канта до Ницше: История новой философии в ее связи с общей 

культурой и отдельными науками. М., 1998. 496 с.
9 Риккерт Г. О системе ценностей. М., 1998. С. 363–391.
10 Шелер М. Избранные произведения. М., 1994. 490 с.
11 Вебер М. Избранные произведения. М., 1990. 808 с.



История педагогического и психологического образования 139

он учил. Ценности в христианстве — это подражание Богу, воплощение Бога 
через себя для других. Бог является абсолютным благом, следовательно, 
и христиан ские ценности абсолютны. При наличии абсолютных ценностей 
в христианстве осмыслена и нехватка волевых качеств человека для их вопло-
щения: как воплощения нежелаемого злого и неделание желаемого доброго12.

В связи с этим в христианских ценностях важное место занимают учение 
о человеке и понимание человека как творения, созданного по образу Бога. 
Воплощение идеальных ценностей в христианстве происходит как свободный 
их выбор в синергии с Богом, как волевой выбор добра и света в оппозиции 
зла как греха и мрака13. Синергия — это свободное волеизъявление человека 
подражать Богу и быть совершенным как Бог14. Для воплощения ценностей 
в христианстве имеется огромный опыт, изложенный в Священном Писании 
и прочих Святых Писаниях, а также в Священном Предании как традиции 
удачного воплощения ценностей. 

Обобщение понимания философскопсихологического знания ценностей 
свидетельствует о данном понятии как указывающем на значимость явлений 
и фактов действительности в индивидуальной, общественной и культурной 
жизни. К ценностям можно отнести материальные и духовные феномены, 
общественные отношения. Критериями и ориентирами деятельности людей 
выступают ценностные установки, оценки, нормы. В систему субъектных норм 
входит и ценностное отношение человека к миру. На формирование ценностей 
оказывают влияние все стороны человеческого существования. Ценностные 
ориентации в философском понимании — это важный элемент, присущий 
устройству личности, они фиксируются индивидуальным опытом жизни и пе-
реживаниями, разграничивая первичное для человека от вторичного, менее 
важного [Киссель, 1983, с. 763–764]. 

Ценности конкретного человека образуют систему его ценностных ориен
таций и отличаются общим количеством и разной степенью сформирован-
ности. Можно отметить и основополагающую роль культуры и общества 
в формировании ценностей личности, и влияние ценностных установок людей 
на основополагающие социальные феномены [Rokeach, 1973, с. 3].

Оценивая проблему ценностей в философии, Д. А. Леонтьев считает, 
что понимание природы проблемы ценностей является основным вопросом 
ее анализа [Леонтьев, 1986]. По его мнению, социокультурный подход преодо
левает подобную ограниченность, так как рассматривает систему ценностей 
через призму системы деятельностей и социальных отношений, которые лежат 
в основе жизнедеятельности конкретной общности людей. В этом случае цен-
ности выступают как общественный идеал и представление о должном в раз-
личных сферах жизни. Такие ценности могут быть как общечеловеческими, 
так и конкретноисторическими.

12 Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. М., 2004. С. 1767.
13 Паскаль Б. Мысли. М., 2021. 352 с.
14 Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. М., 2004. С. 1467.
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Социологический контекст ценностных ориентаций личности выражается 
через отношение к ценностям. А. Г. Здравомыслов рассматривает ценностные 
ориентации как социально обусловленную, более или менее устойчивую, из-
бирательную позицию человека по отношению к материальным и духовным 
благам и идеалам, которые могут быть предметами, целями или средствами 
удовлетворения потребностей жизнедеятельности человека [Здравомыслов, 
1967, с. 237]. Таким образом, А. Г. Здравомыслов определяет ценности с объек
тивноматериалистической позиции как специфические проявления общест
венных отношений и нормативнооценочную сторону общественного сознания 
[Здравомыслов: там же]. 

Философское понимание ценностей оказало влияние на их понимание 
в психологии. Под ценностью в психологии понимается то, что определяет 
субъективную значимость предметов окружающего мира, а также отноше-
ний, принципов, идей. Проблема ценностных ориентаций как иерархиче-
ской структуры ценностей человека изучалась в психологии в теоретическом 
и приклад ном направлении А. Н. Леонтьевым [Леонтьев, 2006], В. Б. Ольшан-
ским [Ольшанский, 1966], Д. А. Леонтьевым [Леонтьев, 2019] и др., которые 
рассматривали различные ее аспекты. Единой теории ценностей в психологии 
на данный момент не существует, этот факт требует определения базовых по-
нятий и рассмотрения различных точек зрения.

Исследование ценностных ориентаций как вопроса ориентации на опреде-
ленные ценности и выбора их проводил В. Б. Ольшанский [Ольшанский, 1966, 
с. 471]. И. С. Кон, соглашаясь с ним, отмечает, что направленные ориентации 
на социальные ценности обозначаются ценностными ориентациями [Кон, 
2014, с. 28].

Для Б. Г. Ананьева ценностные ориентации являются центром духовного 
развития личности, они выражают общности целей деятельности, направлен-
ности жизни и мотивации поведения [Андреева, 2008, с. 299–300].

Избирательное отношение к материальным и духовным ценностям и вы-
раженная в поведении система представлений, убеждений и установок че-
ловека были для А. М. Матюшкина ценностными ориентациями. Положи-
тельная или отрицательная значимость объектов как ценность определяется 
не свойствами объектов для человека и общества, а их наличием и иерархией 
в человеческих потребностях, деятельности, интересах и социальных отноше-
ниях. Методы и критерии оценки значимости ценностей выражаются в таких 
категориях как: идеалы, нормы, установки, цели и нравственные принципы 
[Матюшкин, 1992, с. 41].

Д. А. Леонтьев рассматривал ценностные ориентации как метод, с помо
щью которого возможно изучать индивидуальные и групповые представ-
ления о ценностях, выявлять структуру ценностей и устанавливать общие 
ориентиры жизнедеятельности людей [Леонтьев, 2006, с. 3]. Многоуровневый 
процесс формирования ценностных ориентаций, по М. Х. Титма, состоит из: 
знания без отношения к ценностям; оценки и понимания смысла ценностей; 
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отношения и появления представлений о ценностях; объединения ценностей 
в единую направленность, регулирующую поведение [Титма, 1973, с. 113].

Ценностные ориентации в контексте направленности личности на опре-
деленные ценности рассматривали А. Г. Ковалев (1970), Б. Г. Ананьев (1977), 
К. К. Платонов (1972), Л. И. Божович (1968) и др., как высший уровень фик-
сированных установок личности — В. А. Ядов (1970), Д. Н. Узнадзе (1966), 
Ш. А. Надирашвили (1974) и др. 

А. А. Бодалев (1995), Б. С. Братусь (1988), В. И. Слободчиков (2000), 
Б. Ф. Ломов (1984), К. А. АбульхановаСлавская (1991) и др. рассматрива-
ли ценностные ориентации как преобладающую позицию к объектам окру-
жающей среды на основе их значимости для личности, а также принятые 
и осознан ные личностью общие смыслы жизни [Ярина, 2014, с. 161].

Ведущую роль ценностных ориентаций в жизнедеятельности человека 
подчеркивали А. Г. Асмолов (2007), А. М. Матюшкин (2003), В. А. Ядов (1979), 
В. Н. Мясищев (1998), Б. Г. Ананьев (1977), Д. Н. Узнадзе (1966), Л. И. Божович 
(1968), С. Л. Рубинштейн (1946) и др. С. Л. Рубинштейн отмечал, что планиро-
вание будущего осуществляется исходя из иерархической системы ценностей, 
представленной в сознании человека. Ценностная ориентация — это базовый 
элемент, обеспечивающий общую направленность поведения индивида, способы 
регуляции поведения, его формы и стили. А. Н. Леонтьев неоднократно подчер-
кивал, что обретение значимости ценностей связано с их личностным смыслом 
для субъекта [Леонтьев, 2005]. Каждый человек заново открывает и находит цен-
ности для себя. В результате общения, произвольного активного выбора, осмыс-
ления и понимания себя, ценности становятся частью конструкции личности.

Бытие ценностей в структуре личности человека совершенно очевидно. 
Общественные ценности в ходе конкретной деятельности и общения человека 
усваиваются им. Общезначимая ценность становится только в индивидуальном 
контексте действительно значимой [Бахтин, 1984, с. 108–109]. Личностные 
ценности, отражая внутренний мир человека — его богатство или убогость, 
являются одновременно выразителем стабильного, абсолютного, неизменно-
го. Формируясь в индивидуальном опыте субъекта, ценностные ориентации 
отражают различные стороны общечеловеческого опыта, присваиваемого 
индивидом в ходе социализации. 

Ценностные ориентации личности как убеждение и представление инди-
вида о ценном для него не отменяют понимания ценностей как объективного 
фактора деятельности людей, который, вне зависимости от осознанности 
оказывает влияние на их поведение [Здравомыслов, Ядов, 1966; Ручка, 1976; 
Самарчян, 1979]. Социальные ценности переходят в ценностные ориентации 
личности, становясь образцами должного в форме идеалов. К идеалу стремятся 
как к норме, конечной цели деятельности, мысленному образцу совершенства 
[Яценко, 1977, с. 153].

Д. А. Леонтьев предпринимает попытку выработать единую дефиницию 
и понимание употребления понятия «ценность», в котором нашли бы свое 
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место разные его определения. Леонтьев использует следующие оппози-
ции: 1) объекты обладают ценностью или объекты являются ценностями; 
2) конкрет ные предметы или особые абстрактные сущности; 3) индивидуаль-
ное или надындивидуальное; 4) социологизация или онтологизация природы 
надындивидуальных ценностей; 5) ценности интегрированы в структуру лич-
ности с помощью механизмов сознательного контроля или они определяют 
направленность личности вне зависимости от того, насколько они осознаются; 
6) эталон или идеал, где эталон не изменяется, но мы к нему стремимся, а идеал 
становится очень отдаленной или недостижимой перспективой15.

Е. В. Клочко реализует развитие представлений о ценности как потреб ности, 
как субъективной координаты мира человека и видит проблему в том, что цен-
ности невозможно разместить в пределах как субъективной, так и объек тив ной 
реальности, так как человек способен к избирательному взаимодействию.

В. В. Знаков анализирует ценности как проблему человеческого бытия 
и признает абсолютную ценность человека как личности, которая становится 
объективно существующей отправной точкой, центром всего [Знаков, 2016]. 
Субъект избирательно ориентируется на одни ценности и отвергает другие. 
Для осмысления проблем бытия человек обращается к собственным внутрен-
ним ценностям. Субъективно ценности переживаются человеком как идеалы.

Э. В. Галажинский16 подчеркивает факт влияния терминальных ценностей 
на направленность самореализации и воплощение представлений человека 
о своих возможностях. Полная самореализация возможна через готовность 
претворить в жизнь индивидуальные способности и таланты как воплощение 
ценностных ориентаций.

Существование ценностей в личностной структуре человека является тео-
ретически признанным и эмпирически очевидным фактом, а также логическим 
условием предметного воплощения ценностей как целенаправленной деятель-
ности, ориентированной на эти ценности. Общезначимая ценность становится 
значимой только в индивидуальном плане [Бахтин, 1986, с. 108–109].

В. И. Кабрин17 выделяет иерархию ценностных ориентаций от ноэтиче-
ского (преображение, рождение в духе) до уровня простых коммуникаций 
(дружба, доверие, понимание). 

В зарубежной психологии в соответствии с позицией М. Рокича [Rokeach, 
1973] ценности — это относительно стабильные убеждения о способах поведе-
ния и конечных целях субъекта. Такие психологические факторы, как ценности 
и установки, детерминируют и регулируют поведение людей, в связи с чем 
М. Рокич выделяет два типа ценностей: терминальные и инструментальные.

15 Анчаров М. Дорога через хаос. М., 1983. С. 22.
16 Галажинский Э. В. Связь субъективного качества жизни с представлениями о сча-

стье (ценностной обусловленностью счастья, интенсивностью мотивации счастья и ответствен
ностью за собственное счастье) у студенческой молодежи. Томск, 2019. С. 19–37.

17 Кабрин В. И. Транскоммуникативный подход как постметодология современной 
психо логии // Вестник Томского государственного университета. 2005. С. 15–20.



История педагогического и психологического образования 143

Ш. Шварц и В. Билски систематизируют ценности исходя из их мотива
ционной тенденции и направленности: 

1) сохранения (традиции, безопасность) — изменения (саморегуляция); 
2) самоопределения (благополучие человечества) — самовозвышения 

(достижения, власть). 
Ш. Шварц и В. Билски видели в качестве основных сторон понимания 

ценностей их мотивационную составляющую, исходя из которой формируются 
различные подходы к их пониманию и виды структур [Schwartz, Bilsky, 1987; 
1990].

Ш. Шварц, как и М. Рокич [Rokeach, 1973], рассматривает ценности 
как принципы, управляющие жизнью людей, ожидаемые цели, значимость 
которых подвержена изменениям. Ценность обладает определенной мотива-
ционной тенденцией [Schwartz, 1994; 1992; 2007]. 

По мнению Ш. Шварца, система ценностей на социокультурном уровне 
определяется такими глобальными категориями, как: иерархия, гармония, 
мастерство, равноправие, консерватизм, интеллектуальная и аффективная ав-
тономность. Значимость различных ценностей не осознается и формулируется 
как проблема ценностных приоритетов [Schwartz, 1994; 1992; 2007].

А. Маслоу (2002) классифицирует ценности на высшие — «ценности раз-
вития», присущие самоактуализирующимся людям (добро, красота, истина 
и др.), и низшие — «регрессионные», ориентированные на удовлетворение 
различных фрустрированных потребностей (безопасность, мир, покой и др.). 
Таким обра зом, А. Маслоу определяет ценности с субъективистсконатура-
листической позиции как выражение естественных потребностей человека 
или законов природы в целом.

Э. Шпрангер классифицирует ценности в связи с типом личности, где цен-
ности определяют стремление человека, направленное на: истину (человек 
теоретический); практические и полезные ценности (человек экономический); 
гармонию и стиль (человек эстетический); любовь (человек социальный); 
влияние, личную власть, известность (человек политический); поиск смысла 
жизни как высшей духовной силы (человек религиозный) [Шпрангер, 2014].

В. Момов основанием классификации делает роль ценностей в жизнедея-
тельности личности. С этой позиции он выделяет возможные ценности и цен-
ностицели, ценностиидеалы и ценностижелания, нормативные и актуальные 
ценности [Момов, 1975].

В. Франкл рассматривает ценности как смысловые универсалии: где они 
определяются тем, что дает обществу человек (творческие ценности) и что 
от общества он берет (эмоциональные ценности); а также ценностиотноше-
ния, помогающие человеку осознать свою позицию к факторам, ограничи
вающим его жизнь: а) осознанное отношение к боли; б) осознанное отношение 
к вине; в) осознанное отношение к смерти [Франкл, 1997].

Критерием классификации ценностей Э. Фромма становится сознательное 
и бессознательное: осознаваемые, официально признанные (гуманистические 
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и религиозные); бессознательные, действительные (являющиеся непосредст
венными мотивами поведения, порожденные социальной системой). Таким 
образом, Э. Фромм определяет ценности с субъективистскоэкзистенциаль-
ногуманистической позиции как смысловые универсалии, сложившиеся в ре-
зультате обобщения типичных ситуаций, с которыми обществу или человечест
ву пришлось сталкиваться в истории [Фромм, 2012].

Л. Кольберг (1984) предложил модель нравственных суждений, содержа-
щую три уровня, каждый из которых состоит из двух стадий: доконвенцио
нальный, при котором люди оценивают действие исходя из его последст
вий (наказание – поощрение); конвенциональный — уровень традиционной 
нравст венности, на котором общественно признанные ценности превали
руют над личными интересами человека (избежать неодобрения – ориентация 
на авто ритет); постконвенциональный, на котором люди обосновывают нравст
венные суждения на принципах, которые сами создали и приняли (социальное 
соглашение – этические принципы) [Аткинсон, 2007, с. 115].

Результаты

В отечественной и зарубежной психологии ценности и ценностные ориен
тации изучаются в различных аспектах. Однако отчетливо проявляется тенден-
ция к изучению ценностей как важнейшего элемента направленности лично-
сти, реализующего себя в системе представлений, убеждений, смыслах жизни, 
общих принципах деятельности людей и центра духовного развития личности.

Дискуссионные вопросы

1. Среди важнейших проблем, связанных с изучением ценностей, важней-
шей остается четкое выделение особенностей философского и психологиче-
ского подходов в понимании ее сущности.

2. Понятия «ценности» и «ценностные ориентации» часто используют-
ся как синонимичные понятия, хотя последнее отражает представленность 
и иерар хию ценностей в структуре личности.

3. Актуальной остается проблема определения ценности и семантического 
пространства употребления термина.

Заключение

Таким образом, теоретические концепции ценностей и ценностных ориен-
таций в отечественной и зарубежной психологии раскрывают психологическую 
природу ценностей и сущность ценностных ориентаций, рассматривая их 
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как важнейший функциональный компонент структуры личности, непрерывно 
вырабатывающуюся, более или менее постоянную иерархическую систему 
приоритетов субъекта, центр субъективного мира человека. Они представляют 
собой соединение индивидуального и общего, из которого формируется специ
фическое, а также цельность мыслей, чувств и практического действия субъек та. 
Ценности определяют самоактуализацию личности, выбор жизненного пути, 
лежат в основе нравственного выбора и всех форм жизнедеятельности субъекта. 

Динамика экономической жизни и социальных отношений не может 
не влиять на содержание ценностей и ценностных ориентаций личности, 
что делает чрезвычайно актуальным дальнейшее изучение проблемы в следую
щих направлениях:

– направление определения общих методологических оснований иссле-
дований;

– направление разработки теоретической модели ценности и ценностных 
ориентаций с описанием понятийного аппарата, функций, проявлений в реальной 
жизнедеятельности человека;

– направление эмпирического изучения ценностей и ценностных ориен таций 
личности на разных этапах онтогенеза и определения критериев их сформи
рованности; 

– направление определения основного содержания деятельности по фор-
мированию ценностей личности в системе образования на основе единых теоре
тических основ и методики организации учебновоспитательного процесса. 
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I. A. Bakushkin, 
I. M. Ilicheva

Study of Values and Value Orientations of the Individual 
in the History of Psychology

The article examines the dynamics of ideas about the values and value orientations 
of the individual from antiquity to the present dayfrom the understanding of values as the goals 
and mea ning of knowledge, good and justice to moral and spiritual ideals. The article presents 
a linguistic analysis of the concept: the term «value» refers to a variety of phenomena — 
objects, phenomena, as well as ideas that contain moral and spiritual ideals and act as standards 
of correct and required, socially approved behavior and way of thinking. The author examines 
the origins of approaches to the understanding of values, the theory of values in philosophy 
and psychology, the peculia rities of the understanding of values in philosophy and psychology, 
in sociology and religious context, the origins of diverse ideas in modern psychology. The so-
ciological approach defines values from the objectivematerialistic point of view as specific 
manifestations of social relations and the normativeevaluative side of public consciousness, 
and the religious approachfrom the point of view of specific life goals. Value orientations 
in the philosophical understanding are an important element inherent in the structure of society 
and the individual, the most important element of culture, they are fixed by individual life 
experience and experiences, distinguishing the primary for a person from the secondary, less 
important. For psycho logy, the origin of the values of a person whose value orientations are 
the most important elements of the structure of his personality, which are manifested in activi
ty, is important. The article analyzes the approaches to the value orientations of the individual 
in domestic and foreign psychology, which are considered as a component of its orientation, 
attitude to various phenomena of the surrounding world, the regulator of behavior in various 
life situations, the center of spiritual development, the basis of beliefs and attitudes, general 
guidelines of life activity, directed behavior. The influence of values on selfrealization, 
the classification of values on various grounds is considered.

Keywords: values; value orientations; understanding values; classification of values; 
personality; selfworth; focus.


