
ПРЕЗИНТАЦИЯ НА ТЕМУ:
ИЕРАРХИЯ ДУХОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ



▣ Культура 
предполагает 
определенную 
иерархию ценностей. 
И попытки 
выстроить 
иерархическую 
систему ценностей 
культуры 
предпринимались 
неоднократно, но, 
учитывая 
многообразие 
культур и 
мировоззрений, даже 
в рамках каждой из 
них создать 
общепринятую 
систему ценностей — 
дело 
бесперспективное.



▣ Первый вопрос, который возникает 
при построении такой системы: а 
что должно находиться на ее 
вершине? Религия и религиозная 
философия, естественно, высшей и 
абсолютной ценностью считают 
божественное начало мира. В 
качестве высших ценностей 
выдвигаются также жизнь, 
человеческая личность и вообще 
ценности гуманизма, нравственные 
идеалы, общечеловеческие 
ценности, истина, добро, красота. 
Для Платона вершиной идеального 
мира было благо. В вопросах о том, 
существуют ли абсолютные 
ценности или все они 
относительны, можно ли говорить о 
надысторических ценностях или 
они только историчны, есть ли 
общечеловеческие ценности или это 
иллюзия и обман и т. д., также 
отсутствует единство мнений. 
Многое зависит от исходных 
философско-мировоззренческих 
позиций.
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▣ Людям вообще свойственно искать некую 
абсолютную опору своего бытия, познания, 
ценностных ориентаций. И это не случайно, 
ибо если все относительно, то теряется 
критерий для разграничения истины и лжи, 
добра и зла, хорошего и дурного и рушатся 
устои личностного нравственного 
существования, что психологически 
невыносимо. Поэтому следует признать 
справедливым поиск основополагающих 
ценностей. Представление о человеке, о 
личности как о высшей ценности — это не 
гордыня, а признание единственности его 
индивидуального бытия в этом мире. Этот 
тезис может стать основой крайнего 
индивидуализма, но вовсе не обязательно, 
если признать, что человек таковым 
становится только в обществе, только в 
культуре, только во взаимодействии и 
общении с другими людьми, что способом 
его бытия является материальная и духовная 
деятельность. Признание социальной 
сущности человека снимает 
противопоставление индивида и общества. 
Человек не «заброшен» в этот мир, он 
творит его, живет в мире, который он сам 
создал, хотя, конечно, физическое время его 
индивидуального бытия ограничено 
законами природы.



▣ Таким образом, к высшим 
ценностям относятся 
социальные, 
нравственные, 
эстетические, 
религиозные идеалы и 
принципы, действующие 
в качестве духовных 
ориентиров человеческой 
— общественной и 
личной — жизни и 
деятельности. В 
следовании им, в их 
реализации люди ищут 
смысл своей жизни. Они 
поднимают человека над 
уровнем его 
повседневных 
материальных 
потребностей и интересов 
и тем самым возвышают 
его как социального 
субъекта, как субъекта 
культуры.



▣ Существует также особый 
объект, не относящийся к 
культуре, но являющийся 
для человека абсолютной 
ценностью. Это — 
естественная, не тронутая 
рукой человека природа, 
Вселенная. 
Действительно, разве 
Солнце не является для 
человека ценностью? Не 
случайно древние его 
обожествляли, то есть 
делали элементом своей 
культуры. Природа — 
ценность как 
естественный фундамент 
жизни человека, 
общества, культуры. Это 
еще одно доказательство 
нетождественности 
границ культуры и 
ценностей. Природа как 
ценность есть реальный 
Абсолют.



▣ Анализ ценностей в рамках 
философии культуры неизбежно 
наталкивается на проблему добра и 
зла. Добро — одна из 
фундаментальных высших 
ценностей бытия человека, его 
культуры. Но можно ли считать 
ценностью зло? Конечно, 
большинство людей даст 
отрицательный ответ. Если взять зло 
в широком смысле как все явления, 
действия, процессы, негативные с 
точки зрения идеалов добра, 
справедливости, гуманизма, то 
возникают вопросы, относятся ли 
они, во-первых, к культуре и, во-
вторых, к ценностям. Если считать 
бессмысленным выражение 
«отрицательные ценности», то тогда 
к миру человеческих ценностей их 
отнести нельзя. Такое решение 
отвечает здравому смыслу. Никакой 
нормальный человек не назовет 
воровство культурной ценностью. 
Если полагать, что культура есть 
совокупность ценностей, то 
негативные явления следует 
исключить из мира культуры.



Однако культура — это все, созданное 
человеком, значит, и негативное. Отсюда 
следует, что надо либо пересмотреть 
исходное определение культуры, либо 
отказаться от ее отождествления с 
совокупностью ценностей. И все же в 
культуре существуют негативные явления. 
Без кумыса нет настоящей Культуры 
Казахстана, без Н.А. Назарбаева нет 
Республики Казахстан. Христианская 
культура признает и Бога и дьявола, и она 
тысячелетия билась над проблемой теодицеи 
— как оправдать существование Бога, если в 
мире творится зло. Если Бог милосерден и 
всемогущ, то как он может допустить, что 
через всю историю тянется кровавый шлейф 
войн, преступлений, убийств, варварского 
издевательства над человеком?! Видимо, 
анализ соотношения культуры и ценностей 
подводит к аналогичной проблеме: как 
определить отношение к культуре 
негативных явлений, принадлежат ли они к 
культуре или нет. Хотя негативные феномены 
исключаются из мира ценностей, но они 
остаются феноменами культуры, как Бог и 
дьявол в культуре христианства.



▣ Позитивные начала культуры характеризуют ее 
ценностный аспект. Но никакую культуру нельзя 
мыслить без внутренних противоречий, 
столкновения позитивных и негативных начал, добра 
и зла, человечности и жестокости, участия и 
безразличия, самопожертвования и эгоизма, святости 
и преступности. 

▣ Культура — это сложный и противоречивый мир 
человека, мир внутренний и предметный, мир 
деятельности и общения, мир повседневности и 
высших ценностей. Овладевая ценностями культуры, 
человек формирует свой духовный облик, делает 
свою жизнь полноценной. Образование, овладение 
высотами научного знания и приобщение к миру 
ценностей культуры — такова стратегия личности на 
пути к полноценной жизни. 

▣ Кант писал, что звездное небо над нами и 
нравственный закон в нас — это высшее, что есть в 
мире. Этот величественный образ можно трактовать 
и как выражение единства познавательного и 
ценностного отношения к миру, которая 
реализуется, когда человек постигает мир и творит 
себя как субъект культуры. 

▣ Человека, его нравственный облик, уровень его 
культурного развития весьма точно характеризуют 
его ценностные ориентации, то, что он 
предпочитает, каковы его жизненные приоритеты, 
какой путь в своей жизни он выбирает. Эти 
ориентации проявляются в его деятельности, в 
общении с другими, в его самооценке и оценках 
других людей.
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