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Аннотация: В статье проанализированы понятие и сущность ценностей с 
позиций аксиологических теорий. Определена роль ценностей для сотруд-
ников полиции при исполнении служебных обязанностей. Рассматривается 
влияние ценностных установок на развитие сотрудников полиции как лич-
ностей с одной стороны и как на граждан с особым социальным статусом и 
особыми условиями труда с другой. Стратегия национальной безопасности 
проанализирована с точки зрения законодательного закрепления направле-
ний действий системы правоохранительных органов на длительный период 
времени, в котором сохранение ценностей является одним из приоритетных 
направлений.
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Перед современным правовым государством, вы-
ступающим центром социальной жизни, первооче-
редным стоит обязательство обеспечения сохран-

ности и безопасности жизни людей, проживающих на 
его территории. Оно обязуется признавать, соблюдать и 
защищать права и свободы человека и гражданина. В на-
шей стране указанные положения реализуются в рамках 
Стратегии национальной безопасности, принятой Пре-
зидентом РФ в 2021 году и носящей долгосрочный ха-
рактер. В данном документе отражены цели, задачи и на-
правления деятельности системы правоохранительных 
органов, в том числе полиции. Законодательным основа-
нием для указанного документа выступают Конституция 
РФ и другие федеральные законы в области националь-
ной безопасности. В основном законе государства за-
креплены фундаментальные ценности и принципы, фор-
мирующие основы российского общества, безопасность 
страны и определяющие её дальнейшее развитие. Стра-
тегия национальной безопасности содержит перечень 
важнейших приоритетов в развитии российского обще-
ства. Важнейшими из них, на наш взгляд, являются сбе-
режение народа России, развитие человеческого потен-
циала, оборона страны, государственная, общественная, 
информационная и экономическая безопасность, на-
учно-технологическое развитие, защита традиционных 

духовно-нравственных ценностей общества, его куль-
туры и исторической памяти1. Правоохранительная де-
ятельность полиции занимает в Стратегии особое место, 
ведь этот правоохранительный орган является одним из 
мощных регуляторов общественной жизни. Сотрудники 
полиции, являясь представителями государственной 
власти, обладают властными и силовыми полномочия-
ми. Но при этом они сталкиваются с повышенными тре-
бованиями со стороны общества к своей деятельности 
по осуществлению внутренней безопасности страны. 
Полицейские занимают положение граждан с особыми 
условиями труда, имеющиеся ценностные установки 
играют важную роль в становлении сотрудников поли-
ции как профессионалов и личностей, имеющих особый 
социальный статус. 

При трансформации социальных институтов огром-
ное влияние оказывается на культуру, это выражается 
в появлении новых, современных ценностей, которые 
должны сочетаться с традиционными, базисными, уни-
версальными категориями. Корпоративные ценности 
специалистов, способных решать профессиональные 
задачи в ситуациях повышенной ответственности, также 
подвергаются изменению. К данной категории, безус-
ловно, можно отнести сотрудников полиции.

1 Указ Президента РФ от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»//consultant.ru 
(электронный ресурс).
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Определением сущности и места ценностей в обще-
стве занимается наука аксиология. Философская теория 
рассматривает понятие ценностей с различных методо-
логических позиций. Таковыми являются натуралисти-
ческий психологизм, аксиологический трансцендента-
лизм, персоналистическая онтология и социологизм. 
Каждое из направлений имеет своих основателей, по-
следователей и базисные черты, которые выделяют те-
чения в представленном выше ряду.

Для натуралистического психологизма под ценно-
стью понимается всё то, что способствует эффективному 
существованию человеческой единицы как биопсихоло-
гического существа. Для Р.Б. Перри, одного из ключевых 
представителей указанного аксиологического подхода, 
ценностью является знание, в котором разрозненные 
стороны человеческого бытия (такие как этика, полити-
ка, юриспруденция, экономика, эстетика, философия и 
религия) объединяются и находят свое место в существу-
ющей действительности2. Человек в понимании Р.Б. Пер-
ри является высшей ценностью и субъектом эволюции, в 
котором доминирует эмоционально-волевое и биологи-
ческое развитие (чем и обосновывается двойственность 
указанного подхода). Человеческий интерес, в указан-
ной интерпретации, выступает причиной интеграции 
и дифференциации соответствующих ценностей и со-
ставляет их основу. В тоже время при оценке указанного 
подхода следует учитывать мнение С. Поппера, который 
утверждал, что Р.Б. Перри игнорировал конкретно-исто-
рический подход в установлении общечеловеческих 
ценностей, объявляя любой социальный интерес источ-
ником ценности без учета его направленности3.

Неокантианский подход в лице В. Виндельбанда из-
учал природу ценности с позиции аксиологического 
трансцендентализма и ставил в зависимость друг от 
друга понятия «философия» и «ценность». В этом пони-
мании философия выступает как наука о ценностях. Для 
В. Виндельбанда ценность является единичным фактом, 
она освобождается от субъективной нагрузки и выра-
жает мнение отдельного человека. Ценность выполняет 
функцию социального правила и нормы регулирования 
общественного сознания. В основе общественных кон-
фликтов, по мнению В. Виндельбанда, лежит противоре-
чие между индивидуализмом и общественными требо-
ваниями, несовпадающими с нормами существующего 
бытия. Решение конфликтов в данном подходе видится 
в признании и принятии «вечных ценностей», которые 

имеют абсолютное значение, не зависящее от резуль-
татов исторического развития и влияющее на эмоцио-
нальную и практическую деятельность человека4. 

Последователь В. Виндельбанда Г. Рикерт рассматри-
вал ценности как самостоятельную сферу и выделил три 
их типа с точки зрения превращения индивидом пред-
мета в благо. Он определял блага настоящего, осущест-
вляемые в контексте «частичности», блага будущего, ко-
торые реализуют блага в контексте «бесконечно целого», 
а также блага вечности, осуществление которых проис-
ходит в результате синтеза двух предыдущих групп5. Это 
позволяет рассмотреть в данном подходе платоновские 
традиционные объективно-идеалистические идеи.

«Феноменологическая аксиология», изучая ценности 
с позиций персоналистической онтологии, обосновыва-
ет идею зависимости ценности от чувственной природы 
человека. Автором данного подхода является М. Шелер, 
который обосновывал объективистский характер цен-
ностей, указывая, что их нельзя относить к субъектив-
ным интересам личности. В его трудах выстраивается 
ценностная классификация в виде ценностей приятно-
го и неприятного, ценности витального чувствования и 
духовные ценности6. Таким образом, несмотря на пере-
сечение взглядов М. Шелера с концепцией натуралисти-
ческого психологизма, в них установлен факт независи-
мости ценности от субъекта. 

В. Дильтей, изучив природу ценностей в рамках куль-
турно-исторического релятивизма, вывел теорию мно-
жественности ценностных систем. Основанием данного 
выделения является относительность исторических яв-
лений. По мнению В. Дильтея, в процессе замены рели-
гиозного и метафизического обоснования ценностей 
историко-контекстуальным анализом ценности и нормы 
не претендуют на общезначимость и универсальность. 
Ценностные ориентиры утрачивают свою значимость в 
результате столкновения историцизма и универсализма. 
Эти положения обогатили философский арсенал новы-
ми теориями истолкования ценностного смысла культур 
(А. Тойнби, О. Шпенглер), с отсутствием общей системы 
ценностей универсальной и всеобъемлющей7. 

Социологизм определяет ценности как норму, зако-
номерность со значимостью в историческом простран-
стве. Для М. Вебера ведущей является идея о влиянии 
ценностей на характер развития культуры общества 

2 Соколов Э.В. Основные идеи общей теории ценностей Р.Б. Перри // Проблема ценности в философии. М.; Л.: Наука, 1966. С. 155-170.
3 Маслоу А. Мотивация и личность. СПб.: Евразия, 1999. 478 с.
4 Рудельсон Е.А. Неокантианское учение о ценностях (Фрейбургская школа)// Проблема ценности в философии. М.: Наука, 1966. 

С. 128-144.
5 Там же.
6 Чухина Л.А. Феноменологическая аксиология М. Шелера // Проблема ценности в философии. М.: 1966. С. 181-193.
7 Сапрыкин В.А. Ценности социализма. Суровая диалектика формационно-цивилизационной смены и приемственности системы 

общественных ценностей. М. 2014. 693 с.
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и динамику общественных интересов8 . В своих трудах  
М. Вебер, относя систему ценностей к поведенческим 
стереотипам людей, вырабатывает концепцию «идеаль-
ных типов» - модель того, что полезно для человека в 
рамках интересов эпохи. В качестве идеальных типов 
выступают религиозные, моральные ценности и соци-
альное действие. Последнее, в русле его концепции, 
должно быть осознанным и осмысленным. Социаль-
ное действие формирует цель, определяющую пове-
дение человека. Любое действие индивида не может 
находиться вне ценностного поля, при этом действие 
является результатом самоопределения человека. Это 
обосновывает мысль о том, что социальное действие 
составляет предмет социализации.

Таким образом, социально-философское понимание 
ценности довольно многогранно и включает различные 
подходы к трактовке (психологическую, аксиологиче-
скую, онтологическую и социологическую). При этом 
следует отметить тесную связь ценностей с культурой: 
ценности не только входят в ее состав, но и оказывают 
влияние на общее развитие общества.

Ценности для сотрудников полиции выступают со-
циальными ориентирами, которые составляют основу 
их мировоззрения и правосознания. Они позволяют 
быстро принимать взвешенные рациональные реше-
ния в сложных ситуациях, связанных с разными фор-
мами реального насилия, вызванного противоправ-
ными действиями сограждан, иностранных граждан и 
лиц без гражданства. Ценностные установки помогают 

сотрудникам полиции длительное время качествен-
но и эффективно осуществлять профессиональную 
деятельность в условиях повышенной личной и слу-
жебной ответственности за принятые решения, интен-
сивного межличностного общения с асоциальными и 
криминальными элементами общества, постоянной 
интеллектуальной активности, требующей постоянно-
го совершенствования. Сотрудники, опирающиеся на 
систему ценностей, для качественного исполнения слу-
жебных обязанностей должны стремиться к самосовер-
шенствованию и самообразованию, поиску и примене-
нию нестандартных методов работы. Это связано с тем, 
что усложнение общественных отношений, массовое 
внедрение Интернет-технологий, изменение характера 
правонарушений и преступлений требует от сотрудни-
ков полиции наличие новых профессиональных ком-
петенций. Снижение же роли ценностных установок 
приводит к росту нигилизма и профессиональной де-
формации полицейских как личности, расшатыванию 
устоев правосознания, позволяет сотрудникам прене-
бречь положениями законов, место социально значи-
мых положений начинают занимать цели, направлен-
ные на извлечение личной выгоды. Профессиональная 
деятельность в условиях обесценивания социальных 
ориентиров сводится к формализму, снижается ее эф-
фективность и качество. Происходит понижение вну-
триведомственного престижа правоохранительной 
деятельности, что вызывает у сотрудников внутреннее 
ощущение потери смысла и социальной значимости 
своей работы и в итоге сказывается на дальнейшем 
прохождении службы.

8 Баева Л.В. Ценности изменяющегося мира: экзистенциальная аксиология истории. Монография. Астрахань. Издательство 
Астраханского государственного университета, 2004. 275 с.
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