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В статье представлены результаты исследования нравственных и професси-
ональных ценностей студентов очного и заочного отделений факультета менеджмен-
та Уральского государственного педагогического университета, которые могут быть 
положены в основу проектирования содержания и технологий обучения будущих 
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В условиях инновационного развития экономики происходит коренное 

изменение образовательной парадигмы: образовательное учреждение должно 
не только дать профессиональные знания, умения и навыки, но и сформиро-
вать ряд профессионально значимых и социально необходимых личностных 
качеств (компетенций), образующих социальный портрет будущего специалис-
та. К ним относятся культура системного мышления, культура организацион-
ного поведения, коммуникативная культура, умение работать в команде, толе-
рантность, стремление к самообразованию и саморазвитию, высокая профес-
сиональная ответственность, организаторские и лидерские качества, устойчи-
вость к постоянно изменяющимся социальным, психологическим и экономи-
ческим факторам, гибкость и креативность мышления, оптимальный стиль 
поведения, умение представлять свои профессиональные и личностные каче-
ства, культура здоровья и здорового образа жизни. 

Подписание Россией Болонского соглашения, вхождение в европейское 
образовательное пространство требуют коренной перестройки отечественного 
образования. Однако очень важно в процессе интеграции сохранить его луч-
шие традиции, главная из которых – приоритет нравственности. Именно 
к этому аспекту российского самосознания в переломные исторические эпохи 
обращались известные философы (Н. А. Бердяев, А. Ф. Лосев, В. С. Соловьев 
и др.) и ученые-педагоги (А. Г. Асмолов, Б. Г. Гершунский, В. А. Караковский, 
Б. Т. Лихачев, Н. Д. Никандров, З. И. Равкин и др.). 



Ценностные ориентации будущих менеджеров 

 

Образование и наука. 2009. № 6 (63) т. 2 107 

В современной ситуации проблема нравственности является для России 
одной из самых актуальных. Социально-экономические преобразования, про-
исшедшие в стране, привели к резкому падению нравственных устоев и сме-
не ценностей и ценностных ориентаций, особенно в среде молодежи [1]. 

Ценности – вершина структуры ценностных ориентаций, связанных 
с идеализациями и жизненными целями личности. Будучи одним из цен-
тральных личностных новообразований, они выражают сознательное от-
ношение человека к социальной действительности и в этом своем каче-
стве обусловливают мотивацию его поведения, оказывают существенное 
влияние на все стороны его бытия и составляют основу его мировоззре-
ния. Смысловые образования предельного обобщения превращаются 
в ценности, и человек сознает собственную ценностную систему, только 
относясь к миру как целому. 

Понятие «ценность» рассматривают разные науки: аксиология, фи-
лософия, социология, биология, психология. В ценностях сконденсирова-
ны опыт и результаты познания прошлых поколений, воплощающие ус-
тремленность культуры в будущее. Являясь важнейшими элементами 
культуры, ценности придают ей единство и целостность. Ценность внут-
ренне освещает всю жизнь человека, наполняет ее простотой и гармо-
нией, что ведет к подлинной свободе – свободе от колебаний и страхов, 
свободе творческих возможностей. 

Ценности не являются чем-то неизменным, раз и навсегда упорядо-
ченным – их перестройка возможна. С. Л. Рубинштейн говорил, что цен-
ность – это значимость для человека чего-то в мире, и только признава-
емая ценность способна выполнять важнейшую ценностную функцию – 
функцию ориентира поведения [2]. 

Профессиональные ценности – это ориентиры, на основе которых 
человек выбирает, осваивает и выполняет свою профессиональную де-
ятельность. Они характеризуются определенным знаком, т. е. имеют по-
ложительные и отрицательные ориентиры, степенями доминирования, 
осознанности и изменчивости. 

Анализ содержательной стороны деятельности личности обнаружи-
вает также, в какой мере выявленные ценности студентов соответствуют 
общественному эталону, насколько они адекватны цели воспитания. 

Нами было проведено исследование нравственных и професси-
ональных ценностей студентов очного и заочного отделений факультета 
менеджмента Уральского государственного педагогического университета 
(УрГПУ). Данный контингент был выбран не случайно: наша цель заклю-
чалась в сравнении набора ценностей студентов, обучающихся одной 
и той же специальности, но отличающихся по следующим показателям: 

● форма обучения (очная и заочная); 
● возраст (студенты-очники – 17–19 лет; студенты-заочники – 27–41 год); 
● социальный статус (100% студентов заочного отделения имеют по-

стоянное место работы, 87% – семью и детей); 
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● степень осознанности выбора (многие студенты-заочники имеют 
профессиональный опыт управленца (63%) и выбрали специальность осоз-
нанно (87%), тогда как у значительной части «очников» выбор професси-
онального будущего определялся родителями (37%) или престижностью 
специальности (23%)). 

Согласно результатам исследования, у большинства (78%) студен-
тов-менеджеров 1–2-го курсов дневного отделения (17–19 лет) четко опре-
делены основные ценности жизни: хорошее образование (13,9%), хорошая 
работа (12,0%), успешная карьера (10,2%), семья (11,3%), уважение окру-
жающих (15,6%). Очевидно, что для молодых людей этого возраста прив-
лекательны и духовно-нравственные, и профессиональные, и сугубо праг-
матичные, материальные жизненные ценности. 

Жизненные цели и ценности студентов дневного и заочного отделе-
ний во многом схожи, с той только разницей, что последние уже реализова-
ли многие устремления, поскольку это люди, обеспеченные работой 
(50,4%), создавшие семьи (63,6%), имеющие собственный бизнес (6,3%). 
Вместе с тем студенты-очники гораздо выше оценивают свои возможнос-
ти получения хорошего образования (84,7%) и престижной работы (77%), 
основания собственного бизнеса (58,2%) и т. п. Вероятно, эти различия 
обусловлены их меньшим социальным опытом и более выраженным жиз-
ненным оптимизмом или уверенностью в том, что в новых социально-эко-
номических и политических условиях им будет легче добиться желаемых 
результатов. 

Важно, однако, подчеркнуть, что представления опрошенных о цен-
ности собственных достижений и будущих возможностях существенно рас-
ходятся. Достаточно сказать, что среди «очников» 58,2% считают, что они 
добьются богатства, тогда как среди «заочников» число тех, кто рассчитыва-
ет разбогатеть, всего 32,8%, а 47,0% уверены, что они никогда не станут бо-
гатыми, хотя это для них очень ценно. Остальные (17,1%) не относят богат-
ство к основной ценности своей жизни и профессиональной карьеры. 

Помехой в реализации жизненных планов студенты как очного, так 
и заочного отделений считают отсутствие материальных средств (52,1% 
и 69,2% соответственно), проблемы с трудоустройством (38,2% и 30,1%), 
неудачу в создании семьи (52,1% и 69,2%). Единственное, чем сущест-
венно отличается восприятие «очников», – это естественный для молодых 
людей более высокий жизненный тонус, который позволяет им психологи-
чески легче переживать реальные и возможные жизненные трудности. 

Базовые ценности студентов как очного, так и заочного отделений 
очень близки. И те, и другие ориентированы в большей степени на инте-
ресную работу, чем на заработок (49% и 53,7% соответственно), и в боль-
шинстве своем предпочитают свободу материальному благополучию 
(70,5% и 58,5% соответственно). 

В то же время анализ ряда инструментальных ценностей, отвеча-
ющих не столько на вопрос «Что в жизни важнее?», сколько на вопрос 
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«В каких условиях и как реализовывать жизненные цели?», демонстрируя 
достаточно высокий уровень преемственности разных поколений, пока-
зывает основной вектор изменений ценностных систем молодежи, вырос-
шей в условиях рыночных реформ. Ценность солидарности признают 
35,2%, готовности заботиться о бедных членах общества – 24,8%. И хотя 
число сторонников солидарности среди студентов старшего поколения 
всего на 7% больше, но в результате этого сдвига выбор молодого поколе-
ния меняется в сторону уменьшения показателя. Если большинство сту-
дентов-заочников (54%) считают, что те, кто материально преуспел, дол-
жны помогать остальным, то большая часть молодежи полагает, что мате-
риальных успехов люди должны добиваться сами (53,9%). 

Однако убеждение молодежи в том, что бедность – справедливый 
удел тех, кто не обеспечил свое материальное благополучие, является от-
нюдь не проявлением их жестокости или эгоизма, а следствием измене-
ний социально-экономической обстановки в стране. В современную моло-
дежную среду внедряется модель индивидуалистического утилитарного 
сознания западного типа. Краеугольный камень этого способа мировос-
приятия – человек, «сам себя делающий», а следовательно, сам несущий 
ответственность за последствия своих действий. И не случайно в парах 
ценностных суждений, отражающих противоположность инициативно-
индивидуалистического и коллективистского типов сознания, ответы сту-
дентов-очников распределялись качественно иначе, чем ответы заочни-
ков. 64,9% юношей и девушек, обучающихся на дневном отделении, счи-
тают, что их материальное положение и в настоящем, и будущем зависит 
только от них самих, так же думают 40,5%студентов-заочников, риск 
в построении карьеры оправдан – 50,6% и 32% соответственно, а также 
«главное в работе – сколько за нее заплатят» – 61,7% и 46,3%. 

Наконец, говоря о ценностях морального плана, студенты-очники 
продемонстрировали определенную преемственность со студентами-заоч-
никами, хотя происшедшие в этой области сдвиги все же не могут не нас-
торожить. Так, большая часть представителей молодежи убеждена, что 
лучше не достичь материального благополучия и не сделать карьеры, чем 
перешагнуть ради этого через свою совесть и мораль. Но все же 43,8% из 
них, т. е. почти половина, готовы драться за свое место в жизни и перес-
тупить ради своего благополучия через моральные нормы. Среди заочни-
ков данное соотношение составило соответственно 75,5% и 23,8%. 

Эти расхождения отражают скорее различия в целевых установках 
студентов разных отделений, чем реальную готовность к нарушению мо-
лодыми людьми норм морали, а тем более – права. Уверенность в том, что 
можно иметь только «честные», а не любые доходы, выразили две трети 
студентов-очников. Вместе с тем тот факт, что каждый третий предста-
витель молодежи считает допустимыми любые доходы, независимо от то-
го, как они получены – факт очень тревожный. У заочников этот показа-
тель вдвое меньше – 17,6%. 
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Нельзя не обратить внимания и на правовой нигилизм студентов-
очников. Достаточно отметить, что только каждый десятый их представи-
тель и каждый седьмой представитель заочников готовы безоговорочно 
подчиняться требованиям закона. Основная же масса и тех, и других 
склонны делать это только при одном условии – что закон един для всех, 
и представители власти будут следовать его нормам так же, как и все ос-
тальные граждане. 

Единственное, что внушает оптимизм – выявлена относительно не-
большая часть (около трети) тех, кто в своем поведении намерен ориенти-
роваться не столько на закон, сколько на свое понимание справедливости. 

Поскольку благодаря выстраиваемой на факультете и в УрГПУ сис-
теме воспитательной работы у нас есть возможность воздействовать на 
изменение ценностных ориентиров в период обучения, дополним набор 
ценностей студентов-очников данными исследования о том, какие каче-
ства они в наибольшей степени ценят в людях. В анкете имелась возмож-
ность отметить не более трех из четырнадцати предлагаемых положитель-
ных качеств личности. 

Явное предпочтение опрошенные отдают уму. Вероятнее всего, это 
объясняется тем, что ум в рамках российского менталитета понимается как 
всеохватывающее свойство человека, противостоящее, как известно, глу-
пости. Нередко ум противопоставляется также силе. Однако только 8,5% 
молодых людей отличают силу как очень значимое человеческое качество. 

Наиболее часто встречающейся комбинацией свойств, высоко цени-
мых очниками, оказались ум (63,6%), доброта (36,7%) и чувство юмора 
(34,4%). Если угодно, это сочетание представляет собой некую социально-
психологическую характеристику предпочитаемой личности. Ум сам по себе 
может быть чрезмерно рационален и даже жесток. Следовательно, жесткость 
преодолевается добротой как некоторым нормативным свойством рос-
сийской культуры, противостоящим чрезмерной рациональности в отноше-
ниях между людьми. Объединению ума и доброты способствует чувство 
юмора, которое как бы призывает не воспринимать все трудности жизни 
слишком серьезно. Чувство юмора позволяет дистанцироваться и от крайне 
рационалистической позиции, и от чрезмерной доброты, помогая сохранить 
ироническое отношение к самому себе и к происходящему. 

Хотелось бы обратить внимание, что такие качества, как обязатель-
ность (17,5%), стремление к независимости (9,9%) и инициативность 
(9,5%) занимают гораздо более низкие позиции, чем того требует логика 
и содержание развития рыночных отношений. Независимость коррелиру-
ет со стремлением к свободе, но это качество выбирают в данном контек-
сте только 9,8%. Обязательность – условие успеха в складывающейся сис-
теме общественных отношений, в рыночных взаимосвязях, но и оно полу-
чает поддержку только 17,5%. Большее число молодых людей избирает от-
зывчивость (22,5%). Полученные данные говорят о том, что студенты-оч-
ники, которые младше заочников на 15–17 лет, еще недостаточно актив-
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но повернулись в сторону рыночных отношений, проявляют слабую тре-
бовательность к себе и явно недооценивают необходимость повышения 
культуры делового общения. 

Особое место среди жизненных ценностей студентов очного отделе-
ния занимает образование. В сложных условиях всеобщего изменения си-
туации обостряется вопрос ценности этой сферы жизни. Для чего нужны 
знания, что дает высшее образование? Известно, что многие выпускники 
вынуждены работать не по специальности, так как найти работу нелегко. 
Но именно тенденции настоящего времени – отсутствие гарантии работы 
по специальности – увеличивают ценность высшего образования как та-
кового и, следовательно, меняют причины стремления к обучению. 

Выбор учебы как ценности указывает на то, что в сознании студен-
тов как очного, так и заочного отделений господствует ориентация на 
приобретение с помощью знаний профессии (61%).Следовательно, цен-
ность знаний, которые связаны с расширением кругозора (47%), понима-
ние общих законов организации природной и человеческой жизни изна-
чально умаляется. Происходит интуитивное, неосознанное деление приоб-
ретаемых в вузе и вне его знаний на необходимые для будущей профес-
сии и лишние. Но если не придется работать по специальности, как моло-
дые люди смогут приспособиться к жизни, не имея общей широкой подго-
товки? Обнаружилось, что, чем старше студенты, тем отчетливее у них 
выражена ориентация только на те знания, которые дают возможность 
реализовать себя в профессии, применить их на практике (87%). 

Более предпочтительным выглядит выбор, связанный с желанием 
стать образованным человеком (58%), поскольку он ориентирует на ценность 
знания как средства развития культуры, познания законов организации 
жизни природы, людей, самого себя. Это стремление снижается с 1-го по 
5-й курс более чем в 2 раза: с 20 до 8%. По-видимому, выпускники приходят 
к выводу, что полученные за годы учебы знания не повлияли существенно на 
их культуру, представления о мире, уже приобретенные на основе жизненно-
го опыта, под воздействием друзей, родителей и т. д. Лишь 17% респонден-
тов связывают свое образование с изменением их жизненных и професси-
ональных ценностей. Это значит, что не был осознан подлинный смысл обра-
зованности, и студенты не рассматривают полученные знания как важ-
нейший способ развития своей личности. При этом 80% опрошенных все же 
указывают, что планируют получить необходимые знания именно в вузе. 

Противоречие сегодняшнего образования заключается в том, что, с од-
ной стороны, оно ориентировано на формирование культурных, освоивших 
нормы и правила современной жизни, стремящихся к постоянному самосо-
вершенствованию индивидов. С другой стороны, студентам постоянно вну-
шают, что знания нужны, прежде всего, для реализации себя в конкретной 
специальности [3]. Не осознается необходимость более широкого общего раз-
вития, позволяющего заниматься широким спектром деятельности, который 
предполагает, например, получение управленческой специальности. 
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Проводимые в вузе инновации должны быть направлены на созда-
ние новой модели формирования у студентов интереса к учебе на основе 
развития в ходе освоения любого предмета ценностных навыков взаимо-
действия с природой, людьми, самим собой не в отдаленном будущем, 
а в повседневной жизни, в профессиональной деятельности. В этом слу-
чае можно надеяться на то, что студенты как заочного, так и очного отде-
лений будут учиться не только ради приобретения профессии, но и для 
того, чтобы постоянно самосовершенствоваться и тем самым всегда соот-
ветствовать времени, приобрести определенный уровень нравственно-
профессиональных ценностей. Организация образовательного процесса 
с учетом полученных данных будет соответствовать требованиям рынка, 
т. е. будет более практико-ориентированной. 
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