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Введение. Актуальность исследования обусловлена высоким общественным запросом к сфере обра-
зования, особенно в области формирования личностных результатов школьников, представляющих 
собой систему ценностно-смысловых установок. Авторы статьи впервые сделали попытку интегри-
рованной и комплексной оценки ценностного аспекта социокультурного пространства современной 
образовательной среды. Цель статьи – выявление особенностей системы ценностных ориентаций 
и определение степени близости и конгруэнтности информационно-ценностного поля различных 
участников образовательных отношений.
Материалы и методы. Для изучения ценностных ориентаций педагогов и выпускников педагоги-
ческого вуза авторами использован опросник терминальных ценностей (И. Г. Сенин), для изучения 
ценностного отношения школьников к ряду значимых объектов – опросник личностного роста  
(Д. В. Григорьев, И. В. Кулешова, П. В. Степанов), а также математико-статистические методы об-
работки данных.
Результаты исследования. На основе выявленных общих и специфических особенностей ценностных 
ориентаций участников образовательных отношений можно сделать выводы о нарастании у подростков 
критичности в оценке большинства объектов действительности, напряженности в восприятии субъ-
ект-субъектных отношений и собственной личности. Авторы установили, что у педагогов с различным 
стажем работы имеются сходства в выборе высокозначимых и низкостатусных сфер.
Обсуждение и заключение. Остается открытым вопрос о трансформации системы ценностей под-
ростков на следующих возрастных этапах и характере изменений ориентиров молодых педагогов на 
протяжении их профессиональной деятельности, а также степени близости к изученным группам 
позиций родительской общественности. Полученные результаты могут быть использованы при выбо-
ре стратегии психолого-педагогического и тьюторского сопровождения подростков и педагогов, для 
профессионализации мышления педагогов и определения новых приоритетов в системе непрерывного 
педагогического образования. 

Ключевые слова: ценностная ориентация, студент, педагог, обучающийся, конгруэнтность, ценноcт-
но-ориентационное пространство, социокультурная среда
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Introduction. The relevance of the research is determined by high public concern with the educational sphere, 
especially the area of developing secondary school learners’ personal results that have the form of the system 
of value-oriented attitudes and settings. Further self-education, personal growth, self-identification and 
community commitment on the whole depend on them. The authors for the first time attempted to estimate 
systemically axiological aspects of the social and cultural context of the modern educational environment. 
Their objective was to reveal the specifics of axiological orientation systems and to determine the degree of 
uniformity and congruence of information axiological field of participants involved in various educational 
relations.
Materials and Methods. Senin’s core values questionnaire was used to examine the value orientation of 
university teaching staff and graduates; the personal growth questionnaire by D. V. Grigorev, I. V. Kuleshova, 
P. V. Stepanov was used to study high school students’ value-based attitude to several significant objects; 
mathematical and statistical methods of data processing were applied.
Results. On the basis of revealed general and specific qualities of the value system of educational 
relationship participants, one can conclude that teenagers develop criticism in estimation of most real-world 
objects and tension in perception of subject-subject relations and their own personalities. The authors 
found that teachers with different work experience select spheres with high and low status in a similar way.
Discussion and Сonclusion. This range of problems is to be further investigated in longitudinal studies 
devoted, in particular, to the estimation of congruence of values of all participants engaged in educational 
relationship. The obtained results can be used to choose strategies of psychological, pedagogical and tutor 
support of teenagers and teachers and to define new priorities of continuous teacher training.

Keywords: value orientation, student, teacher, pupil, congruence, value-orientation environment, social and 
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Введение
Процессы модернизации россий-

ского образования определяют новые 
требования к организации социаль-
но-психологического взаимодействия  
в современном образовательном учреж-
дении, основанном на гуманистических 
ценностях и ориентированном на форми-
ровании личностных и метапредметных 
результатов обучающихся. В Федераль-
ном государственном образовательном 
стандарте (ФГОС) общего образования 

особо выделяется система личностных 
результатов, которые должны быть сфор-
мированы у учащихся за время их об- 
учения в школе – совокупность ценност-
но-смысловых установок, отражающих 
личностные и гражданские позиции в дея- 
тельности, готовность и способность  
к осознанию национальной идентично-
сти в поликультурном социуме, к актив-
ному включению в систему значимых 
социальных и межличностных отноше-
ний, к самообразованию, саморазвитию 
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и личностному самоопределению, це-
леполаганию и построению жизненных 
планов, сформированность мотивации 
обучения и мотивация целенаправленной 
познавательной деятельности. В насто- 
ящее время, несмотря на ряд имеющихся 
попыток [1; 2], эти аспекты остаются не-
достаточно разработанными и требуют 
дополнительного изучения.

Молодежь – это особая социальная 
группа, способная очень быстро и точно 
чувствовать происходящие перемены  
и реагировать на них, однако, как пока-
зывают анализ эмпирических исследо-
ваний и опыт практической деятельно-
сти, нередко процесс интериоризации 
ценностей современных молодых лю-
дей подвержен случайным влияниям, 
характеризуется непредсказуемостью  
и стихийностью [3–6].

В работах отечественных авторов 
С. Г. Беляковой и Е. А. Столбовой об-
разовательная среда расценивается как 
фактор, значимо влияющий на процесс 
формирования ценностей подрастающе-
го поколения, который определяется осо-
бенностями организации учебного про-
цесса, взаимоотношениями с учителями 
и сверстниками, личностью учителя  
[7; 8]. Особое влияние на формирова-
ние ценностных позиций школьников 
оказывают педагоги и их личная систе-
ма ценностно-смысловых ориентиров. 
Профессиональные ценности учителя 
детерминируют его мировоззрение, стра-
тегию поведенческих моделей, а также 
выступают регулятором совместной  
с обучающимися деятельности [9–12]. 

В целом стоит отметить, что обра-
зовательные учреждения не обладают  
в достаточной мере ни содержательной, 
ни процессуальной стороной приобще-
ния молодежи к усвоению ценностей. 
На наш взгляд, одним из перспектив-
но-прогностических вариантов решения 
обозначенной ситуации может стать 
подход, направленный на формирова-
ние единого ценноcтно-ориентацион-
ного пространства как в педагогическом  
макросоциуеме, так и в микросоциуме 
образовательного учреждения. Подоб-
ный подход разделяют и другие авторы,  

в частности М. В. Бывшева, Л. В. Воро-
нина рассматривают такую деятельность 
как задачу будущего [13]. 

Сегодня существует достаточное 
количество публикаций, посвященных 
специфике ценностных ориентаций от-
дельных групп (учащихся, студентов, 
педагогов), но при этом отсутствуют 
работы, в которых дана комплексная 
оценка степени согласованности по-
зиций различных участников образо-
вательных отношений, находящихся  
в едином социокультурном пространстве 
и оказывающих друг на друга существен-
ное влияние. Такой подход не позволяет 
дать целостную оценку специфике цен-
ностно-ориентационного пространства 
современной школы и определить пути 
построения работы по формированию 
личностных результатов школьников. 
В связи с этим актуализируется про-
блема изучения особенностей систе-
мы ценностных ориентаций учащихся  
и педагогических работников разных 
возрастов и оценка степени их близости 
по ключевым позициям.

Представленное исследование имеет 
своей целью изучение специфики цен-
ностных ориентаций различных групп 
участников образовательных отношений 
(обучающихся, учителей, и будущих пе-
дагогов, выпускников педагогического 
вуза) и выявление степени конгруэнт-
ности, сопредельности их информаци-
онно-ценностного поля.

Уточнение и расширение данных 
о ценностных ориентирах различных 
субъектов образовательного процесса 
позволяет не только констатировать 
существующие проблемные зоны, но  
и определять возможности дальнейшей 
разработки содержательно-процессуаль-
ной стороны приобщения подрастающего 
поколения к усвоению значимых социаль-
ных ценностей как в школе, так и в про- 
фессиональном учебном заведении.

Обзор литературы
Понятие ценностных ориентаций 

возникло на стыке ряда дисциплин: 
философии, аксиологии, философской 
и культурной антропологии, социоло-
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гии, социальной и общей психологии  
и многочисленных направлений, теорий, 
течений в этих областях. В соответствии 
с целями исследования были выделены 
ряд подходов к пониманию ценностей: 
философский, социологический, педа-
гогический, психологический. Рассмо-
трим более подробно психологический 
подход.

В психологии ценностные ориен-
тации определяются через понятия 
отношения, отражения, установки  
(А. Г. Здравомыслов, Д. Н. Узнадзе)1, 
описываются как важнейший компонент 
структуры личности, в котором резюми-
руется весь опыт ее развития (А. А. Ручка, 
М. Рокич)2, понимаются как цели, стрем-
ления и жизненные идеалы, как система 
норм, принятых в групповом сознании  
(Д. Б. Ольшанский)3. В. С. Мерлин на-
зывает ценностные ориентации устой-
чивыми инвариантными образования-
ми, «единицами» морального сознания, 
смысловыми компонентами мировоззре-
ния, а систему ценностных ориентаций –  
основанием для реализации определен-
ной модели личности4.

Согласно позициям зарубежной гу-
манистической психологии, именно 
правильный выбор ценностей ведет  
к личностному развитию и самоактуали-
зации. Так, К. Р. Роджерс полагает, что 
человек может принять заимствованные, 
«интроецируемые» из культуры ценно-
сти, но при этом крайне важно осознание 
собственных5. А. Х. Маслоу утверждает, 
что здоровые люди, достигшие самоак-

туализации, делают более правильный 
выбор6. Г. У. Олпорт в своем описании 
зрелой личности подчеркивает важность 
«объединяющей философии жизни», 
которая основывается на ценностях, 
убеждениях человека в том, что в жизни 
важно, а что – нет, именно ценностями,  
с его точки зрения, определяется поря-
док и смысл жизни7. 

В работах М. Рокич было положено 
начало разделению всего многообразия 
ценностей на два класса: терминаль-
ные, являющиеся основаниями выбора 
цели и способов ее достижения, и ин-
струментальные, служащие критери-
ями, стандартами оценки модели по-
ведения личности8. И. Борг, А. Барди,  
Ш. Х. Шварц [14], Л. Кольберг9 пред-
ложили способ диагностики системы 
ценностных ориентаций личности,  
Дж. К. Гиббс – оценки социоморальной 
рефлексии [15]. Отметим, что в послед-
них исследованиях зарубежные авторы 
делают акцент не столько на ценностях 
как таковых, сколько на их роли в со-
циуме [16]. Ими выявлены сходства  
и различия в проявлении базовых цен-
ностей людей, принадлежащих к разным 
социальным культурам (Дж. К. Гиббс,  
К. С. Бейсинджер, Р. Л. Грайн [17],  
Й. Филлипс [18]), связь индивидуальных 
ценностей с личностными качествами  
(С. Роккас, Л. Сагив, Ш. Шварц, А. Кна-
фо [19]), смыслами, которые человек 
вкладывает в работу (М. Рос, Ш. Шварц, 
Ш. Суркисс [20]). Дж. Барон, исполь-
зуя понятие открытого, непредвзятого 

1 Лапин Н. И., Здравомыслов А. Г., Кузьминов В. Г. Социология. Хрестоматия: учеб. пособие:  
в 2 Т. Бакалавр. Академический курс. М.: Юрайт, 2016. Т. 2. Сер. 58. 301 с.; Узнадзе Д. Н. Психология 
установки. СПб.: Питер, 2001. 416 с. 

2 Ручка A. A. Социальные ценности и нормы. Киев: Наукова Думка, 1976. 152 с.; Rockeach M. 
Understanding Human Values // Text. New York: Free Press, 2000. 326 р. URL: https://clck.ru/Edk5o (дата 
обращения: 04.03.2018).

3 Ольшанский Д. Б. Психология масс. СПб.: Питер, 2002. 368 с. URL: https://www.gumer.info/
bibliotek_Buks/Psihol/olshansk (дата обращения: 20.03.2018).

4 Мерлин В. С. Психология индивидуальности: избр. психол. труды. М.: МПСИ, 2009. 210 с.
5 Rogers C. R. On Becoming a Person: A Therapists View of Psychotherapy. Boston, 1961. 119 p.
6 Maslow A. H. Motivation and Personality (2nd ed.) N. Y.: Harper & Row, 1970. 369 p.
7 Allport G. W. Pattern and Growth in Personality. Harcourt College Pub. Holt, Rinehart and Winston, 

1961. 593 p.
8 Rockeach M. Understanding Human Values.
9 Kohlberg L. Moral Stages and Moralization: The Cognitive-Developmental Approach // Moral 

Development and Behavior: Theory, Research, and Social Issues / ed. by T. Lickona. New-York etc.: Holt, 
Rinehart and Winston, 1976. Pp. 31–53.
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мышления (open-minded thinking – AOT), 
говорит о тесном взаимодействии миро-
воззрения, ценностей и мышления людей 
в современном мире, способствующего 
как развитию социума, так и проявлению 
активной жизненной позиции субъек-
та, а также формированию и развитию 
АОТ [21]. Дж. Кауфман рассматривает 
взаимосвязь ценностей человека по 
преобразованию окружающего мира, его 
улучшению и творчества [22].

В целом, несмотря на признание 
значимости изучения ценностных ори-
ентаций отдельных субъектов деятель-
ности, понимание взаимосвязи цен-
ностных ориентаций с личностными 
особенностями и различными сторонами 
жизнедеятельности, за кадром остает-
ся исследование ценностей участни-
ков отношений, находящихся в единой 
социокультурной среде. Такой ракурс 
изучения, несомненно, может создать 
предпосылки для построения общего 
ценноcтно-ориентационного простран-
ства образовательной среды, позво-
лит более продуктивно использовать 
личностные ресурсы участников учеб-
но-воспитательного процесса, окажет 
положительное влияние на достижения 
требований государственных стандартов 
общего и высшего профессионального 
образования.

Материалы и методы
Для достижения поставленной цели 

определены следующие задачи:
1. Изучить ценностные ориентации 

обучающихся 5–9 классов общеобразо-
вательной школы, определить динамику 
изменения ценностного отношения под-
ростков к ряду значимых жизненных сфер.

2. Рассмотреть специфику ценност-
ных ориентаций выпускников педагоги-
ческих специальностей и работающих 
педагогов, выявить имеющееся сходство 
и основные отличия.

3. Оценить степень близости цен-
ностно-ориентационных приоритетов 
указанных участников образовательных 
отношений.

Объект исследования – ценностные 
ориентации. Предмет исследования – 

содержание и структура ценностных 
ориентаций обучающихся школы на 
уровне основного общего образования, 
молодых специалистов, выбравших пе-
дагогическую профессию, и работа- 
ющих педагогов. 

Гипотезы. 
1. Подростков характеризует в целом 

позитивное восприятие значимых со-
циальных ценностей, однако, выражен-
ность ценностного отношения является 
недостаточно устойчивой. Проживание 
подростками основных этапов психо-
социального развития характеризуется 
рядом значимых изменений в структуре 
ценностного отношения.

2. Существует определенная конгру-
энтность в ценностно-ориентационных 
приоритетах участников образователь-
ных отношений. Сходство ценностей 
выпускников педагогического вуза  
и работающих педагогов наблюдается 
в дихотомичности ориентаций одно-
временно на материальные и духовные 
ценности.

Выборка. В исследовании приняли 
участие 700 респондентов, из них школь-
ники – 632 чел., учащиеся 5–9 классов 
МОУ СШ № 59 г. Ярославля, выпуск-
ники Ярославского государственного 
педагогического университета имени  
К. Д. Ушинского – 40 чел. (22 девушки 
и 18 юношей) и педагоги – 28 специа-
листов в возрасте от 30 до 45 лет. При 
формировании такого объема выборки 
для нас было принципиально важным 
создание некоторой виртуальной мо-
дели ценноcтно-ориентационного про-
странства «условной» образовательной 
организации, в которой может разво-
рачиваться взаимодействие участников 
образовательных отношений. Количе-
ственно она ориентирована на данные 
статистики МО РФ, представленные  
в отчетах Минобрнауки России, Росстата 
и сайте «Статистика Российского образо-
вания». Число педагогов, участвовавших 
в исследовании, определено пропорци-
ей, отраженной в критерии «численность 
обучающихся приходящихся на одного 
учителя в дневных общеобразователь-
ных учреждениях», студентов – коли-



237

INTEGRATION OF EDUCATION. Vol. 23, No. 2. 2019

PSYCHOLOGY OF EDUCATION
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ния в школе / под ред. Н. Л. Селивановой, В. М. Лизинского. М.: АПК и ПРО, 2003. 83 с. URL: http://
www.ekosha.gvarono.ru/metod/mk/m9.pdf (дата обращения: 04.03.2015).

11 Parsons F. Choosing a Vocation. London: Houghton Mifflin, 1909. URL: https://archive.org/details/
choosingvocation00parsuoft (дата обращения: 04.08.2016).

12 Караковский В. А. Воспитание для всех. М.: НИИ школьных технологий, 2008. 240 с.

чеством выпускников педагогических 
специальностей, реально выбирающих 
профессиональную педагогическую 
деятельность по завершению профес-
сионального обучения и общими тен-
денциями увеличения числа молодых 
специалистов в школах за последние 
годы. Мы постарались максимально 
учесть соотношение показателей.

Методы. 
1. Для изучения ценностных ори-

ентаций школьников нами применялся 
опросник личностного роста (Д. В. Гри- 
горьев, И. В. Кулешова, П. В. Степа-
нов10), направленный на выявление цен-
ностного отношения к ряду значимых 
объектов. Теоретическая основа опро-
сника базируется на идеях восприятия 
личностного роста как развития по-
зитивного устойчивого ценностного 
отношения личности к ряду объектов 
действительности (Т. Парсонс11), среди 
которых в современном обществе цен-
ностями могут быть признаны человек, 
семья, Отечество, Земля, мир, знания, 
труд, культура (В. А. Караковский12). 
Именно на изучение отношения к этим 
объектам и направлена методика; ее 13 
шкал выявляют ценностное отношение 
к миру (семья, отечество, Земля, мир, 
труд, культура, знания), к самому себе 
(я-телесное, я-душевное, я-духовное), 
к другим людям (отношение к человеку 
«как таковому» рассматривается с точки 
зрения выраженности позиции гуманиз-
ма в противовес жестокости, к человеку 
«как другому» – исходя из оценки го-
товности проявлять альтруизм и пре- 
одолевать собственную эгоистичность, 
а отношение к человеку «как иному» 
оценивает степень толерантности лично-
сти). На основании оценки подростками 
степени своего согласия с предложенны-
ми утверждениями (от «-4» – «нет, абсо-
лютно неверно», до «+4» – «несомненно 
да») производится обработка и делаются 

выводы о степени устойчивости отноше-
ния к перечисленным объектам. Выбор 
данного метода диагностики определен 
рядом оснований. Во-первых, данный 
опросник в отличие от других приме-
ним на всем протяжении подросткового  
и старшего школьного возраста. Во-вто-
рых, он может быть использован не 
только для оценки текущего (статично-
го) состояния ценностных ориентиров 
подростков, но и для выявления дина-
мики развития личности школьника 
(его личностного роста или регресса). 
В-третьих, шкалы данного опросника 
содержательно соотносятся с основными 
группами личностных результатов в об-
ластях познания, взаимодействия с дру-
гими людьми, социального поведения, 
здорового образа жизни и безопасности 
поведения, самоопределения, в духов-
но-нравственной сфере, отслеживание 
которых обязательно согласно требова-
ниям ФГОС. 

2. Для изучения ценностных ориен-
таций выпускников педагогического вуза 
и педагогов использовался опросник 
терминальных ценностей И. Г. Сенина, 
состоящий из 13 шкал, включающих  
в себя восемь терминальных ценностей 
(собственный престиж, высокое ма-
териальное положение, креативность, 
активные социальные контакты, разви-
тие себя, достижения, духовное удов-
летворение, сохранение собственной 
индивидуальности) и пять различных 
сфер жизни (профессиональная, се-
мейная, общественная, обучения и об-
разования, увлечений). Теоретическую 
основу опросника составляет положение  
М. Рокич о разделении ценностей на две 
группы: ценности-цели (терминальные), 
определяющие смысл жизни, самое зна-
чимое для субъекта, и ценности-средства 
(инструментальные) как предпочитае-
мые способы действия или особенности 
личности [14]. Методика включает в себя 
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80 утверждений. Для диагностики обоих 
конструктов (терминальных ценностей 
и приоритетных жизненных сфер) при-
меняются одинаковые вопросы, что 
дает возможность для более глубокого 
анализа полученных данных. Каждое 
утверждение оценивается по пятибалль-
ной шкале от «неимеющее никакого зна-
чения» до «очень значимое и важное».

3. Для анализа и интерпретации по-
лученных данных применены математи-
ко-статистические методы обработки дан-
ных (описательная статистика, T-критерий 
Стьюдента).

Результаты исследования
Общие и специфические особен-

ности ценностных ориентаций обуча- 
ющихся 5–9 классов общеобразователь-
ной школы.   Согласно данным, полученным  
в рамках мониторинга ценностного от-
ношения обучающихся основной школы  
к ряду значимых объектов, можно сделать 
выводы об отсутствии у подростков устой-
чивой системы ценностных ориентиров 
(табл. 1). С одной стороны, подобная си-
туация соответствует возрастным нормам, 
характеризующим подростковый возраст 
как критичный, связанный с переоценкой 
традиционных ценностей и поиском сво-
его места в них, с другой – требует осо-
бого внимания педагогов и родителей как 
субъектов, способных оказать значимое 
влияние на школьников.

Кроме того, стоит отметить ряд вы-
явленных особенностей. Во-первых, об-
ращают на себя внимание три области 
ценностей, которые находятся на границе 
ситуативно-позитивного и устойчиво-по-
зитивного уровней: отношение к семье, 
Земле, труду. Подчеркнем своеобраз-
ную переоценку отношения школьников  
к семье: для подростков она представляет 
определенную ценность; сам факт нали-
чия семьи, семейных традиций воспри-
нимается ими как естественный, но они 
полагают, что их будущая семья будет не 
похожа на ту, в которой они живут сейчас. 
Критичность по отношению к данному 
феномену нарастает с возрастом: от 6 до 
9 класса значимость оценок снижается  
(t Стьюдента = 3,33, р ≤ 0,01 – между 5 

и 9 классом и t = 4,5, р ≤ 0,01 – между  
6 и 9 классом). Относительно отношения 
подростков к труду отмечается, что только 
престижная работа вызывает их уважение; 
хотя «за компанию» они готовы участво-
вать и в не очень привлекательной работе. 
Достоверные отличия обнаружены между 
младшими и старшими подростками (t = 
= 3,9, р ≤ 0,01 – между 5 и 9 классом и t = 
= 4,6, р ≤ 0,01 – между 6 и 9 классом).

Во-вторых, понимая объективную 
ценность культурных форм поведения, 
учащиеся не готовы прикладывать еже-
дневные усилия к тому, чтобы выглядеть 
«культурным человеком» и находят оправ-
дание эпизодическим проявлениям хам-
ства, неряшливости, нецензурной брани 
(по шкале «отношение к культуре» t = 3,4, 
р ≤ 0,01 – между 7 и 9 классом). 

Полученные нами данные согласу-
ются с результатами масштабного соци-
ально-психологического исследования 
1995–2010 гг., представленными в работе 
А. С. Буреломовой [23]. Автор обнару-
живает серьезную трансформацию жиз-
ненных ценностей подростков: снижение 
значимости ценностей, предполагающих 
построение долгосрочных перспектив 
(семейной жизни, материального благо-
получия и профессиональной деятельно-
сти), и отмечает, что ценности, активно 
декларируемые в качестве приоритетов 
образовательной политики (возможность 
творческой деятельности, повышение 
уровня своего образования и расширение 
кругозора), оказались наименее значимы-
ми для подростков. Наше исследование 
лишь частично подтверждает подобные 
выводы: мы склонны говорить не о ма-
лозначимости этих аспектов, а о неустой-
чивости отношения к данным жизненным 
сферам.

В-третьих, можно обозначить неко-
торую трансформацию субъект-субъект-
ных отношений; отношение к человеку 
«как другому» изменяется с возрастом: 
шестиклассники демонстрируют более 
устойчивое стремление помочь другим 
людям, а к 9 классу тенденции критич-
ности и категоричности нарастают, про-
является все больше негативных оценок  
(t = 5,5, р ≤ 0,01).
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В-четвертых, среди особенностей 
идентичности и Я-концепции обуча-
ющихся явно проявляется, что самая 
напряженная ситуация складывается  
с оценкой собственной личности, наи-
более активно формирующейся именно 
в подростковый период. В отношении 
к своему «духовному Я» опрошенные 
школьники признают объективную зна-
чимость категорий совести и смысла 
жизни, но в повседневности предпочи-
тают руководствоваться иными, более 
прагматичными регуляторами (t = 4,4,  
р ≤ 0,01 – между 5 и 8 классом). Объек-
тивно ими понимается важность здоро-
вого образа жизни, но субъективная цен-
ность его не слишком высока и уменьша-
ется с возрастом (по шкале «отношение 
к Я-телесному» t = 6,9, р ≤ 0,01 – между 
6 и 9 классом). Полученные данные об 
общем позитивном восприятии ценно-
сти здоровья подростками соотносятся 
с результатами исследований других 
авторов, относящих данную категорию  

Т а б л и ц а 1. Сравнительный анализ ценностного отношения обучающихся к ряду 
значимых жизненных сфер
T a b l e 1. Comparative study of value-based attitude of students to several significant life 
spheres

Характер отношений школьника / 
Type of value-oriented attitudes of  

a high school student 
5 класс / 
5 grade

6 класс / 
6 grade

7 класс / 
7 grade

8 класс / 
8 grade

9 класс / 
9 grade

к семье / to family 16,27 17,67 16,93 15,23 12,57

к Отечеству / to homeland 12,21 13,04 12,47 11,43 7,039

к Земле (природе) / to Earth (nature) 13,22 17,1 16,84 13,47 10,24

к миру / to the world 7,53 9,12 7,74 5,89 6,49

к труду / to work 12,96 16,68 17,26 15,21 14,92

к культуре / to culture 10,02 12,95 13,17 10,01 9,45

к знаниям / to knowledge 8,69 11,51 8,58 7,72 8,92

к человеку как таковому / to man 
perse

6,62 8,19 7,92 5,583 4,94

к человеку как другому / to person as 
another person 

12,17 15,33 13,02 11,59 9,942

к человеку как иному / to person as  
a stranger

3,73 6,43 6,79 4,69 4,291

к своему телесному «я» / to one’s own 
body ego

14,29 14,85 14,81 12,61 10,75

к своему внутреннему миру / to one’s 
own inner world

-2,06 -1,52 -1,85 -0,58 -0,09

к своему духовному «я» / to one’s own 
spiritual self 

4,29 6,64 7,84 8,21 7,43

к первой тройке рейтинга ценностей 
[23]. Однако нами доказана ситуатив-
ность оценки данной позиции. 

Подчеркнем, что выявленная не- 
устойчивость системы ценностных от-
ношений современных подростков от-
ражает ситуацию серьезных социальных 
изменений, в которых она формируется. 
Это, в свою очередь, ведет к трансфор-
мации тех ценностных оснований, на 
которых базируется самоопределение 
школьников относительно самих себя  
и собственных жизненных перспектив. 
В связи с этим возникает вопрос о сто- 
ящих перед педагогами задачах создания 
в образовательном учреждении усло-
вий для формирования и стабилизации  
у подростков системы значимых жизнен-
ных ценностей. На наш взгляд, решение 
подобных задач необходимо начинать  
с прояснения системы ценностных ориен-
тиров самих педагогических работников. 
Так, А. С. Буреломова выявила снижение 
значимости идеальных ценностей, свя-
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занных с саморазвитием, повышением  
общего культурного уровня, и домини-
рование таких инструментальных цен-
ностей, как исполнительность, добросо-
вестность и дисциплинированность как 
у подростков, так и у их учителей [23].  
У нас возник вопрос о специфике со-
временной педагогической позиции, 
что и обусловило второе направление 
исследования.

Общие и специфические особенно-
сти ценностных ориентаций выпуск-
ников педагогического вуза и педаго-
гов. Анализ результатов этапа оценки 
ценностных ориентаций выпускников 
педагогического университета, мотиви-
рованных на работу по специальности, 
позволяет зафиксировать, что достовер-
ных отличий между оценками девушек 
и юношей в данном отношении не выяв-
лено. На первом месте у обеих групп – 
ценность «развитие себя»; второе место 
распределено между ценностями «до-
стижения», «духовное удовлетворение», 
«активные социальные контакты», далее 
следуют ценностные ориентиры на со-
хранение собственной индивидуально-
сти, высокое материальное положение, 
креативность, собственный престиж. 
При этом есть достоверные отличия по 
представленности ценностей в различ-
ных сферах жизни человека (по сфере 
«обучение и образование» значение  
у девушек выше (табл. 2)). На этом ос-
новании мы можем предположить, что 
потребность в непрерывном образова-
нии и постоянном совершенствовании 
в области будущей профессиональной 

деятельности у девушек представлена 
целостней, чем у юношей. Следователь-
но, необходимо обозначить важность 
дополнительного комплекса мер по мо-
тивации молодых людей на постоянное 
образование и самообразование при 
профессиональной подготовке.

Есть основания считать, что совпа-
дение ценностных ориентаций создает 
условия для сплоченности профессио- 
нальной группы. С целью проверки 
степени соответствия ценностных ори-
ентиров двух групп профессионального 
педагогического сообщества, практи-
кующих педагогов и будущих молодых 
специалистов нами произведено срав-
нение данных их диагностики. Кроме 
того, принимая во внимание данные 
исследований В. А. Янчука, Е. И. Сапего 
о том, что одним из универсальных спо-
собов профилактики профессиональной 
деформации у педагогов являются про-
явления жизненной активности в разных 
областях и сферах жизнедеятельности 
[24], для нас встал вопрос, а существуют 
ли эти проявления в современной систе-
ме ценностей у педагогов и студентов  
и имеются ли отличия?

Последующий анализ полученных 
результатов позволяет зафиксировать, что 
достоверные отличия имеются по терми-
нальным ценностям между работающими 
педагогами и студентами выпускного 
курса педагогических специальностей 
(табл. 3) и по представленности ценно-
стей в различных сферах жизни человека 
(в сфере «увлечения» значение у студен-
тов выше – t = 2,9, р ≤ 0,05).

Т а б л и ц а 2. Сравнительный анализ представленности ценностей в различных 
сферах жизни у девушек и юношей, выпускников педагогических специальностей
T a b l e 2. Comparative analysis of representativity of values in different life spheres 
among young people, graduates of teachers’ training institutions

Различные сферы 
жизни субъекта / 

Various life spheres 
of a subject

Профессио-
нальная жизнь /  

Sphere of 
professional 

life

Обучение  
и образование /  

Sphere of 
training and 
education

Семейная 
жизнь / 

Sphere of 
family life

Обще-
ственная 
жизнь / 

Sphere of 
public life

Увлече-
ния /  

Sphere of 
hobbies

Юноши / Young 
men 58,0 55,0 52,28 54,33 55,56

Девушки / Young 
women 58,68 61,32 54,73 55,64 53,95

Т-критерий / 
T-criterion -0,676 -2,813 -0,847 -1,025 -0,065
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Т а б л и ц а 3. Сравнительный анализ преобладающих терминальных ценностей  
у работающих педагогов и выпускников педагогических специальностей
T a b l e 3. Comparative analysis of predominant core values among teaching staff and 
graduates of teachers’ training institutions

Терми-
нальные 
ценно-
сти /  
Core 

values

Соб-
ствен-

ный пре-
стиж /  
Own 

prestige

Высокое 
матери-
альное 

положе-
ние /  
High 

material 
afflu-
ence

Креа- 
тив-

ность / 
Creativ-

ity

Актив-
ные 

соци-
альные 

кон-
такты / 
Active 
social 
inter-
course

Раз-
витие 
себя /  
Self 

devel-
op-

ment

Дости-
жения / 

Achieve-
ments

Ду-
ховное 
удов-
летво-
рение / 

Spiritual 
gratifi-
cation

Сохране-
ние соб-
ственной 
индиви-
дуаль-
ности / 

Preserva-
tion of 

one’s own 
personal-

ity

Сту-
денты / 
Students

32,68 35,7 33,28 35,4 36,93 36,63 36,5 34,13

Педа-
гоги / 
Teaching 
staff

29,18 32,82 30,75 32,21 32,82 31,64 34,04 29,29

Т-крите-
рий / T-
criterion

1,6 1,248 1,446 1,877 2,655 2,94 1,955 2,668

Полученные нами результаты со-
поставимы с данными современных 
исследований, выявившими, что веду-
щими ценностями для будущих учителей 
являются здоровье, любовь, уверенность 
в себе, наличие друзей, свобода и ма-
териально обеспеченная жизнь, а наи-
меньшими по значимости признаются 
креативность, творческая деятельность, 
счастье других людей, общества, раз-
влечения, красота природы и искусства 
[25; 26]. 

Изученная нами выборка педагоги-
ческого сообщества, с одной стороны, 
расценивает материальный достаток 
как одно из условий жизненного благо-
получия, детерминирующее в данном 
случае повышение уровня самооцен-
ки и чувства собственной значимости. 
Возможно, именно это обстоятельство 
обусловливает трудности с получением 
морального удовлетворения от своей 
работы, недооценкой перспектив буду-
щего, связанных с собственным прести-
жем, стремлением завоевать признание 
в обществе. С другой, приоритет ду-
ховного удовлетворения предполагает 
стремление повышать уровень обра-
зования и квалификации, познавать 

больше, получая от этого моральное 
удовлетворение. При этом не представ-
лена в полной мере такая ценность, как 
креативность, подразумевающая реали-
зацию творческих возможностей, стрем-
ление к разнообразным изменениям во 
всех сферах жизнедеятельности. Таким 
образом, можно говорить о некоторой 
противоречивости и несогласованно-
сти ценностных ориентаций, которая 
имеется не только у выпускников, но  
и у работающих педагогов. 

Достоверные отличия в двух выбор-
ках получены по ценностям «развитие 
себя, достижения, сохранение собствен-
ной индивидуальности», по которым 
среднее значение у студентов выше. 
Это позволяет предполагать, что при 
наличии сходных ценностей молодые 
специалисты с большим удовольствием 
готовы заниматься самообразованием, 
развивать способности и возможности, 
стремиться к достижениям как собствен-
ным, так и своих учеников. Сохранение 
собственной индивидуальности, уни-
кальности и неповторимости, некоторый 
антагонизм с общепринятыми мнениями 
и убеждениями является в целом соот-
ветствующим критерием адаптации на 
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начальных этапах профессиональной 
деятельности. Однако высокая значи-
мость вышеуказанной ценности может 
делать молодых учителей чрезмерно 
восприимчивыми и чувствительными  
к критике коллег и руководства, прово-
цировать сложности с принятием сове-
тов и помощи. 

Таким образом, установленная ав-
торами специфика ценностно-ориен-
тационных выборов обучающихся 5–9 
классов определяет динамику изменения 
их отношения к ряду значимых жизнен-
ных сфер и может служить ориентиром 
в построении программы воспитания  
и социализации подростков на протяжении 
их обучения на уровне основного общего 
образования, а также способом оценки 
результативности работы педагогическо-
го коллектива в отношении формирова-
ния условий для развития совокупности 
личностных результатов выпускников на 
данной образовательной ступени.

Выявленная выраженная потребность 
в самообразовании и саморазвитии у мо-
лодых специалистов позволяет по-новому 
оценить ресурсы внутренних детерми-
нант непрерывного образования и даль-
нейшей профессионализации мышления 
специалистов системы образования.

Обсуждение и заключение
Проведенная нами работа позволила 

выделить следующие социально-пси-
хологические аспекты соотношения 
ценностных ориентаций школьников, 
выпускников педагогических специаль-
ностей и педагогов:

1. Существует определенная конгру-
энтность ценностно-ориентационного 
пространства участников образователь-
ных отношений в современной школе:

– сходство между педагогическим со-
обществом и школьниками наблюдается 
в приоритете ценностей, связанных с са-
мопознанием и познанием окружающего 
мира, саморазвитием; 

– между студентами, будущими пе-
дагогами, и обучающимися сходство вы-
ражено в недостаточной нацеленности 
их на образование и самообразование, 
а также в определенном диссонансе 

внутри ценностного отношения к соб-
ственной личности;

– отличия между педагогическим 
сообществом и обучающимися наблю-
даются в приоритете у школьников цен-
ностей, связанных с семьей, экологиче-
ским сознанием, культурой, Отечеством,  
у педагогов и выпускников вуза – в вы-
соком значении ценностей духовного 
удовлетворения, материального положе-
ния, низком – собственного престижа, 
креативности.

2. Изучение ценностно-смысловых 
ориентиров центральных участников об-
разовательных отношений может стать 
залогом построения единой целена-
правленной системы работы по фор-
мированию ценностных предпочтений 
детей и юношества в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными осо-
бенностями и в ориентире на актуальный 
общественный запрос. 

3. Выявление конгруэнтности в цен-
ностно-ориентационных приоритетах 
участников образовательных отношений 
может стать социально-психологиче-
ским основанием для построения рабо-
ты, направленной на создание условий 
по формированию системы личностных 
результатов обучающихся в соответствии 
с актуальной социальной ситуацией  
и требованиями образовательных стандар-
тов. Соответственно, постановка вопроса 
о необходимости мониторинга степени 
согласованности ценностно-ориентацион-
ного пространства образовательной среды 
должна быть признана значимой.

Используемый в работе подход мо-
жет стать основой и для организации 
эмпирических исследований, в том числе  
в аспекте определения специфики цен-
ностно-ориентационного поля обуча-
ющихся с особыми образовательными 
потребностями, оценки степени стабиль-
ности ценностных выборов педагогов 
на различных этапах профессионализа-
ции, а также в направлении соотнесения 
выявленных предпочтений с позицией 
родительского коллектива как совокуп-
ного субъекта учебно-воспитательного 
процесса, значимо влияющего на фор-
мирование системы ценностей школь-
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ников. Это, в свою очередь, позволит 
заложить основу для разработки модели 
целенаправленного влияния на процесс 
формирования ценностно-ориентацион-
ного пространства различных участников 
образовательных отношений в контексте 
единого социокультурного пространства.

Представленные в публикации ре-
зультаты имеют практическую значи-
мость, связанную с повышением ка-
чества и устранением дефицитов  
в современной системе образования  
в направлении достижения совокупности 

образовательных результатов школь-
ников согласно объективным требова-
ниям ФГОС. Затронутая проблемати-
ка может получить свое развитие как  
в построении психолого-педагогического 
сопровождения образовательного процес-
са, в частности при определении целевых 
ориентиров «Программы развития» обра-
зовательного учреждения, так и в органи-
зации учебного процесса студентов пси-
холого-педагогических специальностей 
при планировании программ их учебной 
и производственной практики. 
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