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В период трансформации социаль-
ных институтов и общественного 

развития в XXI веке меняются цен-
ности и потребности человека и их 
приоритеты. Современный этап раз-
вития общества отличается динамич-
ностью и сложностью социальных 
процессов и явлений под влиянием 
социально-политических и экономи-
ческих преобразований государства. 
Протекающие преобразования в Рос-
сии носят революционный характер, 
поскольку, в первую очередь, изме-
нениям подвергается общественное 
мировоззрение. Трансформация цен-
ностей происходит под воздействием 
внешних и внутренних факторов. Ос-
новным внутренним побудительным 
мотивом возникновения и изменения 
ценностей являются потребности и 
интересы общества. И те, и другие яв-
ляются важным значимым стимулом 
для развития человека как личности, 
определяя роль последнего в соци-
альной структуре общества и уровень 
его деловой активности. К внешним 
факторам формирования ценностей 
относятся следующие социально-эко-
номические и политические составля-
ющие: форма политического режима, 
политическая стабильность, идеоло-
гия, прожиточный минимум, мини-
мальный размер оплаты труда, уро-
вень научно-технического прогресса 
и другие. Обозначенные факторы 
предопределяют качество и уровень 
жизни. Понятия «качество жизни» и 
«уровень жизни» в литературе очень 
часто отождествляются, что является 
весьма ошибочным. По нашему мне-
нию, уровень жизни – экономическая 
категория, определяющая степень 
удовлетворения общества матери-
альными ценностями, прежде всего, 

уровнем дохода. Качество – совокуп-
ность существенных признаков, опре-
деляющих достоинство социальных 
явлений. Следовательно, качество 
жизни – это показатель уровня жизни, 
отражающий степень обогащения от-
дельно взятого человека различными 
видами благ в зависимости от уровня 
располагаемого дохода и степени го-
товности к использованию социаль-
ных гарантий. Так, для исследования 
социально-философской в категории 
«качество жизни» необходимо пози-
ционировать потребности и ценности 
общества.

Проблемам человеческих ценно-
стей и потребностей уделяли внима-
ние социологи, экономисты и филосо-
фы различных эпох. Для исследования 
и определения современной системы 
ценностей необходимо обратиться к 
истории существующих теорий эво-
люции общества и качества жизни. 
Так, например, Гесиод высшей цен-
ностью признавал нравственность и 
право, проявляя особый интерес к по-
требностям личности. Сократ и Пла-
тон олицетворяли высокое качество 
жизни с потребностями в физическом 
труде («полезном труде)», в котором 
человек достигает состояния свободы 
и счастья. Эпикур, напротив, путь к 
счастью освещал через материальные 
потребности. Макиавелли, определив 
человека, как эгоистическую натуру, 
провозгласил высшей человеческой 
ценностью наличие собственности 
для удовлетворения экономического 
интереса [2, с.570]. Развитие ценно-
стей в эпоху Средневековья проис-
ходит в соответствии с принципами 
христианства, насыщая человека 
религиозными ценностями. Эпоха 
Нового времени характеризуется су-

щественными переменами в полити-
ческой и социально-экономической 
системе общества. Общество заинте-
ресовывает социально-экономическая 
проблематика устройства государства, 
закладывается потребность в духов-
ной и социально-правовой культуре, 
наделяя человека нравственными и 
моральными ценностями для соблю-
дения законности и правопорядка. 
Согласно теории Гельвеция, человек 
познает ценность какой-либо потреб-
ности через чувственное восприятие 
в ее необходимости. Основным вну-
тренним мотивом являются корысть 
и себялюбие, которые и определяют 
психологический, или, по нашему 
мнению, субъективный аспект каче-
ства жизни, то есть волеизъявление 
человека. Гольбах и И. Бентам цен-
ностным ориентиром жизни обозна-
чили состояние счастья [3, с.30]. 

Итак, обобщая теории ценностно-
го подхода, можно выделить антаго-
нистическое восприятие ценностных 
ориентаций.

Несмотря на эволюцию общества, 
понятие «качество жизни» становится 
весьма актуальным и вводится в науч-
ный оборот в 60-ые годы ХХ века Дж. 
Гэлбрейтом в результате переоценки 
потребностей западного общества в 
работе «Общество изобилия». «Воз-
никла смена доминанты жизненных 
ценностей населения с материального 
благополучия на культурное развитие, 
укрепление здоровья, улучшение эко-
логических и других условий жизни». 
Совокупность всех этих ценностей, 
потребностей и интересов объедини-
лась в термине «качество жизни» [1, 
с.15]. В России детерминанта «каче-
ство жизни» получает концептуаль-
ное развитие преимущественно в ХХI 
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веке в программах федерального и 
регионального уровня. В период за-
рождения рыночных отношений и 
становления демократического режи-
ма российское общество получает сте-
пень раскрепощения в нормах своего 
поведения, которая и образует отрица-
тельный эффект в системе ценностей. 
Российскому обществу становится 
присуще уже новое социальное явле-
ние – бедность, характеризующееся 
гипперполяризацией классов. 

Для исследования системы цен-
ностей российского общества нами 
был проведен социальный опрос. В 
анкетировании приняли участие 150 
респондентов в возрасте от 18 до 63 
лет из разных социальных групп. 
Уровень получаемого ежемесячного 
дохода составил от 5 000 рублей до 
83 000 рублей. В связи с этим, 63% 
граждан от числа опрошенных на 
первое место в ориентире ценностей 
поставили доход, что, на наш взгляд, 
существенно искажает представление 
о ценностях общества. Конечно, по-

требность в материальном источнике 
существования, несомненно, должна 
присутствовать, но доход должен быть 
представлен в форме источника для 
реализации и восприятия социокуль-
турных потребностей и ценностей. 
Немаловажной особенностью указа-
ния на материальную ценность явился 
возраст опрашиваемых, семейное по-
ложение и уровень дохода. К данной 
группе относятся лица от 18 до 26 лет, 
не состоящие в законном браке (52%), 
остальные 48% первостепенное зна-
чение отводят деньгам в силу низкого 
уровня заработной платы (на уровне 
5-10 тысяч рублей). Граждане от 30 
лет до 63 лет доминирующее место 
отводят семье, детям и гармоничным 
семейным отношениям (24%). Остав-
шиеся 13% обозначили в качестве ос-
новных ценностей работу и друзей. 

Таким образом, в условиях демо-
кратии и рыночной экономики транс-
формируются приоритеты ценностей, 
потребностей. Основным фактором, 
дестабилизирующим качество жизни 

российских граждан, является уро-
вень разработанности социальной по-
литики и социальных гарантий. Цен-
ность достатка, выраженного в уровне 
дохода, занимает лидирующее поло-
жение в системе ценностей большин-
ства граждан.
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