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В периол соци;U]ьн0 экономической нестабильнос-
,l^и, влияющей на динамику общественных ценностей,
особый интерес представляет изучение жизненных цен*
ностеЙ отдельных соци;шьных Iрулп и личностеЙ, яы]я_
ющихся llосителями обще9твенных ценностей и влияю-
ЩИх На их даJIьнейшую динамику,

Для личности ценности выстуrrаютв роли ориенти-
ров, помогающих в обutирном потоке внешней инфор-
мации о жизненных явлениях выделить то, что наиболее
важно для жизнедеятельностиt{еловека, для его поведе-

ния. Это озл{ачаеt что ценности определяют избиратель-
ность отношений человека к миру, характеризуют его
жизненную лозицLlю, направленность устремлений лич-
ности, а также соизмеримость потребностей и спосо-
бов их удовлетворения |2, З, 4, 1 4, 2З1,

* Рабоmа выполцелtа прu фuнансовой поddераске P1-I!4;
в ра*,ках uсслеdоваtttел bcчozo проекпа < lle ннос п н о-м olпll-
вацuоннGя нQправлелtносmь соцuалыtьlх 2рупп моlаdеэкч
Среёнеzо поволэtсья> Ns 05-06-06 l 46а.
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Сryукryра и лиlламика х<лlзнеtillых ценмастей ра.]личllых соlJиальных групfl сryлентоs sуюв

Соцкальнм струкryра общества в настоя!цее время стала более сложной по сравне-
нию с той, котOрая существовма в социапистический период развития нашей, сryавы.
Академик Т, И. Заславская выделяет 78 страт в современном российском обществе,

Изменения в соци;lльной стратификации России влияют на процессы, происходя-
щие в соци€rльно-профессиональной струкrуре, В результате наблlодается депрофесси-
qЕzulизация определе}rных групп и слоев общества, представители которых имеют спе-
ци:шьности, не востребованные на рынке труда, а также не обеспsчивающие условий
нормаJIьного существования личности. Кроме того, усложнившаяся струкryра обще-
ства влияет на усиление рslзнородности и разной направленности жизненных ценностей
отдельных групп и слоев населен}lя, что влияет на психологию взаимодействия между
социtlJIьными группами и слоями.

Высшая школа сеюдня остается важнейшим соци€шьным институтом, влияюцлим на

формирование социaulьной струкryры общества, социшlизациюличности как активно-
го субъекта общсственного производства и носителя общественных ценностей.

Перед совреме}lным студентом стоит проблема профессионального самооцределе,
ния как процесса его интеграции в еоциаJrьно-профессиональную структуру общества,
Этот процесс реаJIизуется на личностном уровне через ценностный выбор сryдентов
вариантов профессионалького развития. Выбор профессии связан с выбором того или
иного вуза, специ€шьности, с перспективами самоакryализации не только в труловой
ДеЯтельности, но и в других сферах: обшес,гвенноЙ деятельности, семеЙной жизни, соб-
ственных увлечений.

Социокульryрная ср9да образоватеJьýоrо учреждения оказывает комплексное воз-
деЙствие не только fiаличность, но и на профессиокальные качесткl, социrшьно-психо-
Л:ОГИЧОСКИ€ ХаРаКТеРИСТИКИ, ЖИЗНеННЫý ЦеннОСти и идеaшы сryдснчества в целом как
соttиальной группы. Начиная с первого курса, студенты н€tходятся в процсссе адаптации
к учебно-организационной среде, к маJtой группе, в которую они, входят; к взаимоотно-
шениям в ней, со студенческим окрркением в целом, в рез)цьтате чего студентами
гРуппы вырабатывается единая система ценностеЙ, разделяемая каждым иIlдивидом.

Щелью исследования является определение струкryры жизн9нных ценностей сry-
д€нтов различных социtlльных групп в зависимости от разпичцых социально*психологи_
ЧеСких особенностеЙ в интересах 0пти}Iизации упDавления учебно-воспитательной ра-
боты в высшей школе.

В соврепlенной социально-психологической литераlуре выдеJIены несколько основ-
ных нацравлений изучения сryдентов как социальной группы. Основной акцент при
характеристике студенчества в теоретических и эмпирических иgследованиях делается
На ИЗУчении условиЙ социально-психологическоrа развития личности сryде}tтOв и их
ПРофессионального становления, на кзучении становл9ния соз}tания и самосознаниJI
(Г. В. Акопов, Б. Г, Ананьев, И. А, Зимtляя, М. Г. Рогов, В. Т, Лисовский, Н. Г. Руrсовишни-
кова, Е, Г Заверткина).

в социально-психологическом аспекте студенчество отличается наиболее высоким
образовательЕым уровнем, акти8ным потреблением кульryры и высоким уровнем по-
знавательной мmивации по сравнению с другими социаJtьными группами, Кроме того,
для данной группы характерпа высокая социа.пьная активность и достаточItо гармонич_
ное сочетавие интеллектуальной и социальной зрелости [5].

Реальцость такова, что высI l Iая школа сегOдня неоднородна, она, цредl;гает ны нсшним
СryДеНТам на выбор ВаЗные Условиrl lвзвития и профессионa}льного станошtения: кпасси-
ческм форма офqgния и д}lстанционная, где кOмпьютер и интерактивное телевидение з8:

i
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меняет преподавателя, юсбюдкетное и платное об}чение, множество спецлrальностей ш
СПеЦИiШИЗаЦИЙ. ВСе ЭТО СОЗДаеттакое рrвнообразие условий, loTopoe незамедrительно ыIи_
яет на осознание жизне}tных цеýностей и диффренциацию студенчества [7- l l ],

Hallle исследOвание мы посвятили большим груплам студентов (вузы, фаьультеты,
СПеЦИ€lЛЬНОСТИ), Т, К. аНrШИЗ бОЛЬших групп является необходимым условиеIl,1 дJIя пони-
маниJI многих социrlльных процессов. Кроме тог0, именно лод влиянием тех или иных
больших групп формируются нормы, ценности и направленность различных малых
групп. То есть большие группы опосрсдовакн0, через м!шые соци€lльные образования
оказывают решающее влиянис на формирование микросоциума и самой личности.

МЕТОДИКАИССЛЕДОВАНИЯ
эмпирическое исследование предполагало определение струкгуры жизненных цен-

ностей студентов вузов и выявлениs взаи}40связи этой струкцуры с социально-психоло-
гическими харакгеристиками студентов [5,22I, В исследованиях лринимtLли )пrастие сту-
денты пятивузов r Самары.

общая численность выборки составила 36l l человек. Среди них женщltн _- l595,
мужчин __ 20l б в возрасте от l4 до 34 ле1 ryманитарных и тsхнкческцх специальностей
с ] по 5 курс, имеюших различный социальный статус рдителей.

из социа.пьяых характеристик были выбраны cot.lиzulbнQe происхождение и состав
семьи. Что касается соци;lльноtt происхождения сryдентов, обследованных вузов, то
можн0 сказать следующее: из них наиболее представленными являются группы торго-
вых работников (532 человека), работников сферы образования (5 l 7 человек}, рабочие(488 человек), пенсконеры (48l человек), представители управlIенческой сферы (488
че_rrовек) и инженерно-тех нические работники (3 62 человека),

Самымп мzlлочислен}tыми явилнсь группы Предприним ателеiа(46человек) и работ-
ников сельскOго хозяйства (4 человекф. Для анализа состава семей сryдентов были взяты
Еолные (п=2265) и неполные семьи (п = 400), гомогенfiые (п* 572} и негомогенные
(п = 1б93). Под понятием (полная семья)) здесь понимается н€чlичце обоих родителейв семье, под понятием ((непоJIная семья)) 

- 
сепlьи, в которых только один родитель(мать) воспитывает своих детей,

Полные fOмогеЕные семьи 
- 

это? в нашем случае, семьи, где родители имеют одина-
ковый социальный стаryс (оба рабочrrе, упраыIенцы, инженерно-технические работники
и т. д,), Неmмогенные-этосемьи, в которыхродители имеютрЕlзныйсоциальныйстатус.

все испыryемые в соответствии с целярlи и задачами исследования струкгуры и дина-
мt+ки жизненных ценцостей участвовапи в измерении психологических характеристик,
таких как: т€мперамент, интеллекц черты личности, характеро?.tогические особенности 

-необходимых д]я поиска 3ависимостей и закФномерностей в личностно-ценностной сфе-
ре человека. flля этого были использованы методики <морфологический т9ст жизненцых
uенностей (МТЖL{)>, метолики Г. Айзенка,,Щж, Равена, Р. Амтхауэр4 16-ФЛо Кеттелла,

статистичsская обработка полгlеýных результатов производ}ulась с использованием
пакета statistica 5.0. Первоначально дацные проверялись на нормалы{о9ть закона распре-
деления (метод Н. А. Пустыльника или хи-квадрат Пирсона [ZO]), Вазличия в эксперимен-
т,lльных выборках по жизненным ценностям в случае Hopмaлbнoro зrlкона раслрaоaо"rr"
измеренных величин определялись с помощью парамеlрических критерllев: t-критерия
Стьюдента и F,критерия Фишера, а также с использоваflием однофакгорноrо и многофак-
торного дисперсиоttного анЕLпиза, !ля опрелеления степени взаимосвязи диагностируе-
мых характеристик использов€lлся корреляционный и регрессионный анализ, При психо-
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IvIеТРИlIеСКOМ анzшизе характеристиктеста МТЖЦ использовtIJlся ортOюнальrшй фактор-rшй анализ методом пI€tвных компонентс варимакс вращением фiкгоров [21].
рЕз}пьтАты lл< оьс:гжрlлй
В результ-ате эмпирических исследований бьши изрены жизнеЕные ценности студен-

тов, а также ВыявJIенЫ основные заВисимости струIffуры жизненных ценностей от соци-
Еlльно-психОлогиЕIеских ХарактеристиК. А именно: l) отучебно-организационной среды
в)Еа, В котором обучаrотся студецты, 2) от специшlьности, 3) Ьт половых различий,4) от возраспъrх особенностей, 5) от социального статуса родителей и типа семьи.

ЭксперIа,rеНтaчrьно мы ПоJIучлfiи даНные, которые свидетельствуют о неоднородно-
сти сryдешtества каК с точки зрения соIдiЕUIьно-психологических, так и социtшьно-де-
мографических характеристик [ 12, l 3].

Поповыераэlичия
Согласно некоторым социальшо-rrс}D(ологшIеским концепцIUIм, половые особенно-

сти предопРедеJUпоТ весь жизнеНный путЬ личности, Так, наприМср, с точки зрениll
эвоJIIоционной теории, половые сходства и рЕlзличия способс*ф, uчr*"uанию челове-
чества в целом. С точки зрешrя фуrкцио"аrrизма человек как представитель того или
инOго пола выполнrIет определенкую фу"*цrю u обществе.

Однако нельзяумr}Jцть ироль цдьт}ры в формироваrтии гЕндерных ролей. Кlпьтура-
это то, что усваивается большоЙ группойлюдей, и то,.rrо,r"рЬдu"rся от поколен}lrl кпоколению: идеи, установки, традиции, ценности.

социально-ролекlя кошцепщrя гендерных различий в социztльном цоведении )лверж-даеъ что основанием ге}церных рitзличий явплотся роли, к)торые отражают разделениетруда по половому признаку. Мужчиrш, соmасно этой теории, склонны испOл}ить роли,требуrощие демонстрации социальной и фшической сипы, а женщиtш более тяютеют кисполнениЮ ролей, в которыХ можно прояВить забоry и внимание к окружающим [16].В российском обществе веками скJIадывЕIJIись традиции, основанные на прilвослав-
Ных семейных ценностях, предписывающих женщине заботиться о ближних и повино-
ваться мужу, а Мукчине 

- 
быть добытчиком и главоЙ семьи. однако измененIбI в соци-ЕIJIьнO-экономической и кульryрной жизни нашего общества, которые происходили напротяжении Всеm двадцаток) века не могли не сказаться ни на социаJIьных poJUIx, ни на

ценностrж современЕых мужчин и женщин, в том числе и студентов.
СтатистичеСкий аналиЗ сравнения сРедних значеНий (с иiпользованием t-критершIСтьюдента) с большой вероятностьо 

"or""nn, 
что в струкryрах ценностей мужчин иженщин е сть статистиlIески зЕачимые рttзличиrl.

Так, женщиНы больше, чем мужчиНы, цеIUIТ сферу общеСтвенной жизни. Совре-менные сOци€uIьные тенденции таковы, что жеЕщины все более часто занимаются об-
щественно_политической деятельностью, и среди цих есть удачные примеры карьерно-ю роста именно в этой сфере, Женщина,депутаъ *."щ"пu-руlФводитель в группе лиде-рв политичесtюй партии - это реaшьность нашего современною СОЦРrУIчrа. И теrценция
х возрастанию значимости на лшIностном }ровне не вызывает удивJIени,I, а лишь эмпи-
риtIески подтверждает реальную ситуацшо.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДНИХ

А, В. Карпушина

ЗНАЧЕНИЙ ЦЕННОСТЕЙ ПО

I

Таблuца

ЖИЗНЕННЫМ СФЕРАМ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДНИХ
Таблаца 2

ЗНАЧЕНИЙ ЖИЗНЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ

ЖИЗНЕННЫЕ СФЕРЬi
Женшины
Мужчины
значимость

0,0l7

ЖИЗНЕННЫЕ Еннос ти

сryденты-мужчины придают больше, чем женщиIш, значение сфере семейЕой жиз-ни, ВозможНо, это связаНо с тем, что современные мужчины стали считать эry сферукак сферу самореаJIизации наравне с друiими сферами. Кроме того мужчины большеченят сферу увлечений, хобби, счит€ul, 
"io 

."оaму у"лочению необходимо отдавать всесвое свободное время. А также, что без увлечений жизнь человека неполноценна,Есть значимые ра:rлшIиrI и в струЕryре самих жизненных ценностей. ЩенностныйпOртрет жеНщины-студентки отличается большей значимостью по сравнению с L{у)кчи-нами цеЕностей саморазвитиrI, креативности, достюкеЕия и сохранения собственнойиндиви.ryальности. Это означае1 что оца стремится, ПоJцiчая о себе объект*"уlo 
"r-формацшо, к наиболее полной ремизации свOих способностей, а также ценит компе-тентнOсть в делах и требовательность к себе. Кроме того, 

"rрa*"* 
* ро:IJIизации своихтворческих возможностей, признает важность избегания 

"."p"or"no" 
и разнообразие,Щенность достюкени{ проявляется в том, что человек способен добиться ош{утимых

результатов и, поставив конкретные цели на определенIlом этапе, успешно достиIIь этихцелей, Данная ценность сJtркит дш таких людей основанием дIя высокой самооценки,Сохранение собственной индивидуальности как х(изненнаrI ценность у женщин-студен-ток, скорее всего, приобретает важность в связи со стремлением сохранить свою неза-висимость и неповторимость своеЙ лшIности, а также со способностью современныхженщин брать на себя ответственность в р€}зличЁых жIаненных ситуацшгх.Мужчина-сryдент больше ц"""r aоц"-ьные коЕтакты, высокOе материальвое бла-гополучие, духовЕую удовлетворепность. В отличие от женщин, современный мужчи-на-студент стремится к установJIению блаrоприятных взаимоотношений с другими людь-ми, ,щля таких людей, как правило, значrr"i 
"се 

аспекты человеческих взаимоотноше-ний, они часТо убеждены в том, что ýамое ценное возможность обlцатьсяи взаимодействовать с друпд,rиJподьми. Среди них немало общительных, эмпатичных исоциЕIльно активных лиtlностей.
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В ценностях прагм€tтшIеской направltенности }t}Dкчины-студенты отJIи.Iаются своим
стрешIением к возмокно более высоr<ому ypoвIilo своего маrcриаJIьною благосостоя-
ния, убежденrше в том, что м€перимьrый достаток явJuIется пIавным услOвием жизнен-
ного блаrcполучия. Высокий уровень блаrrrсостOяниrl дIя такш< lподей часто оказывается
основапием ди развитIIJI lгувства собственной значимости и повышениrI с€rмооценки.

С одной стороны, это отражает российскую ментllльность в отношении роли муж-
чины в семье, Мужчина-lсормилец, муж, отец- главный в семье и должен заботиться о

4rховной удовлетворенности в семье и гордиться своей семьей. Однако трудно быть
богатым, если не заботиться о саморазвитии и не ценить дости)кения. С лругой стороrш,
ценность ддовной удовлетворенности предполаrаеъ что то, чт0 делает человек, доJDкно
быть всегда иЕтересно. А забота о высоком уровне материальног0 бrrагополучия ицогда
требует выполнение работы, не вызывающей ни интереса, ни морilльного удовлетЕоре-
ния. Д обратное доказываец скорее всеюо снюкение ypoBIuI волевых качеств лиtIЕости
мужчин-студентов.

Возрастные особенноgти и lcypc обучения
На всех стадиях соци€lлизации общество через социtlльную групгry передает лично-

сти в процессе ее становлениrI систему норм и ценностей. Высшая школа выступает
своеобразrшм TpaHcJuITopoM соци:rльного оIшта, приобщая молодежь к системам норм

и ценностей, т. е. вуз явJuIется социsшьным институlOм дIя студенческой молодежи,
В нашем исследов€lнии мы офаничиJlи рамки этой катеюрии от 16 до 27 лет. Остановrдц-
ся более подробно на результатах исследованиrI взаимосвязи жкrненных ценностей сту-
дентов и их возрастных особенностей,

Значимые разлlгIия можно наблюдать при сравнении юношей и девушек 16-ти и
1 7-ти лет (р < 0,05). В частности, у 16-летних испытуемых выше значимость сферы обра-
зованиJI, чем у 1 7-летнлпt. Кроме того, представители данной возрастной гругrгш ( l б лет)
больше ltенят сферы уыlечений и физической активности, по сравнению с более стар-
шими испытуемыми,

Таблuца 3
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДНИХ ЗНАЧЕНИЙ ЖИЗНЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ

Возраст
жизнныЕ lIЕнности

Разв. Дчх.чд Креат, Соц.к. Прест. Дост. Мат. Инд.
lб 1.28* б,60* б.10 ,l 

-з6* 6.23 7л10 б,48 6,78

l7 6,94* 6.2з* 5.8l 6.6,7* 6.12 7.1б* 6.з5 6.7з
18 6.83* 5.87,ts 5.64 6лз6,} 6.07 6.8g* 6.46 б.7б*

l9 7,2l* 6,46* 5,89 6.74* б,16 ,7,52*
6,53 7,20*

20 ,7.|2* 6.36* 5.73* 6.,l2* б.07* 7.35* 6.65* 6.82*
21 6.44* 5,61* 5,3 1* 5-69* 5-09* 6,56* 5.61* 5.95*

22 6,84 6,00* 5.4з 5,85 5.28 6,70 6.09* 6.50*

2з 6,45 5,60 5,49 5,92 5. iб 6,54 6.60 6.24

24 6.46* 5.82 5-49 б.03 5.6"| 6.6,7 6,1з 6,28
1< 5.28l, 5,39 5.00 5.з9 5.00 6.22 5.72 5.50
26 5.5з 5.5з 5,65 4.82 5,29 5,82 6,7l 5.4l
27 6.а7 5.36 4.86 5.2l 4.00 5;7l 5,57 5,зб

Примечание: * 

-р <0,05
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становится, когда он поступает в вуз. Возрастrъtе различш{ дают о с"б" ,r,uru .rри сравне- 
]нии студентов 18-ти и 19-ти лет, Сryденты в 19-летнем возрасте оцецивают выше посравuению с l8-летними сферы профессии, обучения, образования, общественной

жизни иувrrечений, Приоценке всей совоtсупности ценностейданная катеmршIстуден-
тов выск€ваIIась за более высокие бzurлы, чем l8-летние респонденты.нет значимой дифференциации В оценке жизненны* сфер и ценностей между сту-
дентами' относящимИся к возрасТным кат€гоРиям 19-ти iiО-rrлсъ за искJIючением
сферы физической активности. В 20 лет сryленты начинают цеЕить эry сферу больше,
чем те, кто младIце их на один год.

наблюдается заметная и, по-нашеп(у мнению, негативнrц т€нденция к понижению
интереса ко всем жизненным сферам и почти ко всем жизненным цецностям у студен-mв 2 l года по сравнению со сlудентами двадцатиJlетнею возраста.

В частности, сфера профессии явJlяется м:rлопривлекательноЙ для студентов в возра-сте 2l года по сравненИю с 20-летними, равно как и сфера обученпяиобразования,
Казшtось бы, именно эти сферы должrш быrъ пр"ор"r*й*" 

",*,*.r"nnолодых 
JIю-

дейr, получающLD( высшее образование. Можно цредположить, что 2l юд * это некийкризисный возраст в ж}Iзни человека, когда происходит новый этап в р€lзвитии самосозна-ния, самоидентификации, и человек }tачинает критиtIески относится к своему прошлому.общей тенденцией являетсяуменьшение ypoBIU{ значимости жизненных сфер с ре-л".Iением возраста сryдsнтов. Это означает по нашему мнению, что в эmм возрастестуденты считают профессиона.пьную сферу неглавной в содерlкании своей жизни, Так-же, эю может означать, что решение производственных ,rроблеnn и выполнение про-
фессиональrъгх функчий не вызьвает 

""ъ.рa"ч у ланной групгш студентов. Не главньrмсчитаетсЯ поJIучение знаний, расширение кругозора и повышениrI, в целом, ypoB}UIобразованности. Кроме того, снижается иЕтерес к проблемам своей семьи. Возможно,
это связано с кризисом взросления и желанием большей независимости от семьи, Сry-
денты в возрасте 2 1 года, (&пIlваясь) все более в реапьную социмьную жизнь и сталки-ваясь с конкретными соци,шьными проблемами, атакже их преодоления, оцениваютюраздО ниже, чеМ студенты в возрасте l б-20 лет сфеРУ общественной жизни как сферу
реarлкlации жизненцо важных_целей и самореализации. Лишь немногие студенты явJUl-ются сегодня убежденными общественными и политическими активистами.в сфере профессии наблюдается высокий уровень ее значи}Iости в возрасте l6-17 
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очень похожаяси"Iуацияскпадывастся и со значимостью сферы образования и обу-

ченIш, Сначаrrа - теIцешs.rя понижениrI зЕачимости д0 19 лет. В l 9 лет сryдеrrш начина-

ютданную сферу ценить значительно вышс. Затем, к 21 году, наступаетмомеЕг, коrда

сфера образования и обучениrI теряет свою значимостъ, и далее увеличение возрастных

цоказателей ыIиrlет па все большее падение интsреса к этой сфере,

ПосколькУ речь идеТ о студентах, которые активнО вкпюченЫ в процесс обучения,

скорее всего падение уровня значимости эmй сферы связано с полной самореализаци-

ей, не требуЮщей дополнИтельного стРемлениЯ к воплощению сво}о( замыслов в сфере

образования и обучения.
в семейной сфере тенденции таковы, что, начиная с возраста шестнадцам лет, у

юношей и девушек начинает расти интерес к этой сфере, вплоть до 20 леъ азаlем вновь

к 2 l rолу значимость ее снижается, а затем вновь начинает расти.
Как былО )DKe скaванО ранее, 2 l юД - эт0 ценностный кризис личности студента.

И несмотрЯ на то, чтО этот возраст является возрастом брачною партнера, даже офера

семьи является в эmм возрасте менее значимой, чем в другие периоды жизни.

Спецrrальносгь и уlебно-Oрганизациоцная среда вуза

Боlьшое значение дl1я поIlиманLfi процесса соIиаJIIваIии студеt{ческой молодежи, ус-
воениrI ц€нностей, rотOрые в дыlьнейцrем опредеJuIют нiшрalвленность l<аk одной личности,

так и социttльной грушlы, в кок)рую входит даннш конкрЕтншl лиtIность, шрает знание

спеrифки вра. Общим дIя всех обследованных в}зов явjlяoтся то, что они цринаДIеЖаТ
одному региону _. Поволжсlсому. А если быть точными, все они нrlходятся в горде Сама-

ре, НеобходИмо отметить, что, с тOчки зрениJI социalJIьных характеристик, Самарская об
ласть имеет сttмыg высокие социЕlльно-экономшlеские показатеJIи в Повоlш<ье, оIедова-

тельно, высокий уровень жизни населения и развЕryю социальную сферу. БлаюприrIтные

экопомические и социапьные условIrя спосоftтвуют развитию Высшеrý ОбРаЗОВаНИЯ, В

юм числе вНебюджсгноЮ, платною дtя студентов. В настоящее время в Самаре и области

действуюту"tебrше заведения трех орпrнизаrионно-правовьгх форм: юсударстtsенные, Не-

rgqдарственные и мунищ{пальrше, В нашем исследовании предстЕlвIIены изучаемые ха-

pai(Т9pиcтI4l(I,r чццентов, обуч€lюu{ю(ся в рамках юсударственных и неюсударственньD( ву-

зов. Частично были обшедовaны и студенты муншц{tIаJьною цrза, результаш оrryбrппкова-

вы, но неtаilшисвоегOотрilкениrlвданном иссJIедокlниипо причинеотqrгствIrrц неI(0тOрых

да}*ьDь предполаг?емых цеJIями, задачап,Iи и струкгурой исследоваrшя.

Эмпирические исслgдованLUI показми, что студ8нты гуманитарных в)дов отлшIают-

ся в cBolo( оценках какжшtненных сфер, так и жлвненньж ценностейот студентов техни-

i ческих вузов: их оценки выше, что свидетельствует о более высокоЙ ЗначИмОСТИ ЦеННО-

[ стного пространства для данной категории студентов. Внутри каждою ВиДа вуЗоВ СТУ-

[ л"rr"' отдеJIьныХ вузов имеюТ свои ценностные особенности. В частности, сIуденты

l гуrлавитарных вузов большую значимость придают сферс обучения и ОбРазоваЕия,

J чем студенты техниrIеских вузов. Те же тенденции наметилцсь и В отнОШеНИИ СфеР

] шрофессии, семейной я(изни, общественной жизни, Уровень жизненных uенностей сry-

] л"оо" гу}{анитарных вузов и кпассического университета горzlздо выше, чем анаJIогич-

] rшй уровень ценностей сryдентов технических вузов, и соответствУот цроТИВореЧИВО-

] шутиrrунаправленности,

l Уровень ценности высокого материального благопоrryчия выше у студентОв негОСУ-

t дrрственньш вузов, что, скорее всею, связано с обязательной огшатой обУчения. ГОСУ-

]а:жн;."#:ffi;""н}:"'#ь,,*;ffi 

Ёы}ff-i:ьныеуслуги*,*;



А. В. Карпушина

Учебный процесс в высшей шкOле протекает в условиrIх совместной деятельностI
сццентOв. При этом кахдый сryдекгы выст}пает не как пассивный объект педагогичес-
кою уцравIенIIJI, но как субъект познавательной деятельности. Значительное вJIияние
Еа успешность этой деятельности, мы считаем, ок;lзывает ценностное отношение сту-
дентов к сферам профессии и обучения и образования. На сегодrrяшний день существу-
ет рzIзделение специальностей на IIрестижные 

- непрестижные. Об этом свидетель
СТВУеТ ПОrIВЛеНИе ОГРОМНОГО КОЛИЧества факультетов экономики" псIID(олOгии, юриспру_
денции, менеджмента. Щанная современная тенденция может означать, что у студентов,
обуrающихСя наэтюt факультетах и счит€lющлD( свою спеrшauьность модной и престиж-
ной, уровень значимости сферы профессии должен быть выше, чем у тех студенюв,
которые обучаются по другим специЕuIьностям.

дя анализа струкý/ры жизненных ценностей сryдеrrтов были взяты следлощие спе-
циilльности: налоги и нrшогообложение, филология, юриспруденция, м9неджменъ пси-
хологиJт, экономика.

Самые высокие средцие значен}ш сфер профессl.шл и образования (табл. 4 и 5) имеrот
сlуденты специа;rьности <Налоги и налогооблохение)), сферы семьи- студенты спе-
циаJIьности кПсихология>.

Таблuца 4
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДНИХ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕННОСТЕЙ ПО ЖИЗНЕННЫМ СФЕРАМ

Таблuца 5
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРВДНИХ ЗНАЧЕНИЙ ЖИЗНЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ

спеrиальность ЖИЗНЕННЬiЕ СФЕРЫ
Проф, Образ. Семья обшест. Увлеч. Физич,

Ныlоги и
напогообложение 7,48 7,33 6,29 8,05 6,62 7,4з

Фrulология 6,8б 6,75 6,0l 7,46 7,tз 6,96
юриспрудеrшия 6,81 б,81 6,32 7,9з 6,95 7,58
Менедкмент 6,38 6,,lб 5,9l 7.18 6,22 5,91
Псш<ология 6,14 6,57 6,48 8,24 7,о5 7,48
экономr,uса 5,а2 5,06 5,53 5,90 ýý? 6,55

ЖИЗНЕННЫЕ ЦЕННОСТИ
Разв. Дух.уд Креат. Соц. к. Поест_ Дост. Мат. Инд.

{апоги и
lалогообложение 7,62 6,71 6,7l J,l4 7,14 8,зз 7,19 7,76

Dи.tlология 7,68 6,м 6,25 6,89 6.б9 7,4| 6,з5 8, lз
Ориспруденция 7,71 6,бз 6,3l ,7,37

7,аб 8,13 6,94 7,86
йенеджмевт 7,01 6,зз 5,58 6,"12 6,20 ,1,36

6,29 6,84
Iсю<ология 8,33 6,,76 6,86 б,8l 7,00 7,86 6,|4 7,6,?
)кономика 5,99 5,00 5,50 5,48 5,71 6,07 5,80 5,91
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Сфера увлечений имеет повышенный по сравнению с другими специальностями
ИНТерес У сТУдеЕюв, обуч'lющlD(ся по специilльности кФrдология), и студеrrтов, обуча-
юЩихся по специ€tльности кПсшrологиJID, В сфере физической культуры высокое сред-
нее значение у студентов специ.lльности <Юриспруденцшt) (табл. 4).

В результате ан,lлиза жизненных сфер, значимьж для студентов специrлльности кfIа*
логи и на.llогообложениеD, )щtlлось выявить, что, несмотря на высокую оценку сферы
профессии по сравнению со студентами других специtlJIьностей, внутри струкryры
ЖИЗНеННЫХ ЦенностеЙ обозначенноЙ специа.тlьности самой важной является сфера об-
щественной жизни. ВтороЙ по в€Dкности оказмась сфера физической кульryры, затем
только сфера обучевия и образованLш. За ними следуют сферы увгlечений и с€мьи,
Такпм образом, для студентов специмьности кНалоги и налогообложениеD все сферы
ИМеЮТ УРОвеНь высокиЙ и Выще среднего, но болёе ва)кным явJIяется вовлеченнOсть
В ОбЩественную жи3нь, реализаlия своего потенциала в сфере, связанной с социаJIьно-
ПОЛИТиЧескоЙ проблематикой. Они также считtlюъ что физическая культура необходи-
ма дIя гармонизации шх жизни, а также, что самоактуализацшI в данной сфере лает
внешнюю привлекательность и связана со здоровым образом жизни.

Сфера общественной жизЕи занимает лидирующее положоние в структуре жизнен_
ньtх ценностей сryдентов специtlльности кменеджментl): значения на}ровне выше сред-
него. Кроме тог0, дlя стуДентов этой груIпы характерным является стремление к повы-
шеЕию уровtяобразованности, остальные сферы находятся на среднем уровне.

Другое распределение сфер в струкryрежизненных ценностей сryдентов специ€шь-
ности кПсихология)): высокий уровень сферы общественной жизни, физической актив-
ности и увлечений, Остальные сферы получили средние оценки.

Сравнительный ана.ltиз струкгуры жизненньж ценностей студентов р:}злиtllлых спе_
Iцrальцостей дал следующие результаты (табп. 5).

СryдентЫ специальноСтей кФилолОги-,t) и кПсихологияD имеют только одно суще-
ственЕое различие: сферу общественной жизни студенты психологиЕIеской специально-
сти оценивЕlют гораздо выше, чем сryлеrrгы филологиtl€ской специальности.

Сryденты специ€tльности кМенеджменD) отлIгIаются тем, что цеIUIт больше само-
рilзвитие, д}ховное удовлетвOрение, социztльные контакты - то есть ценности ryманис-
тической направлеш{ости, Наряý/ С такими ценнOстями праrмаrFIеской направленнос-
ти, как достижениrI и сохранение собственной индивид/апьЕости.

Сryденты, обучающиеся по специrшьцостям кНалоги и налогообложение> и <Юрис-
пруденцrrlцр, зЕачимых рttзличий не имеют.

Интересrшм явJUIется тот факц что нет зЕачимых различий ни по одной спеIшulльно-
сти в отношении сфер семьи и увлечений, а также ценности креативноýти и материаль-
ного благопоlryчия. В этом студенты единоДушны.

Тип семьи и статус родителей
в сознании молодежи отражаются очеЕь важные ценности, характерцые дJuI rдобого

человека- ценности семьи и родного дома, Акгивное воздействие семья окtutывает на
рЕ}звитие духовной tсульryры, на социrlльно-психологическую направленность лиtIнос-
ти, мотивы поведения. Являясь дrя ребенка микромоделью общества, семья окrlзьвает-
ся важнейшИм фактороМ в выработке системЫ ценностей, соци€tльIlых установок и
формирования жизненных планов [ l 5]. Общественные нормы и правила впорвые осоз-
Еzlются в семье, кульryрные цанности общества потребляются через семью, познание
Фугихлюдей начинается с семьи. flиапазон воздействия семьи на социализацлпо детей
сопоставим с диапазоном общественного воздействия.
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ценностно-ориентационного единства данной социttльнOй группы.
В нашем исследовании мы провели сравнительный аr-rзЪтру*ryр", жизненньж цеЕ-

ностей с_ryдеЕтов, статус родителей коюрьrх либо одлшrаlсов (они й явЬrgrся рукOводитs.
лями, рабочИми и т. д.), либо статусы отца и магери рa}зличi!ются. Первlrо катеюрию мы
нatзвilJlи ((юмоrеннЕul семья}, вторую * (неmмогеннrц семья)). Кромо того, мы сравни-
ваJIи gгудеIrюв, выходцев из полrшх (двародителя) и неполнъrх (однамать) семей.

но первоначtшьно сравнение было проведен0 между полными и неполными семь-
ями(табл.би7).

рАспрЕдЕлЕI-IиЕ срЕдних зндчвний цвнноствй по жизнЕнн,r* r#lrxoo 
u

Вид семьи ЖИЗНЕННЫЕ СФЕРЫ
Ппоф. Образ. Семья Обцест. Увлеч, Физич.

Неполная 6,з2 6,25 5,85 6,84 б,16 6,55
Полная 5,9l 6,10 5,77 6,59 6,28 6,66

Таблuца 7
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДНИХ ЗНАЧЕНИЙ ЖLlЗНЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ

Вид семьи ЖИЗНЕНЦЫЕ ЦЕННОСТИ
Разв. Цух.уд, Кпеат. Эоц.к. Поест. Цост. Мат, Инд"

{еполная 6,97 6,07 5,94 6,55 6,2з 6,94 6,42 6,62
Iолная 6,72 5,9l 5,8l 6,48 6,14 б,83 6,25 6,57

Можно Предположить, что одинаковые семейные условиrI влияют
нообразной струкryры жизненных ценностей студентов, создztвм yl

В жизненных сферах студенты из Ееполных семей оценив,rют выше сферу профес-
сии, чем студенты из полных семей. Та же закономерность набдюдается в отношении к
сферам обучения и образованшя, семьи, общественной жизни, притOм, что дJIя студен-
тов из полных семей эти сферы имеют меньшую значимость. Стlдентов, у которьж есть
оба родителя, прив.пекают больше сферы увлlечений и физической кульцфы. У них пре-
обладают желаниr{ попробовать себя в хобби и 

"*"i" 
*оро-у,о 6r."*..r.ую фойублаголаря зашIтиrIм физкульryрой и спортом.

в юмогенных семьях сравнивalлись струкцры жизненных ценностей студентов, ро-дители которых либо оба управленцы, либо пенсиоцеры, либо работники сферы обра-
зования, либо рабочие или инженерно-технические работники.-

Анализ жизненных сфер показа.п, что студенты из семьи, где и отец и мать - руково-дители, оценивают по сравнению со студецтами из другIФ( видов семей в"r.a ur" 
"6apu,(профессии, образования, общественной жизни, уапечений, физической активности),

искJIючение составJIяет сфера семьи.
Очевидно, что статус руIýоводителя, связанный с повышенной ответственностью, 

,требующиймЕого времени и сил, накJIадывает отпечаток на ценностное самосознание
и, в частности, на оценку семьи, её места в активной жизнедеятельности чвловека,

СryдентЫ из семей неРаботающиХ пенсионероВ больше всего uенят сферу физичео-кой активпости, вслед за которой илут сфера образования и обучения, и фера оОще-
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СТВенноЙ жизни. Именно эти сферы дtя данной группы исследованных студеЕтов явJIя_
ЮТся привлекательными длtя сtll\lореаJlизации. На последнем месте по значимости для
студекгов из семей пенсионеров является сфера профессии,

Анализируя струкryру ценностей студентов, родители которых работают в сфере
образования, мы приilши к выводу, что сфера, в которой осуцествляется основная дея-
ТелЬность родителеЙ, явJUIется самоЙ малоценноЙ для юr детеЙ. Предпочтение студента_
ми Данцой групIьI отдается сфере общественной жизни, ценностям увлечений и физи-
ЧескоЙ активности. В отличие от других групп студентов, студенты tB семей работников
образования цеIuIт высоко сферу семьи. Здесь возникла парадоксальная сиryаrця: сфе-
рУ семьи данн€ш категор}ш ценит выше, чем.другие, а сферу деятельности своIл( родкге_
деЙ оцеЕfiвают ниже, чем другие студенты.

Очевидным остается лишь catrl факт полного сходства структур жизненньtх ценнос-
теЙ обеих категориЙ сryдентов.

зАюIю!ЕниЕ
Таким образом, эмпири.Iеские исследования структуры жизненных ценностей раз-

ли!Iньж соци€lльных групп студенюв вузов пOк€Цltши, чТ0:
1. Половые особенцости жизЕенньiх ценностей студентов проявляются в оценке и

жшзненных сфер, и жизненных ц9нвостей. Так, жеЕщины-студентки оценивают данную
СфеРУ выше, чем мужчиЕы-студенты. В цевностях ryманистической направленности
ЖеНЩИНы больше ценrlт р€rзвитие себя и креативность) тогда как мужчины 0ценивают
выше ценность социальных контактов и ценность дfiовнойудовлетворенности. В цен-
Еостхх прагматической направленвости женщины цеrrят больше достиженЕ,I и сохране*
ние собственной индивидуrшьности. Мужчины, в отличие от них, оценивают больше
цен}Iость материаJIьного благопоrryчия

2. Возрастная зависимость жизненных ценностей всех сфер имеет нелиЕейный ха-
ракгер с н€UIичием явного критического возраста21 год. ,Щ,о критическою возрастаур-
вень жизненных ценностей уменьшается, а после - возрастает.

3, В зависимости от курса обучения уровень жизненIsIх ценнOстей становится бо-
лее урвновешенЕым, т. е. большинство студентOв первого курса противоречивою цен-
ностно-мотивационного типа на старших курсах относятся к гармоничному тигtу,

4. Влияние спеIи;tльности на cTpylfiypy жизненных ценностей выражается в преоб-
ладании у студецтов гуIvIан}rгарных специаJIьностей ценностей гуп,tанистической направ-
ленности.

5, УРОвень жизненных ценностей студентов гуманитарных вузов и классиrlескокl
университета гораздо выше, чем аналогичный уровень ценностей сryдентов техниlIес-
ких вузов, и соответствуsr противоречивому типу направленности.

6. УРОвень ценНости Высокого матери€tльного благополучиrI выlце у студентов нс-
mсударственных вузов, что, скорее всею, связано с обязательной оплатой обучения.

7. Сryленты из неполных семей больше, чем студенты из полных семей, ценят сфе-
ры профессии, обучения и образования, семьи, общественной жизни. Сryденты, где
rпlеются оба родителя, больше цеrrят увлечекЕ,I и физичесцую активность. Более высо-
кrй общий уровень жизненных ценностей наблюдается у студентов из неполных семей.

8. Сryлеrrгы из семейуправленцев более другrж категорий сryдеtпов ценят все жиз-
Еенные сферы, кроме сферы семьи, тогда как для выходцев из семей работников обра-
зованLш эта сфера является приоритетной.

9, Сравнение струкгур жизненных ценностей студентов из семей рабочlж и инже-
IЕрно-техническrо< работников показало большое сходство струкгур в целом.
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На наш взгляд, поJryченные результаты могуг стать продолжением исслеДоВанfiЙ по
НеСКОЛЬКИМ НаПРаВЛеНИЯМ: В аСПеКТе КРОСС-Ц/ЛЬТУРНОIО ИЗУЧеНИrI ЖИЗЕеННЫХ ЦеННОСл
тей студеrrтов вузов в условияr( непрерывного образования, включая обучение взрос-
лых, а также изучение р€}зличий в жизненных ценностях других соци€lJIьных групп.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
|- днаньев,6.,/iКпсюсофизиологиистуденческоговозраста//Современныепсихолого-педа-

гогическиý проблемы высшей школы, Л., 197 4, 234 с,
2, ДнDреева, Л М СоциальнаrI психология : учебник дrп высших учебных заведений. М. :

АспекгЛресс, l997.
3. БелuнскаЯ, Е, п, СоциальнаЯ психологиЯ личноýти : учебное пособие для вузов /

Е. П, Белинскм, О. Д. Тихомандрицкая. М, ; Дспект Пресс, 200i.
4, Бубнова, С. С. Системный подход к исследованию психологии индивидуальности. М. :

Янус-К,2002,
5. Вмов, В. I| Психологический мониторинг в дистаяционноtи образованип l В. Т, Волов,

В. Ф. Сопов, д. В. Капцов. Самара : Изд-во Самар. гос. пед. ун-та, 200б.
6, Зuмняя, И. Д. Педаrогическая психология : учебник д,,Ut вузов, Изд.2-е, доп., испр.

и перераб. М. : Логос, 1999. 384 с.
1, Карпуlлuна, 

"?. .В. Влияние биоломческих и соци:шIьно-психологических факгоров на жиз-
ненпые цонности ст}деtrтов // Теория и метолика непрерывного профессионального образовzlния
: тез. докл. Всерос. науч.-метOд. конф. Ъльятти : ТГt 2002. Том l. с. 157_159.

8. Карпуutuна, Л- В. Влиянпе социаJIьно-психологических факторов на содержание мотива-
ционной сферы студентов // Акгуальные вопросы рд}вития высшего и сродного образования на
аоврем9нном этапе ; тез. докл. научно-пракг. конф. Самара: Саь,rГПч 2000. с. 14-76.

9, Карпуuluна, Л. В, Изменение жизненных ценностей студента в проuессе обучения в вые-
шей школе // Современные проблемы р,цlвIdтия и совершенствования учебного пьоцесса : тез.
докп. реr. науч,-метOд. конф. Самара : СамГАСА,2000. с. 4з_44.

10. КарпушuНа, Л. В. Возраетные особенНости ценностных ориентаций стулентов /Л В, Кар-
пушина, А. В. Капцов // Образование взрослых 

- 
шаг России в 2l век : тQз. докл. мехц. конф.

Нижний Новюрол: Поrrигрфический центр ннгАсч 1999. _с. 37-19.
l|, КарпушuНа, ]L В. ИнтеГральнаЯ оцеяка направленности личности в процеесе обучсния /

Л, В, Карrryшин4 А. В, Капцов // Теория и методика непрерывЕою профессионапьного образо-
ваниrI : тез. докл. Всерос. науч.-метод. конф, Тольятти ; ТГt 2002. Том 1, с. l52*l54.

12. КарпуuluНа, Л, В- РазлИчия в струкгуре жизненных ценностей студентов вузов // Дкry-
альные проблемы цlпrанитарных и общественных наук: сб. ст. Самара : Самар. гр{анит. акад.,
2003. с.3|з_122.

13. Капцов, l. В. Кризис профессиональной }центичности студента ьуза / А. В. Капцов,
Л. В. Карпушинаl/Педаюгический менеджмент и прогрессивныQтохнологии в образовании : сб.
ст. Х Международ. науч.-метод. lсонф. Пенз4 2003. с. l8l*I 84.

14, Леонпьев,д. l. От социальных цонностей к личным i социогенез и феноменология ценно-
стнойреryлячиидеятельности//Вестникмосковскоfi}университета. l99б, Ns4. с. з5--45

15, ЛuСОВСКuй, ^В. I.ЩИНаМИКаСОциальньж изменений (оп"riсравн"rеп"ньж социологических
исследований российской молодежи) /l СоIис. l 99s. лъ 5. с. 96 _1 14.

16. Майерс,,{, Социальная психология. Интенсивный курс. СПб. : ПрАЙм-ЕврознАк,
2002.

17, РОеОВ, il Л МОТИВаЦИЯ УЧебной и коммерческой деятсльности студентов: социально-
психологическийаспекг. Казань: КГТY 1998, l56 с.

18. Рукавutпнuкова, Н. Л .щинамика ценностных ориентаций студентов психологического
вуза l Н. Г. Рукавишникова, Е, Г. Заверткина. http : //Www.yspu.yar.ru:8lgl/vestnik/ пumЬеrД/

19. Сudоренко, Д. В. Математическиеметоды обработки 
"n."*ono.n". 

СПб. ; Речь,2000.

90



Струкryра и Аинамика жи3ненных ценнхлеЙ раздичных социаАьных групп сryденюв вузов

27. Сопов,.В. Ф. Морфологический тест жизненных ценностей : руrФводс.lво по применению :

мсгод, пособие / В. Ф. Сопов, Л. В, Карпушина, Самара : Изд-во СамИКП * СнЦ РАн, 2002,
22. Студент и образовагельное пространство ; мотивация и социально-профессиона.ilьные

ориентации. Calapa : Изд-во <Самарский Ун-о, 200l.
23, Яdов,8, l. О диспозиционной рсryляции социальноп) поведения личноgги // Методологи-

ческие проблемы социальной психологии. м., l975.

ТНЕ STRUCTURE AND DYNAMICS ОF tlFE VALUES
ОF UNIVERSITY STUDENTS FRОМ DIFFERENT
SOCIAL GRОUРS

t. V. Karpushina
тhе results of lопgitudiпаl studies of the struсturе апd dупаmiсs of rhe studепts' life чаluеs аrеreported. The research was dопе usiпg the 'Morphblogical test of li{e values'', l1пdеrinwesýigation wеrе the correlation Ьеtwееп the structure а{ life values апd the students'psychological апd social characteristics as well as dерепdепсе of the structure of life values

uроп age factor.

Кеу words: structure of life values, spheres of life, social group, student,


