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Человек преобразил мир до неузнаваемости, если животные 

приспосабливаются к природе, человек ее изменяет, он создает так 

называемую второю природу - совокупность условий, созданных человеком в 

процессе его адаптации к естественным условиям. Межпланетные станции, 

небоскребы, компьютеры, религии …зачем человек все это создает? Что 

определяет умонастроения людей, их образ жизни? Каковы внутренние силы 

личности, заставляют ее жить и действовать?  

Если спросить человека, зачем ему, например, автомобиль, вероятнее 

всего мы услышим, что ему удобнее на автомобиле ездить на дачу или 

подобное этому. На каждый конкретный вопрос мы будем слышать 

конкретный ответ: «потому что удобно», «потому что холодно», «потому что 

вкусно» и. т. д. Но если абстрагироваться от конкретного ответа, то мы без 

труда поймем, что человек действует потому, что у него есть определенные 

потребности, а поскольку у каждого потребности, как, впрочем, и 

возможности неодинаковы, то люди действуют по-разному. Психика 

человека направляет и регулирует всю его деятельность, поступки, 

поведение. А первичной побудительной силой любых действий людей, как и 

вообще всех живых существ, являются опять же их потребности
1
. 

Потребность — состояние индивида, создаваемое испытываемой им 

нужной в объектах, необходимых для его существования и развития, и 

выступающее источником его активности. 

                                              
1
 Дилигенский Г.Г. Социально-политическая психология. – М., 2003. –  с. 42. 
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Однако потребности – это лишь вершина айсберга. Каждый человек 

удовлетворяет прежде всего ту потребность, которую считает 

первоочередной, один человек потратит «лишние» деньги на бутылку водки, 

другой на книгу, третий на билет в театр. Отчего же зависит конфигурация 

потребностей? 

Потребности зависят от мировоззрения личности
1

. Мировоззрение – 

система взглядов человека на мир в целом, на свое место в этом мире, то чем 

человек руководствуется в своей деятельности и поведении. В основе 

мировоззрения человека лежит совокупность ценностных ориентаций.  

Ценностные ориентации – направленность интересов и потребностей 

личности или группы на определенную иерархию обобщенных человеческих 

ценностей, признаваемых в качестве стратегических жизненных целей и 

общих мировоззренческих ориентиров. 

Итак, ценностные ориентации детерминируют потребности, а потребности 

детерминируют поведение человека, образ его мышления и жизни. Какие же 

ценностные ориентации для человека являются базисным? Ответив на этот 

вопрос, мы сможем не только типологизировать мировоззрение личности, но 

понять сущность «механизма» активности человека, т.е. понять, почему люди 

действуют, а главное, почему они действуют по-разному. 

Потребности становятся объектом изучения в психологии, социологии, 

экономики и ряде других наук. О потребностях и ценностных ориентациях 

написано миллионы страниц, те, кто хочет углубиться в изучение этого 

вопроса, может без труда найти тысячи статей, книг, диссертаций (в том 

числе и автора), посвященных этому вопросу. Здесь же мы остановимся на 

самом для нас главном – определению основных типов и форм ценностных 

ориентаций, являющихся фундаментом потребностей. 

Существует один осевой тип ценностных ориентаций, являющиеся 

системообразующими для мировоззрения человека: духовность, и одна 

осевая форма ценностных ориентаций — коллективизм (рис. 1). 
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рис. 1 

 

Рис. 1 

Тип ценностных ориентаций. Кратко поясним сказанное. Несмотря на 

множество ценностных ориентаций, существует всего один осевой (базовый) 

тип иерархии ценностных ориентаций: духовность – материальность. 

                                              
1
 Здесь мы сознательно упростили картину, опустив сравнительный анализ витальных и 

сверхвитальных потребностей, далее мы вернемся к этому вопросу. 

ОСЕВЫЕ ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ ЧЕЛОВЕКА 

1. Духовность 
(духовность - материальность) 

2. Коллективизм 
(коллективизм - индивидуализм) 

ТИП ФОРМА 
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Все остальные ценностные ориентации, так или иначе, выстраиваются 

вокруг осевой ценностной ориентации, т.е. тяготеют или к духовности, или к 

материальности. Поэтому потребности, по направленности на объект, 

разделяют на материальные и на духовные. Далее мы подробно остановимся 

на анализе материальных и духовных ценностных ориентаций, т.к. этот 

вопрос не такой простой и требует отдельного анализа. А сейчас перейдем к 

основным формам потребностей. 

Форма ценностных ориентаций. Направленность потребностей на 

объект – это индивидуальные потребности человека, но человек не 

существует вне общества, а основными формами потребностей является 

социальные, которые отражаются в мировоззренческом коллективизме или 

индивидуализме. 

Коллективизм – форма ценностных ориентаций, в основе которой лежит 

принцип «окружающие должны играть значимую роль в моей жизни». 

Потребности, связанные с коллективизмом – это потребности, которые 

удовлетворяется посредством взаимоотношений с окружающими или в целях 

этого взаимоотношения. Например, удовлетворение некоторых 

материальных потребностей невозможно без коллективного взаимодействия 

множества людей. 

Индивидуализм – форма ценностных ориентаций, в основе которой 

лежит принцип «окружающие не должны играть значимую роль в моей 

жизни». Потребности, связанные с индивидуализмом – это потребности, 

которые удовлетворяется без взаимоотношений с окружающими. Например, 

психическая потребность в уединение. 

Итак, существует два осевых типа ценностных ориентаций: духовность и 

материальность. Существует две осевые формы ценностных ориентаций: 

коллективизм и индивидуализм. 

Коллективизм и индивидуализм — две стороны одной медали и поэтому с 

помощью коллективизма можно оценить степень выраженности не одной, а 

двух ценностных ориентаций — коллективизма и индивидуализма, т. к. они 

находятся в обратно пропорциональной зависимости. Коллективизм можно 

выразить через индивидуализм как индивидуализм со знаком минус. Тоже 

самое можно сказать и соотношении материальности и духовности.  

Упрощено говоря, когда мы говорим что коллективизм 0%, то 

индивидуализм 100% (Рис. 2) , тоже самое можно сказать о соотношении 

духовности и материальности. 

Для наглядности изучения введем координатную плоскость: ось абсцисс – 

для измерения осевого типа ценностных ориентаций, а ось ординат будет 

служить для измерения осевой формы ценностных ориентаций (Рис. 2). На 

рисунке изображен ценностный крест, с помощью которого мы сможем 

типологизировать не только мировоззрения человека, но и все что с 

мировоззрением связано: политические учения, национальные менталитеты 

и т.д.  
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Рис. 2. Основные типы мировоззрений 

 

Как мы видим (Рис. 2), существует четыре основных типа мировоззрений. О 

сути коллективизма и индивидуализма мы уже сказали, для того чтобы понять 

суть основных типов мировоззрения нам необходимо познакомится с 

понятиями «материальность» и «духовность». 

Понятие «материальность», как правило, употребляется не самостоятельно, 

а как составная часть словосочетаний: «материальные потребности», 

«материальные интересы» и т.д. 

Материальность есть продолжение биологической материальной природы 

человека. Что же составляет суть мотивационной природы животного? У 

животных при всем многообразии инстинктов существуют два основных: 

 инстинкт самосохранения, имеющий две формы: пищевой, 

оборонительный; 

 инстинкт размножения, имеющий две формы: половой, 

родительский. 

Для реализации инстинкта самосохранения в каждое животное заложен 

регулирующий механизм, основанный на эмоции удовольствия. Животное, 

удовлетворяющее свою потребность, получает удовольствие — приятную 

эмоцию, к которой оно стремится. Стремление к удовольствию является 

важнейшим регулятором всей жизнедеятельности животного. Эмоции 

удовольствия и неудовольствия филогенетически являются наиболее 

древними, они направляют поведение человека и животных на сближение с 

источником удовольствия или на избегание источника неудовольствия. У 

животных и человека в головном мозге имеются центры удовольствия и 

неудовольствия, возбуждение которых и дает соответствующие переживания
1
.  

                                              
1
  Психология. Учебник для экономических вузов // под общ. ред. Дружинина В. Н. - СПб., 

2002. - с. 128–129. 
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Второе по значимости желание – стремление к получению определенного 

статуса. Во многом это желание обусловлено вторым основным инстинктом 

– инстинктом размножения. У стадных животных возможность продолжить 

свой род чаще всего связана с местом данного животного в зоосоциальной 

иерархии. Чем выше это место, тем больше возможность оставить потомство. 

Высокий зоосоциальный статус предоставляет их обладателю и другие важные 

привилегии, например, приоритетный доступ к пище. Можно сказать, что 

стремление к получению определенного статуса, есть коллективная форма 

стремления к наслаждению. 

Итак, существует два устремления, являющиеся приводным ремнем 

основных инстинктов: стремление к удовольствию и стремление к 

приобретению социального статуса. Применительно к человеку первое 

стремление именуется гедонизмом, а второе — карьеризмом. Поэтому 

существуют две стволовые ценностные ориентации материальности — 

гедонизм и карьеризм. 

Гедонизм — ценностная ориентация, в основе которой лежит 

направленность на получение максимального психофизиологического 

наслаждения. В предельном случае гедонизм приобретает форму 

антисоциального поведения (наркомания, пьянство и т.д.).  

Карьеризм — ценностная ориентация, в основе которой лежит 

направленность на занятие определенного положения по отношению к другим 

членам общества в целях получения личных выгод от взаимодействия, 

привилегий или независимости. В предельном случае карьеризм превращается 

в погоню за личным успехом в служебной, научной или другой деятельности, 

вызванную корыстными целями в ущерб общественным и профессиональным 

интересам. Можно сказать что карьеризм – это коллективная форма гедонизма. 

Таким образом, материальность — ценностная ориентация, в основе 

которой лежит направленность, во-первых, на получение 

психофизиологического наслаждения, во-вторых, занятие определенного 

положения по отношению к другим членам общества в целях получения 

личных выгод от взаимодействия, привилегий или независимости  

Более кратко: материальность — ценностная ориентация, в основе 

которой лежит направленность на получение психофизиологического 

наслаждения (гедонизм) и приобретение социального статуса (карьеризм). 

Упрощенно говоря, материальность в современных условиях – это деньги + 

статус. Это простая теоретическая формула широко используется в практики 

мотивации трудовой деятельности. Как мотивировать человека лучше 

работать? В экономической психологии считается, что основными 

мотиваторами трудовой деятельности является рост уровня зарплаты и 

повышение властного статуса.  

Духовность и материальность находятся в обратно пропорциональной 

зависимости: чем больше духовности, тем меньше материальности, и 

наоборот, т.е. духовность противостоит материальности. Это обстоятельство 

часто подчеркивается и в определении понятия «духовность»: «Духовность — 
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свойство души, состоящее в преобладании духовных, нравственных и 

интеллектуальных интересов над материальными»
1
. 

Духовность прямо противоположна материальности. Материальность есть 

гедонизм плюс карьеризм, поэтому духовность есть антигедонизм плюс 

антикарьеризм. Антигедонизм есть аскетизм, антикарьеризм есть альтруизм, 

т.к. карьеризм — это использование других людей ради достижения 

собственных целей, т.е. взаимодействие с окружающими по принципу «другие 

для меня», а этому принципу противостоит принцип «я для других» - т.е. 

альтруизм. 

Таким образом, существуют две стволовые ценностные ориентации 

духовности: аскетизм и альтруизм. 

Аскетизм — ценностная ориентация, в основе которой лежит принцип «не 

стремись к максимизации материального потребления». Обычно аскетизм 

воспринимают как добровольное ограничение всех потребностей, часто 

носящее самоистязательный характер. Верен ли такой подход? Нет, т.к. в этом 

случае речь идет о крайней форме аскетизма.  

Аскетизм — это необязательно вериги и лохмотья. Любое добровольное 

ограничение вещного потребления, если оно не связано с выгодой для 

человека
2
, любое обуздание сексуальной природы человека есть акт аскетизма. 

Если человек имеет возможность изменить своему супругу, но отказывается от 

этого, это акт аскетизма. Если человек оставляет ребенку самое вкусненькое, 

это акт аскетизма. 

Принцип аскетизма «не стремись к максимизации материального 

потребления» указывает на то, что материальное потребление не должно быть 

самоцелью, но аскетизм не декларирует полный отказ от материального 

потребления. Только в предельном варианте аскетизм выражается в 

радикальном и часто неоправданном ограничении потребления ниже 

физиологически допустимого уровня. Аскетизм — ограничение и подавление 

чувственных влечений, желаний «умерщвление плоти) как средство 

достижения религиозных или этических целей. Кроме того, аскетизм является 

также и нормой нравственности (готовность к самоограничению, умение идти 

на жертвы) во имя определенных социальных целей
3
. 

Аскетизм это отказ. Но не отказ от жизни. Это отказ от одной формы 

существования ради другой формы существования. «Аскетизм» в переводе с 

греческого (asketes) — упражняющийся в чем-либо, т.е. сама этимология 

понятия «аскетизм» указывает, что аскетизм есть не пустое самоотречение, а 

инструмент, используемый для решения человеком определенных задач. 

Каковы же эти задачи? 

Понятно чего может достичь в случаи успеха материально 

ориентированный человек: шикарная квартира, автомобиль, вила, дорогая 

одежда, ювелирные украшения и т.п. Если все это объединить одним 

понятием, то можно констатировать, материально ориентированный человек 

                                              
1
 Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка. М., 2003. 

2
 Диета, применяющаяся для лечения или обретения стройной фигуры, проявлением 

аскетизма считаться не может. 
3
 БСЭ [Аскетизм]. 
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стремиться получить максимальное количество удовольствия с помощью 

использование предметов внешнего мира.  

А каковы же жизненные вершины одухотворенного человека? Аскетизм 

служит средством для раскрытия внутреннего духовного мира личности, 

выражаемого в творчестве как высшем типе самоактуализации личности, а 

также средством удовлетворения религиозных потребностей. 

Чудаковатый ученый, для которого научное творчество, превыше всего, это 

не гипербола из фильма «Назад в будущее». Возьмем прародительницу всех 

наук – философию. Обычно, когда говорят о самых великих философах, 

упоминают Сократа, Платона, Аристотеля, Канта, Гегеля, в советское время, 

естественно, Маркса. Сократ, Кант, Маркс жили или в нищете, или на грани 

нищеты. При том, что Сократ и Кант, как мы сказали бы сейчас, имели 

хорошие связи в правящих кругах. Платон, Аристотель и Гегель жили не очень 

бедно, но, тем не менее, проповедовали умеренность и восславляли альтруизм. 

Например, Аристотель располагает блага в следующем порядке. Первые место 

– душевные блага, второе - телесные: здоровье, сила. И лишь третье место 

принадлежит, как говорит Аристотель, внешним благам: богатству, славе, 

знатности. Платон же вообще презирал богатство. 

Но это лишь констатация факта, а каков механизм противостояния 

стремления к материальному потреблению со стремлением к 

самоактуализации? Человек, стремящийся чего-либо, достичь в жизни 

пытается «достроить» себя. А как можно «достроить» себя? Способа два: 

во-первых, с помощью внешних благ, во-вторых, с помощью внутренних 

дарований. В первом случаи о человеке судят по его дому, автомобилю, 

костюму, часам, телефону и т.д. Во втором по его способностям, талантам в 

сфере искусства и науки, наличия порядочности, чувства долга и т.д. 

Материально ориентированные люди всегда выбирают первый путь, 

духовно ориентированные люди всегда второй. Первые всегда достраивают 

себя внешним миром, вторые достраивают внешний мир собой. 

Для одухотворенных личностей самое важное не предавать самого себя. 

Хорошо, когда твои произведения покупают, как в случаи с Винчи, плохо, 

когда тебя не понимают, и ты умираешь в нищете, как в случаи с Рембрандтом. 

Но и Винчи и Рембрандт были принципиальны в отстаивании собственных 

взглядов, Рембрандт был в конфликте с обществом, Винчи на грани 

конфликта, и, несомненно, если общество не разделила бы устремления 

Винчи, то конфликт состоялся бы. 

Поэтому одухотворенность – это не стремление к нищете, это 

стремление к богатству, но богатству, прежде всего, духовному. Духовность 

– это также не стремление к противостоянию с обществом, властью, это 

стремление к не противостоянию с собственными дарованиями 

Теперь об альтруизме. Альтруизм — ценностная ориентация, в основе 

которой лежит принцип «ради помощи окружающим я могу жертвовать 

собственными интересами». Можно сказать что альтруизм – это коллективная 

форма аскетизма. 

Альтруист — это не только тот, кто жертвует жизнью ради другого 

человека. Когда мы имеем дело с подобным примером, перед нами образец 

крайнего альтруизма. Если вы помогаете подтолкнуть автомобиль 
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незнакомому человеку, это акт альтруизма. Если вы выходите добровольно на 

субботник, это акт альтруизма. 

Таким образом, духовность — ценностная ориентация, в основе которой 

лежит стремление человека к преодолению своей биологической природы с 

помощью аскетизма и/или альтруизма. Аскетизм служит средством раскрытия 

внутреннего духовного мира личности, выражаемого в творчестве, а также 

средством удовлетворения религиозных потребностей. Альтруизм направлен 

на бескорыстную помощь окружающим. 

Более кратко: духовность — ценностная ориентация, в основе которой 

лежит стремление человека к преодолению своей биологической природы и 

раскрытие человеческой природы в творчестве или религиозности 

(аскетизм
1), а также в бескорыстной помощи окружающим (альтруизма). 

Теперь мы обладаем необходимым теоретическим багажом для решения 

важнейшего вопроса – классификации мировоззренческих типов личности. 

Все люди разные, и стремятся к разным целям, теперь мы узнаем к каким. 
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1
 Конечно термин «аскетизм» можно было бы заменить на иной, менее резкий, но делать 

мы это не станем, т.к. проблема кроется не терминах, а их сути. 


