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В статье рассмотрены психологические особенности определения и развития этнической идентичности 
личности в этнопсихологии.  
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ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

 
В наше время остро стоит вопрос о ценностных ориентациях современного 

казахстанского общества и, в частности, молодёжи.  
Интерес к ценностным основам отдельной личности и общества в целом всегда 

возрастал на грани эпох, в кризисные, переломные моменты истории человечества, 
необходимость осмысления которых закономерно требовала обращения к проблеме 
этических ценностей. Кардинальная смена общественной системы и произошедшие за 
последние десятилетия изменения в нашем обществе потребовали переоценки значимости 
многих фундаментальных ценностей. Социальные перемены, обусловившие необходимость 
принятия каждым членом общества ответственности за свою судьбу, приводят к 
постепенному утверждению в общественном сознании новой системы ценностных 
ориентаций. Входящие в жизнь молодые люди, уже не связанные с прежними ценностями, 
не в полной мере восприняли и ценности свободного демократического общества. В этой 
связи особое значение приобретает процесс ценностного самоопределения в вузе, 
формирование системы ценностных ориентаций, имеющей гуманистическую 
направленность, которая особенно необходима для успешной реализации будущей 
профессиональной деятельности в системе «человек-человек».  

«Ценностные ориентации являются элементами внутренней (диспозиционной) 
структуры личности, сформированные и закрепленные жизненным опытом индивида в ходе 
процессов социализации и социальной адаптации, отграничивающие значимое 
(существенное для данного человека) от незначимого (несущественного) через (не) принятие 
личностью определенных ценностей, осознаваемых в качестве рамки (горизонта) 
предельных смыслов и основополагающих целей жизни, а также определяющие приемлемые 
средства их реализации» [1]. Следовательно, ценностные ориентации определяют уровень 
духовных, культурных и нравственных ценностей всего общества, особенно молодёжи.  Эта 
тема актуальна не только для педагогов в связи со спецификой их рода деятельности, но и 
для остальных людей, так как базовые ценности важны для всего общества. Ведь ценности 
становятся одним из основополагающих факторов путей его развития. В настоящее время 
этой проблеме уделяется большое внимание как со стороны государства, так и со стороны 
общества. 

В любую историческую эпоху были свои идеалы, ценности. Например, в советское 
время это были труд, товарищество, уважение к старшим, взаимопомощь, эти ценности 
существовали повсеместно, на всей территории братских республик.  



ҚазҰУ хабаршысы. Психология және социология сериясы  № 1 (36)                          53

Современное общество находится в очень сложном положении. После смены 
политического режима пошатнулись устои, потерялись ценностные ориентации, исчезли 
духовно-нравственные идеалы. Современная молодежь проходит свое становление в 
сложных условиях ломки многих старых ценностей и формирования новых социальных 
отношений. Отсюда растерянность, пессимизм, неверие в настоящее и будущее. 

Одни молодые живут в прошлом, слушая рассказы старших о прекрасном времени, 
когда якобы успешно решались все проблемы. Другие, наоборот, агрессивно ведут себя по 
отношению ко всем нововведениям, критикуют все и вся. Третьи, отчаявшись, уходят в 
никуда, пьянствуют, употребляют наркотики, превращаются в бомжей, становятся на 
преступный путь. Четвертые начинают искать “путь к Богу”, вступают в «лжерелигиозные» 
секты различного рода, увлекаются мистикой и колдовством. Пятые, понимая, что только с 
помощью собственной активности можно добиться успеха в жизни, ищут пути решения 
возникающих проблем. Общественное мнение не имеет для молодежи той силы и влияния 
как, например, лет 40 назад, когда каждый подросток был пионером, носил красный галстук 
и был занят общественно-полезным трудом. Авторы многих концепций о смысле 
человеческого бытия, считают, что осевой смысл человеческого существования, его 
смысловой центр составляют те или иные ценности или система ценностей, то, ради чего 
проживается жизнь. Порой между терминами «ценность» и «идея» ставят знак равенства, но 
«идея» может стать «ценностью» лишь в том случае, если несет с собой всеобщую 
устремленность её реализовать. «Ценность», даже реализованная, не теряет своего качества 
должного. Ценности не существуют объективно, подобно материальным вещам. Они 
являются результатом сотворчества каждого человека.  

Так, М. Рокич определяет ценности как «устойчивое убеждение в том, что 
определенный способ поведения или конечная цель существования предпочтительнее с 
личной или социальной точек зрения, чем противоположный или обратный способ 
поведения, либо конечная цель существования». По его мнению, ценности личности 
характеризуются следующими признаками:  

* истоки ценностей прослеживаются в культуре, обществе и личности;  
* влияние ценностей прослеживается практически во всех социальных феноменах, 

заслуживающих изучения;  
* общее число ценностей, являющихся достоянием человека, сравнительно невелико;  
* все люди обладают одними и теми же ценностями, хотя и в различной степени;  
* ценности организованы в системы.  
Ценностные ориентации, определяющие жизненные цели человека, выражают 

соответственно то, что является для него наиболее важным и обладает для него личностным 
смыслом. К.А. Абульханова-Славская и А.В. Брушлинский описывают роль смысловых 
представлений в организации системы ценностных ориентаций, которая проявляется в 
следующих функциях: принятии (или отрицании) и реализации определенных ценностей; 
усилении (или снижении) их значимости; удержании (или потере) этих ценностей во 
времени. Б. С. Братусь определяет личностные ценности как «осознанные и принятые 
человеком общие смыслы его жизни». Он проводит разделение личных ценностей как 
осознанных смыслов жизни и декларируемых, «назывных», внешних по отношению к 
человеку ценностей, «не обеспеченных «золотым запасом» соответствующего смыслового, 
эмоционально-переживаемого, задевающего личность отношения к жизни, поскольку такого 
рода ценности не имеют по сути дела прямого касательства к смысловой сфер. Г.Л. 
Будинайте и Т.В. Корнилова также подчеркивают, что «личностными ценностями становятся 
те смыслы, по отношению к которым субъект определился», акцентируя внимание на 
необходимости не только осознания смыслов, но и решения об их принятии или непринятии. 
Внутреннее принятие осознанных личностью смыслов выступает, таким образом, 
необходимым условием образования личностных ценностей. Система ценностных 
ориентаций является важным регулятором активности человека, поскольку она позволяет 
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соотносить индивидуальные потребности и мотивы с осознанными и принятыми личностью 
ценностями и нормами социума [2].  

С точки зрения В.Г. Алексеевой, ценностные ориентации представляют собой 
предполагающую индивидуальный свободный выбор форму включения общественных 
ценностей в механизм деятельности и поведения личности. По ее словам, система 
ценностных ориентаций - это «основной канал усвоения духовной культуры общества, 
превращения культурных ценностей в стимулы и мотивы практического поведения людей». 
Как отмечает К. Роджерс, потребности могут удовлетворяться лишь теми путями, которые 
совместимы с системой ценностей личности и концепцией «Я». А.Г. Здравомыслов также 
полагает, что благодаря контрольным функциям ценностных ориентаций «действие 
потребностей любого рода может ограничиваться, задерживаться, преобразовываться». 
Механизм действия системы ценностных ориентаций, по его словам, связан с разрешением 
конфликтов и противоречий в мотивационной сфере личности, выражаясь в борьбе между 
долгом и желанием,  между мотивами нравственного и утилитарного характера. Как пишет 
Ф.Е. Василюк, система ценностей выступает в данном случае как «психологический орган» 
измерения и сопоставления меры значимости мотивов, соотнесения индивидуальных 
устремлений и «надындивидуальной сущности» личности [1].  

Личность, представляя собой динамическую систему, находится в состоянии 
непрерывного изменения и развития. В процессе такого личностного становления 
постепенно все большее значение обретают его внутренние движущие силы, позволяющие 
человеку все более самостоятельно определять задачи и направление собственного развития. 
Система ценностных ориентаций личности выступает в качестве регулятора и механизма 
такого развития, определяя форму реализации намеченных целей и при утрате ими 
побудительной силы в результате их достижения, стимулируя постановку новых значимых 
целей. В свою очередь, достигаемый уровень развития личности последовательно создает все 
новые предпосылки для развития и совершенствования системы ее ценностных ориентаций. 
В этой связи примечательна точка зрения Р. Хейвигхерста, по мнению которого главной 
задачей развития личности является самоопределение в сферах общечеловеческих ценностей 
и выработка собственной ценностной системы. Этапность формирования системы 
ценностных ориентаций, занимая важное место в ряде теорий развития, соответствует общей 
периодизации индивидуального развития [1].  

Одной из важнейших предпосылок формирования системы ценностных ориентаций 
личности является определенный уровень интеллектуального развития. Ж. Пиаже 
однозначно полагал, что смена стадий морального развития связана с общими когнитивными 
возрастными изменениями. Моральные суждения, проявляющиеся, по его словам, в 
«уважении индивидуума к нормам общественного строя и его чувстве справедливости» 
формируются у детей на основе взаимодействия между их развивающимися мыслительными 
структурами и постепенно расширяющимся социальным опытом. По мнению Пиаже, 
нравственное развитие, подобно умственному, носит прогрессивный, стадиальный 
характер[3]. 

По словам К. Роджерса, для самого раннего периода развития характерно зарождение 
представлений о хорошем или плохом посредством так называемой «организмической 
оценки», позволяющей ребенку на основе физиологических реакций разделять, что ему 
нравится, а что нет. Однако вскоре ребенок начинает ориентироваться также на оценки 
взрослых об окружающих предметах и явлениях, а также о самом себе. По мнению П. 
Массена и соавторов, в период от полутора до двух лет у детей с помощью родителей 
начинают складываться критерии нормы для оценки явлений и форм поведения, которые 
ложатся в основу нравственного развития. Регуляция поведения в раннем детстве 
определяется тем, что при несоответствии предмета или поведения представлению ребенка о 
норме он начинает испытывать тревогу. Усвоение оценочных норм при этом 
осуществляется, как они полагают, в процессе наблюдения за реакциями родителей, 
выступающих в качестве модели поведения. Наибольшее влияние на формирование системы 
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ценностей личности оказывает семья. Родительская семья выступает в качестве важнейшего 
источника критериев оценки, лежащих в основе формирования ценностных представлений 
на протяжении всей жизни человека.  

Исследованию семейных факторов развития личности, в том числе и ее ценностной 
сферы, посвящен чрезвычайно обширный круг источников. На основании теоретического 
анализа работ Л.С. Выготского, Л.И. Божович, В.С. Мухиной, Е.Ф. Рыбалко, А.Е. Личко, 
И.С. Кона, К. Роджерса, П. Массена, Г. Крайга и других можно выделить следующие 
основные факторы, определяющие влияние семьи на формирование ценностной системы 
личности: структура семьи (полный или неполный состав, наличие братьев и сестер, старших 
родителей); типы воспитания и стили родительского поведения; конфликтный или 
неконфликтный характер взаимоотношений между родителями; социальный статус, уровень 
образования и доходов родителей; социокультурные, религиозные и этнические корни семьи 
[1].  

Вопросы развития системы ценностей в университетской образовательной и социальной 
среде также затрагивались рядом известных авторов, в том числе Г. Оллпортом и Дж. 
Гиллеспи, М. Рокичем, многими видными отечественными психологами. Среди работ, 
непосредственно посвященных развитию системы ценностных ориентаций студентов в 
период обучения в вузе, можно назвать исследования таких авторов, как О.В. Зиневич и Л.Ф. 
Лисе, В.Ф. Анурин, Э.Н. Фанталова, А.В. Шариков и Э.А. Баранова. По мнению Э. 
Эриксона, пребывание в высшем учебном заведении является «законодательно закрепленной 
отсрочкой» в принятии человеком роли взрослого, которую он в контексте формирования 
ценностной системы называет «психосоциальным мораторием». Однако большинство 
авторов, напротив, считают период обучения наиболее важным для человека в плане 
происходящего в это время реального становления его как личности в процессах 
профессионального и личностного самоопределения. Можно предположить, что именно 
вузовская либеральная и творческая среда создает необходимые условия для личностного 
роста и формирования высшего, автономного уровня системы ценностей.  

Наибольшее внимание исследователей при этом привлекают педагогические коллективы 
и группы представителей других профессий типа человек - человек.  

По мере взросления личности все большее влияние на формирование ее ценностной 
системы оказывает осознание собственной принадлежности к тем или иным большим 
социокультурным группам - этносу, классу, конфессии, общественно-политическим 
движениям. Дифференциально-психологические особенности ценностных ориентаций этих 
групп, а также гендерные и межпоколенные различия в этой сфере изучались прежде всего 
создателями соответствующих методик при их стандартизации: Г. Оллпортом, М. Рокичем, 
Ш. Шварцем и У. Билски, Д.А. Леонтьевым, В.А. Ядовым и др. Кроме того, 
кросскультурные различия ценностных ориентаций исследовались Р. Ингльхартом, И.С. 
Коном, В.С. Агеевым, Г.Г. Дилигенским, В.М. Бызовой, Т.Б. Беляевой, Н.И. Лапиным, А.П. 
Вардомацким и другими социологами и социальными психологами.  

В последние десятилетия влияние социокультурной среды на формирование системы 
ценностей индивида все в большей степени опосредуется средствами массовой информации. 
В работах А. Маслоу, Г. Оллпорта, П. Массена и соавторов, Ю.А. Шерковина, А.В. 
Шарикова и Э.А. Барановой рассматривается влияние на формирование системы ценностей 
личности электронных СМИ - телевидения, радио, Интернета. Особое внимание при этом 
уделяется проблеме пассивного и некритического принятия ценностей так называемой 
«массовой культуры». Однако, как показано в исследовании М.О. Мдивани и Э.В. Лидской, 
информационная среда воздействует скорее на более лабильные внешние стереотипы 
поведения, чем на ценностные ориентации, являющиеся более ригидными образованиями[4].  

Таким образом, конкретные характеристики и закономерности процесса формирования 
системы ценностных ориентаций личности определяются действием различных внутренних 
и внешних факторов: уровнем развития когнитивной и эмоционально-волевой сферы, 
особенностями социальной среды, характером и формой психологического воздействия, 
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спецификой нарушений психической деятельности. Указанные действующие факторы, 
которые могут быть общими или различными для каждого отдельного человека, составляют 
в совокупности фон, на котором реализуется та или иная деятельность. При этом описанные 
факторы оказывают влияние как непосредственно на особенности системы ценностных 
ориентаций, так и на характер формирующих ее процессов, воздействуя на выбор 
психологических механизмов их реализации.  
_________________________ 
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Студенттік жастадың құндылық бағдарлары əлеуметтену жəне əлеуметтік бейімделу процесінің 
барысында өмірлік тəжірибелермен қалыптасып жəне бекітілген тұлғаның ішкі құрылымының элементі болып 
табылады.   

*** 
 
Valuе system of students is an element of inner personality structure, being formed and fixed by life experience, 

socialization and social adaptation. 
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ТҰЛҒАНЫҢ ҚҰНДЫЛЫҚ БАҒДАРЫНА НАРЫҚТЫҚ  

ЖАҒДАЙДЫҢ ƏСЕРІ 
 

Қазіргі күрделі əрі өзгермелі заманда құндылықтар жүйесінің алатын орны ерекше. 
Жаңа қоғамдық-экономикалық жағдайдағы құндылықтарға бағдарлануы мен жастардың 
өзіндік сезімінің қалыптасуы жəне қоғамның дамуындағы жаңа тенденциялары мен өмірдің 
барлық жақтары сапалы өзгерістерге ұшырады. 

Адамның əлеуметтік ортаға қатынас жүйесінің негізгі элементі құндылықтарға 
бағдарлану болып табылады. Олар адамдардың əлеуметтік өзара əрекеттестігін, олардың 
қызығушылықтарының келісуі мен күресуі жəне адамның мінез-құлқы мен тұлғаның 
əлеуметтік өмірінің стратегиясын реттеп отырады. 

Құндылық мəселесінің əртүрлі аспектілерін отандық ғалымдар зерттеген болатын. 
Мысалы: жеке тұлғаның құндылықтарға бағдарлануы теориялық практикалық негіздерін, 
И.Д. Багаева, З.И. Васильева, Д.Ə. Нұрғалиева, жастардың құндылық бағдарын əлеуметтік 
тұрғыдан В.Я. Ядов, Б.Ф. Ломов қарастырған. Қалыптасқан, тұрақты құндылықтар бағдар 
жиынтығы тұлға тұрақтылығын, қажеттер мен қызығулар бағдарында көрінген əрекет-қылық 
жəне іс-əрекет типтерінің өзара байланыса, ұштасуын қамтамасыз етеді. Осыдан, 
құндылықты бағдар тұлға мотивтеріне себепші, реттеуші маңызды фактор ретінде іске 
қосылады. Құндылық бағдарларының негізгі мазмұны – адамның саяси, философиялық 
(дүниетанымдық), адамгершілік наным-сенімдері, терең əрі тұрақты бейімділіктері, əрекет, 
мінез принциптері.  

Құндылық бағдардың дамуы – тұлға кемелінің белгісі, оның əлеуметтенуінің көрсеткіші, 
құндылықты бағыттардың тұрақты бірлігі тұлғаның келесідей сапаларының дамып, 
орнығуына себепші болады: тұлғаның тұтастығы мен сенімділігі, белгілі мұраттар мен 
принциптерге адалдық, осы мұраттар мен принциптерді іске асыру жолында ерік күшін 
аямауға қабілеттілік, өмірлік ұстанымдарға орай белсенділік, мақсатқа жетуде табандылық 
пен өжеттік. Құндылықты бағыттар арасындағы қайшылықтар əрекет пен мінездегі 


