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Между человеком и вещью складываются отношения. На основе 
этих отношений складывается и психическое отношение человека к 
вещи. Человек осознает значимость вещей для себя и ценит полезные 
для себя вещи. При этом психическое отношение человека к вещи 
зависит не только от полезности вещи. Человек способен хранить вещи, 
сознавая их ценность, нс допускать уничтожения этих вещей или их 
потери для человека, несмотря на то, что в конкретный данный момент 
их не нужно использовать, использование этих вещей возможно вообще, 
потом или когда-нибудь. И значимость этих вещей сознается человеком, 
даже если еще отсутствуют желания и потребности, удовлетворяемые 
этими вещами. Такую значимость вещи, ее нужность для человека, 
выражающую необходимость сохранить вещь или приобрести ее, мы 
называем ценностью.

Ценность, полезность, стоимость - эти категории рассматривались 
и изучались экономической наукой уже долгое время. В свое время 
делались попытки противопоставить «субъективистский» подход к 
решению проблемы экономики, где за основу брались субъективные 
начала, кроющиеся в каждом человеке - производителе и потребителе, 
и подход «объективистский», где общественная среда была главным 
движущим фактором, и, именно общество определило всякое 
экономическое поведение субъектов. Говоря о психическом отношении 
субъектов к вещам (ценности], можем говорить о том, что на отношение 
субъекта к вещи влияет не только его отношение к вещи как таковой, 
возникающее из реального отношения человека и вещи, но также могут 
влиять и отношения к вещи других людей, например, когда вещи 
оцениваются для их обмена между множеством субъектов. Такое 
психическое отношение к вещи возникает не только из реального 
отношения человека к вещи, но из общественного отношения между 
субъектами общества.

В этой работе мы постараемся рассмотреть такое психическое 
отношение человека к вещи, когда человек не выступает в качестве 
субъекта общественных отношений, но относится к вещи как таковой, 
причем к вещи, которая уже есть у человека и которую он хранит.
То есть эта вещь не нуждается в ее производстве (приобретении] и в 
затратах на ее получение. При этом здесь мы выделяем только два вида 
ценности: ценность абстрактную (абсолютную], выражающую 
отношение человека к вещи, где вещь не может сравниваться ни с 
какими другими вещами, и ценность сравнительную, где вещь может 
сравниваться, но лишь с теми вещами, которые тоже, также как и 
рассматриваемая вещь, есть у этого человека. Мы постараемся 
рассмотреть, из чего складывается такая ценность для человека.



Удовлетворение желаний и потребностей человека - это процесс 
принесения пользы вещью. Вещь обладает такими физическими, 
химическими, эстетическими и прочими свойствами, которые могут 
удовлетворять потребности и желания человека. Качество вещи 
складывается из полезных свойств самой этой вещи - величины, 
объема, формы вещи, материального содержания вещи и т.п. Все эти 
свойства вещи определяют ее качество. Качество вещи характеризует 
полезность этой вещи. Все потребности и желания человека, 
удовлетворяемые при использовании вещи, можно рассматривать как 
одну потребность в вещи, то есть всю совокупность удовлетворяемых 
конкретной вещью желаний и потребностей в том объеме, в котором 
потребности удовлетворяемы конкретным пользованием. При 
определении ценности нам необходимо будет учитывать и качество 
вещи, и потребность в вещи, но при этом помним о том, что ценность - 
это психическое отношение человека к вещи и, значит, нам необходимо 
учитывать качество вещи и потребность в вещи только как знаемое 
человеком качество вещи и знаемую человеком потребность в вещи.
При этом человек сознает качество вещи через способность вещи 
удовлетворять соответствующие желания и потребности, а потребность 
в вещи человек знает и связывает с качеством вещи. Потому качество 
вещи, знаемое человеком, и знаемая им потребность в вещи здесь 
соответствуют друг другу.

Определяют ценность вещи не только потребность и качество 
вещи. Хранимые материальные блага не используют в момент хранения. 
Их хранят в надежде на то, что можно будет использовать потом или 
когда-нибудь. Хранимые вещи обладают полезностью потенциально, 
человек знает, что вещи способны приносить пользу. Дефицит вещей и 
возможное отсутствие вещи в тот момент, когда возникает 
необходимость в ее использовании, вынуждает людей делать запасы. 
Если у него необходимая вещь отсутствует, человек вынужден ждать до 
тех пор, пока ему не удастся получить такую вещь (в случае 
непроизводимых материальных благ]. До этого момента ему придется 
затратить некоторое количество времени. К примеру, человек, 
занимаясь собирательством, может получать продукты питания в 
определенное время года. Значит, до того момента, когда человек 
сможет получить тем, чем, он ранее успел запастись. Этот человек 
станет хранить такое количество продуктов, которое, как минимум, 
необходимо на время, за которое он сможет получить новые продукты. 
Случайное получение непроизводимых вынуждает хранить их 
неопределенное количество (сколько возможно].

В случаях с производимыми вещами на получение вещи 
необходимо затратить также силы [труд] и средства (прочие условия], 
необходимые для производства. В силу того, что сейчас у человека, по 
его предположению, гораздо большая готовность к труду, чем в



момент, когда наступают желания и потребности реального 
использования вещи, этот человек предпочитает произвести вещь 
сейчас и хранить ее до появления потребностей. Значит, наряду с 
затратами времен затраты сил также вызывают готовность человека 
хранить вещь. Возможное отсутствие средств (материалов для 
изготовления вещи, тепловой, электрической или другой энергии либо 
энергоносителей, орудий труда и прочих] потом, когда наступит 
потребность в использовании вещи, вынуждает человека производить 
вещь сразу и хранить ее. Выделение из затрат затраты времени, затрат 
сил и затрат средств лишь условно. В совокупности все затраты 
определяют затраты на приобретение (получение] вещи. Итак, для 
получения вещи необходимы затраты, и невозможность моментального 
получения вещи без каких-либо затрат на ее получение заставляет 
производить вещь заранее и хранить ее. При этом при определении 
психического отношения человека к вещи (ценности] нужно учитывать 
не реально произведенные затраты на получение этой вещи, а 
предполагаемые субъектом затраты на получение такой же вещи. Очень 
часто предполагаемые затраты равны произведенным реально, к 
примеру, учитывая ценность купленной вещи, человек исходит из цены, 
уплаченной за нее на рынке, или если человек оценивает 
изготовляемую им самим вещь, то он исходит из своих возможностей, 
которые обычно в течение ограниченного короткого промежутка 
времени не изменяются. Но все же при определении ценности всегда 
учитываются предполагаемые субъектом затраты на приобретение 
такой вещи, а реально произведенные затраты на получение 
оцениваемой вещи лишь могут повлиять на мнение субъекта о 
предполагаемых затратах на приобретение такой вещи (то есть 
подобной оцениваемой вещи].

Итак, абстрактная ценность вещи складывается из следующих 
показателей: знаемой (предполагаемой] потребности в вещи(П]; 
знаемого качества вещи (К]; предполагаемых затрат на получение 
подобной вещи (3]. При этом если условно станем определять 
абсрактную ценность (ЦА] через сумму этих показателей, то нам 
необходимо будет учитывать отрицательное значение знаемого 
качества вещи, так как качество вещи призвано удовлетворить 
предполагаемую потребность в вещи, а значит, чем больше качество 
вещи (например, чем больше общая масса продуктов питания], тем 
больше потребностей вещь удовлетворяет, тем меньше сила (острота] 
потребностей в ней (первый закон Госсена].

Таким образом, чем больше знаемое качество вещи, тем меньше 
человек ценит эту вещь. А предполагаемая потребность в вещи, 
естественно, учитывается не как предполагаемые потребности, которые 
могут вообще удовлетворяться такой вещью, а как те потребности, 
которые предполагается удовлетворить этой вещью. Потому



потребности могут иметь некий предел насыщаемости (в течение 
определенного времени] и, значит, потребности не могут учитываться 
более предельного объема. Показатель знаемого субъектом качества 
вещи может быть более выше показателя предполагаемой потребности 
в вещи в том случае,если значение качества превышает предельное 
(насыщаемое] значение потребности в вещи. Во всех других случаях 
знаемое качество вещи равно предполагаемой потребности в вещи, так 
как потребность в вещи определяется как желания и потребности, 
удовлетворяемые этой вещью, а качество есть способность 
удовлетворять эги желания и потребности. Качество вещи, знаемое 
субъектом, выражается через потребность в вещи. Значит, во всех 
случаях, когда показатель предполагаемой потребности в веши ниже 
предельного ее значения, сумма значений предполагаемой потребности 
в вещи и отрицательного значения знаемого качества вещи равна нулю. 
В этих случаях абстрактная ценность равна значению предполагаемых 
затрат на получение подобной веши.

Абстрактная ценность определяет ценность вещи как таковой в 
отрыве от других вещей или когда за вещь принимаются к 
рассмотрению все принадлежащие человеку вещи. В случае, когда нас 
интересует ценность имеющейся вещи в сравнении с ценностью 
имеющихся вещей, тогда тех показателей, которые мы использовали 
для определения абстрактной ценности вещи, будет недостаточно для 
определения сравнительпой ценности. Здесь сравнение вещей по их 
ценности производится тогда, к примеру, когда перед человеком встает 
выбор, какой из принадлежащих ему вещей можно пожертвовать 
(потерять], а какие вещи необходимо оставить и сохранить, учитывая 
при этом, что все вещи обладают ценностью, но выбор сделать 
необходимо.

Условно предположим, что человек попал в такую ситуацию, где 
все рассматриваемые вещи жизненно необходимы для него. Без любой 
из вещей человек не сможет обойтись, и все вещи равны по степени 
нужности. Нас интересует, по каким критериям человек в такой 
ситуации станет оценивать вещи? Ведь если ему предстоит потерять 
какую-то вещь, то он предпочтет потерять наименее ценную для него, а 
если ему предстоит выбрать одну из предлагаемых (здесь без 
произведения затрат на ее получение], то человек выберет наиболее 
ценную. По всей видимости, зная об одинаковой необходимости вещей, 
человек предпочтение отдаст тем вещам, которые ему необходимы в 
первую очередь. Потребность в еде наступает к обеду, а потребность в 
теплой одежде - зимой, потребность в воздухе существует каждую 
минуту. Так как некоторые вещи необходимо использовать сразу же, 
сейчас, а некоторые после, а до того момента их необходимо сохранить, 
существует резерв времени до того, как наступит необходимость 
использования вещи. За этот период времени человек, возможно,



сможет получить другую вещь, обладающую такими же полезными 
свойствами (качеством]. В этом случае резерв времени равен или 
больше затрат времени на получение такой вещи. Появляются излишки 
резерва,позволяющие человеку пожертвовать вещью в надежде на 
приобретение такой же позже. Аналогичным образом учитывается и 
резерв сил, средств,то есть возможности затрачивать силы, средства. В 
общем резер, который имеется до использования вещи, включает в себя 
и резерв времени, и резерв сил, и резерв средств, то есть всех условий, 
необходимых для получения вещи. При этом определяемая нами 
ценность - это психическое отношение человека к вещи и, значит, 
резерв затрат учитывается как предполагаемый субъектом резерв 
затрат. Конечно, кроме резерва затрат, нам нужно будет учесть и сами 
затраты на приобретение вещи, подобной оцениваемой, и затраты мы 
также будем учитывать только как предполагаемые субъектом затраты 
на получение такой (подобной] вещи.

Условие жизненной необходимости вещей - лишь условие 
обязательности использования вещей. В условиях же, когда перед 
человеком нет столь одинаково острой необходимости использования 
вещей при определении им сравнительной ценности вещей, значение 
имеют и другие обстоятельства. Потребности человека 
удовлетворяемы, и в один момент они могут быть не удовлетворены, а в 
другой момент удовлетворены, в разных условиях и в разное время 
человеку больше хочется то одной вещи, то другой. При этом сила 
(острота] потребности может изменяться (например, стакан воды в 
жару или в холод]. Здесь потребности - это не то, что мы назвали 
потребность в вещи, то есть не только те потребности в объеме, в 
которой удовлетворяются конкретной вещью, а реальные потребности, 
которые в принципе могут быть удовлетворены вещами, подобной 
оцениваемой. Кроме этого, вещи обладают разными качествами и могут 
удовлетворять не одну разновидность потребности, а множество самых 
разных желаний и потребностей одновременно (и потребности в еде, 
например, и эстетические потребности, и прочие]. Вещи могут 
удовлетворять потребности в течение разного времени. Некоторые 
вещи быстро заканчиваются, других хватает на длительное время. Одни 
вещи используются единократно, другие многократно, третьи 
практически не изнашиваются. Учитывается и возможный вред, 
приносимый вещью параллельно полезному действию, и прочие 
условия, характеризующие качество вещи. В общем набор желаний и 
потребностей человека, их сила (острота], качества и свойства вещи в 
совокупности определяют нужность потребления этой вещи. Степень 
предполагаемой нужности потребления вещи мы берем как единый 
показатель.

Теперь мы можем заключить, что при определении сравнительной 
ценности вещи учитывается степень нужности вещи, а также затраты,



предполагаемые субъектом для приобретения подобной вещи, и 
предполагаемый субъектом резерв затрат. При этом чем больше 
значения нужности потребления, тем больше сравнительная ценность 
вещи, и чем больше разница между затратами и резервом, тем больше 
сравнительная ценность имеющейся вещи.

Действительное измерение ценности вещей для человека весьма 
сложно, так как желания и потребности человека могут быть скрыты. 
Например, как можно вычислить, насколько нравится человеку 
картина? Вещи могут приносить пользуй удовлетворять желания 
людей не только теми способами, которые учитывались при 
изготовлении вещи, но и множеством самых разных скрытых глубоко в 
душе способов. Не может не влиять и общественное сознание. Тем не 
менее при оценивании человеком вещи «включаются» описанные нами 
механизмы, от чего зависит и поведение субъекта.

//Циклы и кризисы в жизни общества. Материалы республиканской 
научно-практической конференции 26-27 ноября 1999 г.


