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Аннотация. Введение. Проблема поиска аксиологических оснований, способствующих объе-
динению субъектов образовательной деятельности в университетские сообщества, связана с не-
обходимостью решения задач реализации прогрессивной миссии университетов в регионах. Про-
блема проявилась с достаточной очевидностью в результате получения аналитических данных 
первого этапа грантового исследования, посвященного факторам формирования идентичности 
студентов в поликонфессиональной среде вуза. Полученные данные свидетельствовали о выра-
женном индивидуалистическом фокусе воспитательной деятельности, который предположитель-
но мог оказывать негативное влияние на развитие академических сообществ и совместных форм 
работы в университетах. 

Целью исследования является определение аксиологических оснований актуализированной 
воспитательной системы, соответствующей современным интересам россиян, и уточнение пред-
ставлений о барьерах, препятствующих формированию университетских ценностных сообществ, 
на основе сопоставления ценностных представлений студентов и преподавателей вузов.

Методология, методы и методики. Эмпирической базой исследования являются опросы сту-
дентов и преподавателей вузов, проведенные исследовательской группой в 13 российских универ-
ситетах в 2021 и 2022 годах. На основе представленного в статье описания различных концептуаль-
ных подходов (социоцентрического, антропоцентрического и теоцентрического) к воспитанию, 
теоретической и практической аргументации решается вопрос о преимуществах и недостатках 
каждой из концепций в контексте поиска объединяющих академическое сообщество начал. При-
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мененные в исследовании аксиометрические методы (контент-анализ и социометрия групповых 
предпочтений) позволили отразить результаты анализа существенной выборки (опрошено 1256 
студентов, 87 преподавателей); проведенный анализ отличается от известных исследований по-
следних лет также и темпоральными характеристиками (выбраны специфические моменты вре-
мени, позволяющие в определенной степени проследить динамику ценностных ориентаций, обу-
словленных социокультурной спецификой исторического момента). 

Результаты. Уточнен характер современной постмодернистской идеологии образования. 
Выявлено, что его приоритеты связаны с индивидуалистическими ориентирами, сопряженным 
с эгоцентрическими интересами, при которых идея вечных ценностей и общественной пользы 
оказываются на периферии. Идеологии постмодернистской педагогики противопоставляются 
ценностно-смысловые принципы традиционной культуры воспитания, ориентированной на воз-
растание социальной личности, характеризующейся оформленным представлением об идеале. 
В социоцентрическом подходе акцентирована необходимость субъект-субъектного взаимодей-
ствия, при котором вопрос представления об идеале значим для всех участников образователь-
ного процесса. 

Новизна исследования заключается в полученных аналитических результатах, свидетельству-
ющих о признаках агностицизма и духовной пассивности студентов, гедонистических доминан-
тах и общей растерянности в определении смысложизненных приоритетов современного студен-
чества, с одной стороны, и недостаточно реализованной роли педагогов как наставников, лично 
передающих позитивный духовно-ценностный опыт, с другой. Наряду с проблемой воспитания 
студенческой молодежи и коррекции их отношения к педагогу, поставлен вопрос необходимости 
формирования ориентированного на социально значимые идеалы мышления педагогов.

Практическая значимость. Сделанные наблюдения и выводы о необходимости вырабатывать 
стратегию формирования ценностно ориентированного миросозерцания всех субъектов воспита-
тельно-образовательного процесса в вузе могут представлять интерес при разработке управлен-
ческих и координирующих рекомендаций в профессиональном и высшем образовании. 

Ключевые слова: аксиология образования, университетские ценности, сообщество, социо-
центрический, преподаватель вуза, православная педагогика.
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Abstract. Introduction. The problem of finding axiological grounds is associated with the need to 
solve the tasks of implementing the progressive mission of universities in the regions. The problem ap-
peared with sufficient evidence as a result of obtaining analytical data from the first stage of the grant 
study devoted to the factors of formation of students’ identity in the multi-confessional environment of 
the university. The data obtained testified to a pronounced individualistic focus of educational activity, 
which presumably could have a negative impact on the development of academic communities and co-
operative forms of work at universities.

Aim. The present research aims to determine the axiological foundations of the actualised edu-
cational system that corresponds to the modern interests of Russians and to clarify the ideas about the 
barriers that prevent the formation of university value communities on the basis of the comparison of 
values of students and university teachers.

Methodology and research methods. The empirical basis of the study is surveys of university students 
and teachers. The surveys were conducted by a research group at 13 Russian universities in 2021 and 
2022. Based on the description of various conceptual approaches (sociocentric, anthropocentric and the-
ocentric) to education, theoretical and practical argumentation presented in the article, the question of 
the advantages and disadvantages of each of the concepts is solved. The axiometric methods used in the 
study (content analysis and sociometry of group preferences) made it possible to reflect the results of the 
analysis of a significant sample (1,256 students and 87 teachers were interviewed). The analysis differs 
from the well-known studies of recent years also in temporal characteristics (specific time points were 
selected to trace to a certain extent the dynamics of value orientations due to the sociocultural specifics 
of the historical moment).

Results. The nature of the modern postmodern ideology of education is clarified. It is revealed that 
its priorities are associated with individualistic orientations, coupled with egocentric interests, which 
represent the idea of eternal values and public benefit on the periphery. The ideology of postmodern ped-
agogy is contrasted with the value-semantic principles of the traditional culture of education, focused 
on the growth of the social personality, characterised by a formalised idea of the ideal. The sociocentric 
approach emphasises the need for subject-subject interaction taking into consideration the question of 
the idea of the ideal is significant for all participants in the educational process.

Scientific novelty. The scientific novelty of the research lies in the analytical results obtained, in-
dicating signs of agnosticism and spiritual passivity of students, hedonistic dominants and general 
confusion in determining the semantic priorities of modern students, on the one hand, and the in-
sufficiently realised role of teachers as mentors, personally transmitting positive spiritual and value 
experience, on the other. Along with the problem of educating students and correcting their attitude to 
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the teacher, the question of the need for the formation of socially significant ideals-oriented thinking 
of teachers is raised.

Practical significance. The observations and conclusions may be of interest in the development of 
managerial and coordinating recommendations in professional and higher education.

Keywords: axiology of education, university values, community, sociocentric, university teacher, 
Orthodox pedagogy.
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Abstracto. Introducción. El problema de buscar fundamentos axiológicos que contribuyan a la uni-
ficación de los sujetos de la actividad educativa en comunidades universitarias, está relacionado con la 
necesidad de resolver los problemas de la implementación de una misión progresista de las universi-
dades en cuanto a las regiones se refiere. El problema se ha manifestado con suficiente evidencia a raíz 
de la obtención de datos analíticos de la primera etapa de un estudio de becas, dedicado a los factores 
de formación de la identidad de los estudiantes en el ambiente multiconfesional de la universidad. Los 
datos obtenidos dan testificación un marcado enfoque individualista de las actividades educativas, lo que 
presumiblemente podría tener un impacto negativo en el desarrollo de las comunidades académicas y las 
formas colaborativas de trabajo en las universidades.

Objetivo. El objetivo del estudio es determinar los fundamentos axiológicos de un sistema formativo 
actualizado que responda a los intereses modernos de la Rusia actual, y aclarar ideas sobre las barreras 
que impiden la formación de valores de las comunidades universitarias, a partir de una comparación de 
las ideas de los vlores entre los estudiantes y los profesores universitarios.
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Metodología, métodos y procesos de investigación. La base empírica del estudio lo son las encuestas 
realizadas a estudiantes y profesores universitarios, que han sido llevdas a cabo por un grupo de inves-
tigación en 13 universidades rusas en 2021 y 2022. A partir de la descripción de los diversos enfoques 
conceptuales (sociocéntrico, antropocéntrico y teocéntrico) de la educación presentados en el artículo, 
con la argumentación teórica y práctica, se resuelve la cuestión de las ventajas y desventajas de cada uno 
de los conceptos en el contexto de la búsqueda de principios que unan a la comunidad académica. Los 
métodos axiométricos utilizados en el estudio (análisis de contenido y sociometría de preferencias gru-
pales) permitieron reflejar los resultados del análisis de una muestra significativa (fueron encuestados 
1256 estudiantes y 87 docentes). El análisis realizado también difiere de los estudios ya bien conocidos 
de los últimos años en cuanto a sus características temporales (se eligen momentos específicos del tiem-
po, lo que permite en cierta medida rastrear la dinámica de las orientaciones de los valores debido a las 
especificidades socioculturales del momento histórico).

Resultados. Se ha aclarado el carácter actual de la ideología postmoderna de la educación. Se reveló 
que sus prioridades están asociadas a lineamientos individualistas, aunados a intereses egocéntricos, en 
los que la idea de valores eternos y beneficios sociales quedan en la periferia. La ideología de la pedagogía 
postmoderna se opone a los principios valor-semánticos de la cultura tradicional de la formación, cen-
trada en el crecimiento de la personalidad social, caracterizada por una idea bien formada del ideal. En el 
enfoque sociocéntrico se enfatiza la necesidad de la interacción sujeto-sujeto, en el cual la cuestión de la 
idea del ideal es significativa para todos los participantes del proceso educativo.

Novedad científica. La novedad del estudio consiste en los resultados analíticos obtenidos, que dan 
testimonio de los signos de agnosticismo y pasividad espiritual de los estudiantes, dominantes hedonis-
tas y confusión general en la determinación de las prioridades significativas de los estudiantes modernos, 
por un lado, y el papel precario realizado por parte de de los profesores como mentores que personalmen-
te transmiten experiencias espirituales positivas y valorativas, por otro lado. Junto al problema de educar 
a la juventud estudiantil y corregir su actitud hacia el profesor, se planteó la cuestión de la necesidad de 
formar un pensamiento docente orientado hacia ideales socialmente significativos.

Significado práctico. Las observaciones y conclusiones realizadas sobre la necesidad de desarrollar 
una estrategia para la formación de una cosmovisión de valores de todos los sujetos del proceso educa-
tivo en la universidad pueden ser de interés en el desarrollo de recomendaciones administrativas y de 
coordinación en la educación superior y profesional. 

Palabras claves: axiología de la educación, valores universitarios, comunitario, sociocéntrico, do-
cente universitario, pedagogía ortodoxa.
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Введение
Важнейшим мотивационно-ценностным компонентом образовательной 

среды современного университета является нацеленность на реализацию 
свободы в определении траекторий развития творческого потенциала сту-
дентов. В академических кругах широко распространено убеждение в том, 
что развивающий характер образовательной деятельности позволяет сту-
денту выстраивать свой образовательный маршрут с прицелом на перспек-
тиву профессионального и личностного роста. Вместе с тем очевидно, что 
развитие индивидуальной конкурентоспособности обучающегося должно 
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сопровождаться его подготовкой к совместной работе, к духовно-нравствен-
ному соработничеству с другими людьми для достижения созидательных об-
щественных целей.

Проблема, которую должно решить данное исследование, заключается 
в попытке определить на основе анализа представлений об идеалах и доми-
нирующих ценностях студентов и преподавателей аксиологические основания, 
имеющие относительно очевидные перспективы в формировании универси-
тетских сообществ как обладателей ценностно значимых знаний и человече-
ского капитала, несущих социальную ответственность за устойчивое развитие 
регионов. 

В статье изложены результаты второго этапа исследовательского проекта, 
посвященного определению факторов социокультурной идентичности совре-
менной студенческой молодежи в поликонфессиональной среде вуза. Про-
грамма исследования (второй этап) разрабатывалась по результатам первого 
этапа, реализованного на базе крупных вузов Центрального, Приволжского и 
Южного федерального округов. Среди полученных данных, в частности, фи-
гурировал факт, свидетельствовавший о том, что большинство опрошенных 
студентов (58,1 %) идентифицируют себя как христиане. В связи с этим особый 
акцент при анализе эмпирических материалов второго этапа был сделан на 
педагогических ценностях христианской цивилизации [1]. 

Как показали результаты первого этапа исследования, университеты, де-
кларирующие в своих программных документах социоцентрический подход 
при формировании воспитательных систем и реализации воспитательной 
деятельности, де-факто реализуют антропоцентрические модели, ориенти-
рованные на ценности индивидуализма. Социоцентрический подход пред-
полагает социальное воспитание в контексте социализации, достижение че-
ловеком определенного баланса адаптированности и обособления в обществе  
(В. А. Мудрик), что должно очевидно соответствовать общественным интере-
сам россиян. Существенное значение для педагогической науки в контексте 
социоцентрического подхода имеют теория воспитания средствами организо-
ванного общественно полезного коллективного труда (теория воспитательно-
го коллектива) (А. С. Макаренко); теория воспитательной системы, категории 
«гуманистическая воспитательная система», «воспитательное пространство» и 
«воспитательная среда» (Л. И. Новикова, Н. Л. Селиванова, В. А. Караковский, 
И. В. Кулешова и др.); теория воспитательного влияния социальной среды  
(В. А. Мудрик) и др. Многочисленные труды в контексте социоцентрического 
подхода описывают технологии, этапы и показатели достижения поставлен-
ных воспитательных целей; роль педагога при этом подчинена алгоритму 
определенных действий, является опосредованной, вспомогательной, хотя 
В. А. Мудрик и отмечает, что «межличностный механизм социализации функ-
ционирует в процессе взаимодействия человека с субъективно значимыми 
для него лицами» [2, с. 146], а «усвоение человеком норм, эталонов поведения, 
взглядов, стереотипов» происходят под влиянием «его семьи и ближайшего 
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окружения» [2, с. 145]. Принципы социальной педагогики (В. А. Мудрик) ори-
ентируют воспитателя (педагога) относиться к воспитуемому как к субъекту 
и вести с ним диалог, который, однако, не предполагает равенства, поскольку 
молодой человек только подходит «к выбору вектора своей взрослой жизни, 
к осознанию своей духовно-нравственной парадигмы» [2, с. 164]. Возвращаясь 
к результатам первого этапа исследования воспитательных стратегий в рос-
сийских вузах, проявивших проблему противоречия между декларацией об-
щественных ценностей и действиями, нацеленными на поддержание прояв-
лений индивидуализма в студентах, зададимся вполне закономерным, на наш 
взгляд, вопросом о месте педагога в социоцентрической системе воспитания, 
роли его влияния на воспитуемого и собственно о нем как личности, являющейся, 
следуя приведенной выше логике, «завершенной».

Ключевыми принципами антропоцентрической образовательной модели 
являются принцип индивидуализации и принцип свободного, естественного 
развития каждого ребенка [3, с. 23]. Отметим, что применение понятия «антро-
поцентрический» в педагогике является, по существу, модифицирующей нова-
цией, призванной подчеркнуть развитие природных задатков обучающегося 
как первозадачу воспитания. Вместе с тем необходимо отличать его от одноко-
ренного понятия «антропологический», исторически связанного с православ-
ной антрополого-педагогической мыслью, яркие представители которой –  
Н. И. Пирогов, К. Д. Ушинский, П. Д. Юркевич и др. – со второй половины  
XIX в. хотя и определяли человека как системообразующую категорию воспи-
тания, оставались при этом в русле православия и, следовательно, представ-
ляли теоцентрическую позицию. В отличие от преимущественно техноло-
гичной социоцентрической модели особое место в православной педагогике 
отводится роли учителя, наставника, в котором таится источник первона-
чального воспитания (К. Д. Ушинский) [4]. Духу православной антропологи-
ческой педагогики соответствует феномен взаимного нравственного совер-
шенствования участников общения – субъектов образования. Существенный 
вклад в раскрытие этого феномена внес Ф. М. Достоевский, который охарак-
теризовал способ преодоления «столпотворения вавилонского», розни меж-
ду людьми, показав в своем художественном и публицистическом наследии 
«путь преодоления индивидуализма и формирования общности в процессе ос-
нованного на прочных духовно-нравственных основаниях субъект-субъект-
ного взаимодействия» [5, с. 167]. 

Основные принципы православной педагогики, ориентированные на вос-
питание социальной личности, характеризующейся приоритетом духовного 
над материальным и опорой на вечные ценности, мыслимые как идеал, со-
ответствуют актуальной общественной потребности в единении людей для 
достижения гражданских целей. Ф. М. Достоевский писал: «Разум, наука и ре-
ализм могут создать лишь муравейник, а не социальную гармонию» [6, с. 10]. В 
православной педагогике оформились представления о ведущих механизмах 
воспитания общественной неэгоистической личности, среди которых выделим 
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механизм возрастания духовной личности в семье, что представлено, напри-
мер, в педагогической системе В. В. Зеньковского [7]. Тезаурус православной 
антропологии включает такие понятия, как человек, личность, милосердие, 
мораль, духовность, духовно-нравственная жизнь, смысл жизни, спасение. В 
соответствии с христологическим принципом православной антропологии 
подлинную суть человека, его истинную природу раскрывает учение об Иису-
се Христе – Богочеловеке, Сыне Божием и Сыне Человеческом: «Совершенным 
образцом идеальной нравственности является образ Иисуса Христа; его идеаль-
ное по «своей чистоте и возвышенности» учение, «его жизнь во плоти»1 – пред-
ставляет собой ценностный ориентир, к которому должен стремиться каждый 
человек. Ориентированные на традиционную русскую культуру представители 
современной педагогической науки – М. В. Богуславский, С. Ю. Дивногорцева,  
Е. В. Неборский, И. Г. Фомичева и др. – особое внимание обращают на потенциал 
традиционно-консервативных теоцентрических моделей образования.

Вместе с тем в современной науке имеется представление о том, что рос-
сийское университетское образование в его настоящем состоянии в суще-
ственной степени приближено к понятийной совокупности, характеризующей 
такое идейное течение, как постмодернизм и связанный с ним агностицизм. 
Характерные для постмодернизма культура разнообразия, отказ от иерархий, 
принцип неопределенности и многовариантности развития, представление 
об исчерпанности старого, непредсказуемости и ненадежности будущего, сжа-
тие реальной действительности до получения блага «здесь и сейчас» [8, с. 51], – 
существенно расходятся с представлениями в духе православной педагогики с 
ее центрированием на идеальном образе как педагогической жизнеспособной 
и смыслопорождающей модели. 

Антропоцентризм эпохи постмодернизма ставит человека, по утвержде-
нию современного французского философа Андре Конт-Спонвиля, «в центр, 
но не ценностей, как это делает гуманизм, а бытия. С точки зрения антропо-
центризма Вселенная создана исключительно для нас, а потому все на свете 
должно вращаться вокруг нас» [9, с. 137], тогда как нормой для человека в пра-
вославии «и, следовательно, конечной инстанцией, определяющей выбор и 
оценку поведения», становится идеал, принимаемый человеком с доверием», 
и таким идеалом может быть только Первоисточник бытия и те люди, кто смог 
к Нему приблизиться. 

Гипотеза исследования заключается в предположении о том, что изучение 
мировоззренческих позиций современного студенчества, репрезентованных 
в их представлениях об идеалах – ценностях, воплощенных в качествах и жиз-
ненном пути выдающихся личностей, а также в приоритетах учебной и внеу-
чебной деятельности, позволяет приблизиться к пониманию смысложизнен-
ных установок, которые имеют относительно очевидные перспективы стать 

1  Лопухин А. П. Иисус Христос как совершенный образец идеальной нравственности [Электрон. ресурс]. 
Режим доступа: https://azbyka.ru/otechnik/Lopuhin/pravoslavnaja-bogoslovskaja-entsiklopedija-ili-bogoslovskij-
entsiklopedicheskij-slovar-tom-shestoj-iavan-ioann-maronit/140 (дата обращения: 07.12.2022).
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объединяющими ценностями; а сопоставление представлений студентов о том, 
какими они хотят быть и стать, с одной стороны, и представлений организа-
торов образования/педагогов об идеалах воспитания, с другой, способствует 
конкретизации целей воспитания и устранению препятствий к их осуществле-
нию в образовательной среде вуза. 

Цель настоящего исследования – определить ключевые ценности, име-
ющие перспективы стать основой для развития объединяющих форм со-
вместной деятельности студенческой молодежи, а также систематизировать 
и дополнить принципы воспитания на основе социоцентрического подхода в 
условиях современных вызовов системе российского образования.

Задачи исследования:
1) изучить мировоззренческие позиции студентов, репрезентованные в 

их представлениях об идеалах – ценностях, воплощенных в качествах и жиз-
ненном пути выдающихся личностей, а также в приоритетах учебной и внеу-
чебной деятельности; сделать выводы о возможностях объединения универси-
тетские сообщества на общих ценностных основаниях; 

2) сопоставить представления студентов о том, какими они хотят быть и 
стать, с одной стороны, и представления организаторов образования/педаго-
гов об идеалах воспитания; уточнить понимание барьеров, препятствующих 
формированию университетских ценностных сообществ;

3) систематизировать и дополнить принципы воспитания на современ-
ном этапе развития системы российского высшего образования посредством 
выделения среди них главенствующих в разрезе социоцентрического подхода.

Обзор литературы
Интерес российских ученых к проблеме ценностных ориентаций обучаю-

щихся достаточно стабилен на протяжении последних 20 лет, основной целью 
большинства из них являлась попытка ученых выявить имплицитное воспри-
ятие представителей молодого поколения изменяющегося социального мира. 
В связи с этим современный исследователь И. А. Николаева пишет о том, что 
персонифицированные образы воплощают ценностные ориентации, не требуя 
«осознания последних»: «весь массив образов, доступных сознанию индивида, 
репрезентирует его образ социального мира и его индивидуальную ситуацию 
развития». Исследователю удалось доказать, что для современной студенче-
ской молодежи показательна идеализация членов семьи [10, с. 170–179]. По-
лученные И. А. Николаевой результаты соответствуют ранее полученным ре-
зультатам И. В. Егорова, включившего семью в категорию наиболее типичных 
идеалов подростков.

Сравнение с результатами исследований 12-летней давности, полученны-
ми, например, в 2010 году Т. Л. Антоненко, указывают на то, что члены семьи 
как идеал воспринимаются молодыми людьми на устойчивом уровне. Анализ 
показал, что 30 % опрошенных респондентов ориентированы на членов семьи 
при выборе идеала [11, с. 15–23]. Полученные результаты позволили исследо-
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вательнице выделить так называемый семейный тип идеала. К выводу о роли 
крепких семейных устоев и семейного воспитания, ориентированного на веч-
ные ценности, в поддержании нравственных идеалов личности пришла также 
в 2015 году группа ученых Нижегородского государственного педагогического 
университета им. Козьмы Минина [12, с. 32]. Однако значимым представляется 
и обнаруженный исследователями Владимирского государственного универ-
ситета факт, что, несмотря на достаточно устойчивую декларацию молодыми 
людьми соотнесения членов семьи с идеалом человека для себя, только немно-
гие из них (менее 11 %) ориентируются на авторитет семьи при определении 
своих жизненных смыслов [13]. 

Анализ научных публикаций показывает, что другие персонифицирован-
ные духовно-нравственные идеалы (не члены семьи, не участники ближайше-
го круга общения), достойные, с точки зрения молодых людей, подражания, не 
представлены в результатах опросов сколько-нибудь показательно. Для целей 
определения самых общих тенденций, как правило, такие персоналии услов-
но объединяют на основе какого-либо дифференцирующего признака: рос-
сийский – зарубежный, современный – исторический и т. п. Имеющаяся ана-
литика не обнаруживает также значимый интерес молодежи к персоналиям 
религиозных деятелей, святых, образу Христа, однако здесь следует указать, 
что крупных исследований, связанных с попытками выявить обусловленность 
ценностных ориентаций студентов их религиозностью, не проводилось. 

Анализируя степень разработанности научной тематики, связанной с по-
иском объединяющих общество (и как его части – университетских сообществ) 
ценностях, необходимо обратить внимание на недостаточную освещенность 
проблемной позиции, касающейся роли идеала семьи в формировании психоло-
гической готовности субъекта воспитательной деятельности к совместной об-
щественно значимой деятельности. Очевидно также, что уточнения в аспекте 
роли идеала семьи требует и вторая сторона субъектного взаимодействия –  
педагоги и воспитатели, а именно – как соотносятся представления самих сту-
дентов об идеалах (а мы знаем, что часто идеалом является член семьи, род-
ственники) с представлениями идеалов воспитания педагогов. Семья как носи-
тель идеи преемственности ценностей в понимании православной педагогики 
относится к основаниям традиционной культуры Российского государства.

Отметим, что педагогические исследования в области воспитания по-
следних лет чаще всего носят теоретический характер; сущностный вопрос 
о воспитательном воздействии на обучающихся в целях преодоления эгоис-
тических устремлений и формирования сообществ, базирующихся на обще-
принятых ценностях, практически не выносится в проблемное поле науки: 
из более чем 40 миллионов публикаций в БД elibrary.ru поисковому запросу 
«преодоление эгоизма» (поиск в названиях, аннотациях и ключевых словах) 
соответствуют по состоянию на январь 2023 года всего 19 публикаций.

Вместе с тем имеются основания отметить рост исследовательского инте-
реса в связи с проблематикой так называемой новой духовности, методоло-
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гическим посылом которой является представление о духовности и религии 
как о культурных переменных. В появившихся в последние годы исследовани-
ях предпринимается попытка измерить «новую духовность студентов», обу-
словленную мультипликацией многообразия и переменчивости окружающего 
мира. В этом контексте S. Nartova-Bochaver, M. Donat и C. Rüprich определили 
место многомерного подхода к исследованию субъективного благополучия 
студентов [14]; L. A. Ai и P. Wink предприняли попытку охарактеризовать ду-
ховность и дать ей оценку в условиях разнообразного мира [15]; D. Houtman,  
P. Tromp представили подходы к оценке духовности в разнообразном мире, 
показав перспективы применения шкалы постхристианской духовности 
(PCSS) [16]; T. J. Coleman III, J. Jong охарактеризовали признаки современной 
нерелигиозности [17]; C. L. Park, L. S. George, A. L. Ai разработали многомерную 
шкалу экзистенциального смысла (MEMS) [18]; V. Costin, V. L. Vignoles предпри-
няли попытку проследить обусловленность смыслов в суждениях о жизни эк-
зистенциальной значимостью [19]. «Новая духовность» представлена такими 
понятиями, как перенниализм (все религии равны) [20], бриколаж (обращение 
к разным религиям), размытость и имманентность сакрального [21], самоду-
ховность (индивид и его собственный опыт являются основным источником 
авторитета в духовных вопросах) [22], экспериментальная эпистемология (ис-
следование эмоций-эманаций) [23] и др., сводящимися к перемещению ак-
цента на значимость себя «здесь и сейчас» в окружении переменчивости, нео-
пределенности и нестабильности мира. Приведенные характеристики «новой 
духовности» соответствуют идеологии постмодернизма. Идея центра и сово-
купности в постмодернизме заменяется идеей сети и рассеивания. С. Ю. Рыба-
ков пишет об обществе, утратившем центр и распадающемся на части, каждая 
из которых имеет свой идеальный образ, что характеризует хаотизацию со-
знания в развитии [24]. 

Основное внимание в педагогике постмодернизма уделяется развитию 
способности к самовыражению и значимости своей индивидуальности, таким 
образом постмодернизм сводит духовность к спонтанным самовыражениям 
личности. Педагогический процесс рассматривается как диалог, «герменевти-
ческое слушание интенций ученика», иерархические отношения между уче-
ником и учителем трансформируются, формируется концепция педоцентриз-
ма и технологизируется процесс развития личности студента. Так, например,  
X. Zhu, Y. Zong. Говорят о возможности управления личностью студента и пред-
ставляют систему управления университетом на основе алгоритма ассоциа-
тивных правил [25]. Таким образом, образовательный процесс технологизиру-
ется. Имеются и иные многочисленные примеры попытки заменить общение и 
взаимообмен между субъектами образовательной деятельности технологиями 
коммуникации. В западных исследованиях в контексте изучения роли семьи в 
формировании личности ребенка доминирует проблематика в контексте ли-
беральных ценностей, связанных с обеспечением свободы, равенства и про-
гресса. В качестве примера приведем недавние исследования M. Yu. Erdogdu, 
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определяющего гендерный подход, демократическое воспитание в семье и 
стимулирование достижений в качестве факторов, обуславливающих друж-
бу между студентами [26], а также работы E. Buehrer, R. Sugihartati, B. Suyanto,  
M. A. Hidayat, M., Sirry K. Srimulyo, W. Juwıta, A. Salim, W. Winarno, характеризу-
ющие результаты применения принципа толерантности в практике универси-
тетской деятельности [27; 28; 29].

Взгляд через призму постмодернисткой идеологии на смысл и целепола-
гание воспитательной деятельности позволяет усмотреть внешне привлека-
тельные для молодежи ценности: свобода выбора, плюрализм интересов, от-
сутствие догматизма, отсутствие принуждения и «промывки мозгов». Идеал 
как индивидуально принятый образец, касающийся в первую очередь личных 
качеств, предоставляющий человеку перспективы для развития, становится 
индивидуальным делом каждого, делом каждого становится определить по-
ложительное содержание поступков. Неопределенность выбора обуславливает 
размытость формулировок «идеальных устремлений». 

Определяя в качестве методологического принципа постмодернизма 
агностицизм, С. А. Барков, В. И. Зубков рассматривают гносеологический пес-
симизм как его социальную рефлексию [30]. Приведем одну из удачных, на 
наш взгляд, характеристик агностицизма как эпистемологической концеп-
ции: «Имея в своем основании идеи скептицизма, которые выступают креп-
ким щитом против всякого рода консервации и догматизации, агностицизм 
все же абсолютизирует тезис о непознаваемости мира, то есть сам опуска-
ется до догмы», что чревато с точки зрения автора деградацией личности.  
А. Е. Кожевников полагает, что для постмодернистского сознания «не суще-
ствует устойчивой даже в минимальной степени „сущности“ или „природы“ 
человека» [31]. В постмодернизме «человек не является ни свободной лично-
стью, ни целостностью» и «растворен в многообразных формах жизни, среди 
которых нельзя выделить „нормальное“ либо „патологическое“»1. 

Ценностная парадигма систем воспитания, ориентированных на социум 
(социоцентрический подход), включает базовые ценности нашего общества 
(жизнь отечество, семья, природа, красота, знания, добро и др.); значимость 
ценностей отражается в воспитывающем содержании образовательной дея-
тельности. Результатов масштабных исследований, касающихся применения 
методов социального (или общественного, то есть соответствующего социо-
центрическому подходу) воспитания, в настоящее время нет, поскольку, как 
справедливо указывают разработчики концепции воспитания в современной 
школе (П. В. Степанов, Н. Л. Селиванова и др.) [32], образовательный процесс 
сильно забюрократизировался в последние годы, педагогам не созданы необ-
ходимые условия и необходимо хоть с чего-то начать, в частности, с пример-
ной программы воспитания, что, в свою очередь, опять вызывает вопрос: где в 

1   Большой психологический словарь [Электрон. ресурс] / Под ред. Б. Г. Мещерякова, В. П. Зинченко. 
4-е изд., расширенное. Санкт-Петербург: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2009. 811 с. Режим доступа: https://www.litmir.me/
br/?b=118634&p=1 (дата обращения: 07.12.2022).
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этой системе условий и программ сам педагог, его личностно-профессиональ-
ная сущность и духовно-нравственная индивидуальность? 

Резюмируя, отметим, что проблема размытости смысложизненных уста-
новок у молодежи, как и проблема малой изученности смысложизненных 
установок воспитателя (педагога), требует самого серьезного осмысления.

Методология, материалы и методы
Для целей изучения идеалов воспитания и смысложизненных ценностных 

ориентиров субъектов образовательной деятельности в современной науке 
разработан ряд аксиометрических методов, позволяющих изучать ценности в 
определенном социокультурном контексте. В данном исследовании к ним мо-
гут быть отнесены контент-анализ и социометрические методы исследования 
групповых предпочтений. Одним из основных принципов применения социо-
метрических методов является измерение аксиологических единиц-символов, 
соотносимых с дифференцированными признаками, имеющими ценностное 
содержание. В рамках данного исследовательского проекта (на первом этапе: 
сентябрь 2021 – апрель 2022 гг.), аксиометрические методы были, в частности, 
применены при изучении условий внеучебной воспитательной деятельности 
студентов, способствующих формированию ценностной общности в универ-
ситетской среде на основе общих духовно-нравственных представлений [1]. 

Исследования целеполагания моделей воспитания в 12 крупных россий-
ских вузах из разных регионов показали, что они имеют преимуществен-
но индивидуалистический фокус и направлены на развитие таких качеств 
студентов, как самоутверждение, гедонизм, достижения, власть, репутация. 
Методика исследования ценностной направленности моделей воспитания в 
вузах базировалась на подходе к исследованию базовых индивидуальных цен-
ностей Ш. Шварца и его круговом мотивационном континууме; основной ме-
тод – качественно-количественный контент-анализ. При анализе ценностных 
ориентаций студентов была также использована методика М. Рокича.

Аналогичный описанному выше аксиометрический подход был применен 
для исследования ценностных представлений студентов и преподавателей 
российских вузов. Для сбора эмпирических данных было проведено 4 опроса: 
в сентябре 2021 года были опрошены 960 студентов очной формы обучения из 
крупных многопрофильных вузов разных регионов РФ, отдельный опрос был 
проведен среди 87 преподавателей этих вузов; весной 2022 года был проведен 
опрос студентов 1–3 курсов многопрофильного вуза из Москвы (156 участни-
ков опроса; ФГБОУ ИВО «Московский государственный гуманитарно-эконо-
мический университет» (МГГЭУ)); осенью 2022 года было опрошено 140 студен-
тов-первокурсников МГГЭУ. Для выявления представлений преподавателей о 
воспитательном идеале для студентов в опросную форму были включены два 
вопроса: о личности – духовном идеале для студентов, о 20 характеристиках 
идеального студента. Все опросы проходили анонимно посредством использо-
вания цифровых онлайн опросных форм. Проведенный анализ отличается от 
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известных исследований последних лет объемом выборки (совокупно опроше-
но 1256 студентов) и темпоральными характеристиками (выбраны специфи-
ческие моменты времени, позволяющие в определенной степени проследить 
динамику ценностных ориентаций, обусловленных социокультурной специ-
фикой исторического момента). 

Результаты исследования
По результатам опроса, проведенного в рамках настоящего исследования 

в сентябре 2021 года в 12 российских вузах (960 человек в возрасте от 16 до  
35 лет), студенты идентифицировали себя как исповедующие православие –  
55 %, ислам – 9,5 %, буддизм – 1 %, иную христианскую религию – 3,1 %. Назва-
ли себя атеистами – 6,3 %, агностиками – 2,1 %, пантеистами – 0,3 %, язычни-
ками – 0,2 %. Остальные (около 22,5 %) не определились (рис. 1).

Рис. 1. Вероисповедание студентов

Fig. 1. Students’ religion

Ответы студентов на вопрос о характере проведения свободного времени 
условно были подразделены на три блока: 1) деятельность, направленная на 
развитие в себе духовно-нравственных начал, совершенствование себя в люб-
ви к людям, жертвенность (посещение церкви, помощь родным, волонтерская 
деятельность); 2) деятельность, направленная на развитие своих компетен-
ций (чтение, спорт, творчество, экскурсии) и поддержание/развитие конку-
рентоспособности; 3) деятельность, направленная на получение удовольствий 
(встречи с друзьями и знакомыми, просмотр телепередач, посещение кафе, 
посещение кинотеатров, посещение интернет-магазинов, прогулки). Анализ 
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ответов показал, что наиболее излюбленными способами проведения свобод-
ного времени являются: встречи с друзьями (62 %), чтение (54,6 %), просмотр 
телепередач (47 %), прогулки (45 %), творчество (43,8 %), встречи со знакомы-
ми (34,2 %), посещение кафе (33,4 %), то есть гедонистические. К наименее по-
пулярным способам проведения свободного времени относятся волонтерская 
деятельность (5,8 %), посещение церкви (6 %), помощь родным (14,2 %). Ре-
зультаты систематизации ответов студентов на вопрос о характере проведе-
ния свободного времени отражены на рис. 2.

В дополнение к полученным результатам прокомментируем результаты 
опроса студентов-первокурсников МГГЭУ осенью 2022 года (140 человек). На 
вопрос о том, какими видами деятельности они желали бы заниматься в вузе, 
68 % опрошенных ответили, что хотели бы участвовать в общественной жиз-
ни университета, однако сопоставление ответов с ответами на другие вопросы 
показало, что предпочтительная форма участия – индивидуальная; так, только 
24 % опрошенных готовы заниматься командными видами спорта и только  
8 % – коллективным творчеством.

Результаты анализа ответов студентов на вопрос о духовном идеале яв-
ственно указывают на то, что современная молодежь в большинстве своем 
мало размышляет о будущем, «вековечных целях», нравственной идее, объе-
диняющих всех людей началах. Так, 20,1 % студентов заявили, что у них нет 
идеала, или затруднились ответить на вопрос об идеале. Вторая по численно-
сти группа – это студенты, для которых идеалом является мать (16 %). Род-
ственники являются идеалом для 9 % опрошенных, отец – для 5 %, сестра/брат 
– для 1 %. В совокупности студентов, ориентирующихся на кого-то из своей 
семьи как на духовный образец, оказалось 31 %. «Я сам (сама)» как ответ на 
вопрос об идеале был получен от 62 студентов (6,5 %). Деятель истории или со-
временности из России является идеалом для 9,4 % опрошенных, зарубежный 
деятель – для 14,8 %. Бога в качестве духовного идеала назвали 3,6 % опрошен-
ных, Иисус Христос является идеалом для 2,5 % студентов. Чаще всего из рос-
сийских деятелей студенты называли своим идеалом В. В. Путина (1,9 %), далее 
по встречаемости ответов – В. И. Ленин (1 %), А. С. Пушкин (0,8 %). На первом 
месте среди зарубежных деятелей находится Илон Маск (0,8 %). Преподавате-
ли вуза являются идеалами для 1,5 % опрошенных.

Опрос, проведенный в рамках второго этапа исследования весной 2022 
года (приняли участие 156 студентов 1–3 курсов гуманитарных направлений 
подготовки, обучающихся по очной форме обучения в многопрофильном вузе 
«Московский государственный гуманитарно-экономический университет»), 
показал, что ориентируются на членов семьи как на духовный идеал 33,3 % 
студентов; ответ «Я являюсь идеалом для себя» был получен 6 раз (3,8 % опро-
шенных), не смогли определиться с ответом либо указали, что идеала нет, 39 
человек (25 %), российский деятель является идеалом для 14,1 % опрошенных, 
зарубежный – для 21,4 %. Чаще всего среди ответов об идеале-россиянине сту-
денты называли В. В. Путина (3,2 %), среди зарубежных деятелей чаще всего 
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назывался Джонни Депп (3,8 %). Бог как духовный идеал был назван всего дву-
мя студентами (1,3 %). 

Осенью 2022 года студенты МГГЭУ отвечали на вопрос о том, кто опреде-
ляет истинный смысл жизни. Ответы студентов распределились следующим 
образом: сам человек – 72,4 %, общество – 7 %, Бог – 6,4 %, философия (фило-
софы) – 4,5 %.  Рис. 3 демонстрирует различия в ответах на вопрос о духовном 
идеале студентов, принимавших участие в опросах осенью 2021 года (12 рос-
сийских вузов) и весной 2022 года (МГГЭУ). 

Рис. 2. Характер проведения свободного времени студентов

Fig. 2. The nature of students’ free time
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Рис. 3. Ответы на вопросы о духовном идеале

Fig. 3. Answers to questions about the spiritual ideal

Сравнение двух выборок (12 вузов в 2021 году и МГГЭУ в 2022 году) пока-
зывает, что соотношение количества ответов по категориям совпадает: член 
семьи как идеал представлен 31 % в 2022 году и 33,3 % в 2021 году, и это наибо-
лее многочисленная по количеству ответов группа; на втором месте по коли-
честву ответов категория «Нет идеала», далее – «Идеал – зарубежный деятель» 
и «Идеал – деятель России» и т. д.

Обращает на себя внимание факт, что за 11 лет, прошедших после опроса 
2010 года (Т. Л. Антоненко) доля обучающихся, определивших одного из чле-
нов семьи в качестве идеала, имеет незначительную положительную динами-
ку: 30 % в 2010 году, 31 % – в 2021 году, 33,3% – в 2022 году. Выявленный факт 
отсутствия идеала (20 % – 2021 год, 25 % – 2022 год) может свидетельствовать 
о недоверии к знанию, его источнику и носителям; положительная динамика, 
по всей вероятности, может свидетельствовать как об усугублении социального 
пессимизма и агностицизма, так и об особенностях социокультурной идентифи-
кации студентов конкретного вуза.

Представление студентов о себе как идеале (6,5 %, опрос 2021 года) кор-
релируют в большей степени с постмодернистским дискурсом, обозначающим 
развитие как индивидуальное дело каждого.
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Крайне незначительная доля определивших в качестве идеала Иисуса 
Христа (2,5 %) позволяет предположить по крайней мере невысокий уровень 
знаний о христианстве у студентов, идентифицировавших себя как православ-
ные христиане и христиане. 

Интерес представляет, на наш взгляд, выявившаяся корреляция между 
идентификацией себя как приверженцев православия и других конфессий 
христианства (58,2 % опрошенных в 2021 году, 559 человек), назовем их транс- 
цендентно предрасположенными. Так, трансцендентно предрасположенные 
студенты в большей степени, чем в среднем по выборке, выбирают в качестве 
идеала членов семьи (38,6 % против 31 % в общей выборке); реже эти студенты 
констатируют отсутствие идеала (17 % против 20,1 %); реже определяют себя 
самого в качестве идеала (4,5 % против 6,5 %); чаще называют российского 
исторического или современного деятеля в качестве идеала (18,7% против 
9,4%); Бог как идеал – у 5,1 % против 3,6 % в общей выборке. Результаты срав-
нения отражены на рис. 4. 

Рис. 4. Сравнение ответов респондентов по группам

Fig. 4. Comparison of respondents’ answers by groups

Интерес представляют данные сравнения результатов ответов 2021 и 2022 
годов на вопрос о ценностных ориентациях (опросник, методика М. Рокича). 
Полученные результаты подтверждают, по нашему мнению, вывод об углубле-
нии социального пессимизма и недоверия. Упали показатели приверженности 
ценностям: иметь хороших друзей (33 % в 2022 году, 46 % в 2021), иметь креп-
кую семью (54 % в 2022 году, 64 % в 2021), жить в соответствии с духовными 
идеалами (33 % в 2022 году, 36 % в 2021). Вместе с тем выросли показатели ин-
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дивидуалистического фокуса: достичь высокого положения (27 % в 2022 году, 
21 % в 2021), удовлетворить свои потребности (47 % в 2022 году, 35 % в 2021) 
(рис. 5). 

Рис. 5. Сравнение ответов на вопрос о ценностных ориентациях

Fig. 5. Comparison of answers to the question about value orientations

Опрос 2021 года среди преподавателей 12 вузов РФ (всего было опроше-
но 87 человек) выявил достаточно неоднородную картину представлений о 
духовном идеале как ориентире для студента. 3 % преподавателей считают, 
что студента следует ориентировать на веру, Бога; выдающегося деятеля РФ 
в качестве идеала для студента назвали 19,5 % преподавателей, зарубежного 
деятеля – 8 %. Неперсонифицированные «идеалы для студентов» представле-
ны в ответах преподавателей следующим образом: знающий и компетентный 
человек – 20,7 %, высокоморальная личность – 17,2 %, преподаватель – 8 %, 
добрый человек – 4,6 %, гражданин – 3,4 %, семья/родня – 3,4 %, культурный 
человек – 3,4 %. Не определились с идеалом для студента 8 % опрошенных. 

Идеальной личностью – духовным идеалом для студента преподаватели 
указали В. М. Бехтерева, А. А. Ухтомского, В. А. Сухомлинского, Д. С. Лихаче-
ва, С. П. Королева, М. В. Ломоносова, Магомеда Нурбагандова, А. С. Макаренко, 
Н. И. Пирогова, Петра Первого, В. В. Путина, А. С. Пушкина, С. В. Савельева, 
С. Ковалевскую, Ш. Амонашвили и др. Идеал – зарубежный деятель, по мнению 
преподавателей, Билл Гейтс, Гарри Поттер, Илон Маск, Франсиско Д’Анкония, 
Я. Корчак.

Сравнение представлений преподавателей и студентов (по результатам 
опроса 2021 года) выявляет определенное совпадение мнений только по по-
зиции «Бог как идеал»: доля преподавателей, считающих так, составила 3 %, 
студентов – 3,6 % (и 5,1 % у студентов, определивших себя как христиан). 
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Не совпадают представления по идеалам – представителям России и зару-
бежным: у студентов это соотношение выглядит как 9,4 % (россияне) против 
14,8 % (зарубежные деятели); у преподавателей – обратная картина: 19 % и 8 %. 
Резко расходятся студенты и преподаватели в позициях: член семьи как идеал –  
так считают 33,3 % студентов и только 3,4 % преподавателей; преподаватель 
как идеал – так считают 1,5 % студентов и 8 % преподавателей. 

Анализ ответов преподавателей на вопрос о характеристиках идеального 
студента показал, что из 1131 ответа (каждый преподаватель мог дать до 20 
характеристик идеального студента) ответы распределились следующим об-
разом: 49 % ответов касались характеристик индивидуалистического направ-
ления развития (успешный, целеустремленный, активный, креативный, твор-
ческий, упорный, самостоятельный, мобильный, компетентный, нацеленный 
на освоение профессиональных навыков, инициативный, независимый, увле-
ченный и др.); 27 % ответов имели нейтральную коннотацию (коммуникабель-
ный, читающий, оптимист, личность, умный, сомневающийся, патриот, граж-
данин, свободный, гибкий и др.) и только 24 % имели социально-личностный 
смысл развития (толерантный, эмпатичный, ответственный, уважительный, 
добрый, заботливый, любящий и др.).

Полученные результаты исследования позволяют дать следующую общую 
характеристику мировоззренческих позиций студентов, репрезентованных 
в их представлениях об образцовых качествах личности – идеалах, а также в 
приоритетах учебной и внеучебной деятельности: очевидны некоторые при-
знаки агностицизма и духовной лености студентов, гедонистические доми-
нанты и общая растерянность в определении смысложизненных приоритетов; 
беспомощность: тоска по близкому кругу (семья, друзья, близкий человек), но 
вместе с тем недоверие к нему.

Вселяют оптимизм данные, характеризующие устойчивый и относитель-
но высокий процент студентов, определяющих своим идеалом членов семьи, 
всю семью. Позитивной представляется также корреляция между трансцен-
дентной предрасположенностью студентов к трансцендентным ценностям 
и их ориентацией на ценности групповые (семью), идеал деятеля из России; 
а также более низкий уровень духовной растерянности этой части студентов 
(когда нет идеала) и эгоистических устремлений (когда я – идеал меня). 

Обсуждение
Проблема нравственных оснований и идеалов воспитания в высшем обра-

зовании не теряет на протяжении веков своей актуальности. Иммануил Кант 
понимал идеал как направление на цель, образ самой цели, руководящей че-
ловеком, как чувство цели и верного направления [33]. Идеальное, писал фи-
лософ, соотносится со способностью субъекта к познанию и характеризуется 
его отношениями с феноменом познания и репрезентацией. Наряду с цен-
ностными представлениями идеалы составляют явления духовной жизни че-
ловека, воплощают, по точному замечанию Б. Г. Мещеряковой и В. П. Зинчен-
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ко, «стремления личности или группы в отношении обобщенных человеческих 
ценностей»1. 

В свою очередь, обобщенные человеческие ценности, которые, по словам 
Т. А. Ромм, одновременно «конструируют другие люди» [34], определяют со-
циальную гармонию. Идеалы обладают существенным эмоционально-энерге-
тическим потенциалом и оказывают воспитывающее воздействие, порождая 
в человеке импульс – практическое стремление к цели, «возведенной в ранг 
идеала»2, побуждая его упорядочивать и согласовывать свои ценностные пред-
ставления с общественными. 

Общество является для человека абстрактным понятием, если оно не 
представлено конкретными сообществами и микрогруппами. Методолого-те-
оретические основы построения метасистемы «личность – группа – общество» 
в процессе осуществления воспитательной деятельности были разработаны 
в 2020 году группой известных российских ученых (Е. А. Левановой, А. В. Му-
дриком, С. Б. Серяковой, Т. В. Пушкаревой, Л. В. Тарабакиной и Е. В. Звоновой) 
[35]. Согласимся с изложенными в исследовании положениями о ключевой 
роли усвоения социального опыта, понимаемого как трансляция ценностей, 
и об основных условиях его протекания, связанных с психологической готов-
ностью субъекта, социально-педагогической компетентностью воспитателей, 
благоприятным социальным окружением и др. 

В настоящее время идея необходимости и смысла обретения идеала и 
стремление жить в соответствии с ним представлена сегментарно – в рамках 
теологических или педагогических историко-культурных исследований, учет 
опыта которых может способствовать выработке обновленной воспитатель-
ной модели образовании, базирующейся прежде всего на принципах социоцентри-
ческой модели как универсальной по ее способности к адаптации и к духовным 
запросам каждого человека, а также к потребностям социума, связанным с по-
нятием общего блага. 

Заключение
Как удалось обнаружить в результате теоретического и эмпирического ис-

следования, ни одна из активно обсуждаемых в академических кругах моделей 
(социоцентрическая и антропоцентрическая) в том виде, в котором они пред-
ставлены в настоящем, не решает проблем воспитания в той степени, как это 
было бы необходимо в условиях современных рисков и вызовов. Коллективизм 
советского периода (как ностальгический идеал социоцентрического подхода 
к воспитанию) недостаточно понятен и близок современной молодежи, в то 
время как чрезмерное фокусирование на свободе самовыражения студентов 
скорее разъединяет, чем скрепляет общество (студенческие микросообщества 

1  Большой психологический словарь / Под ред. Б. Г. Мещерякова, В. П. Зинченко. 4-е изд., расширен-
ное [Электрон. ресурс]. Санкт-Петербург: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2009. – 811 с. Режим доступа: https://www.litmir.me/
br/?b=118634&p=1 (дата обращения: 07.12.2022).

2  Ахтямова Г. Э. Проблема идеала совершенного человека в социокультурных системах татар и чувашей 
(сравнительно-философский анализ): Дис. ... д-ра филос. наук : 09.00.11. Чебоксары, 2005. 279 с.
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и общество в целом), способствуя индивидуализму и эгоистическому гедониз-
му молодежи. 

В предлагаемой обновленной социоцентрической модели образования 
особенно важна роль наставника (педагога вуза) в инициации и поддержа-
нии обмена ценностями с воспитуемыми и взаимного духовно-нравственного 
совершенствования, которое рассматривается нами как главенствующий прин-
цип воспитания на современном этапе развития российского высшего образо-
вания, при этом основные принципы социоцентрической модели воспитания 
– гуманистической направленности, природосообразности, культуросообраз-
ности, коллективности, вариативности, диалогичности и дополненности вос-
питания – остаются по-прежнему актуальными. 

Как показало исследование, место и роль современного воспитателя (пе-
дагога) не вполне соответствует задачам воспитания духовно зрелой, неэгоис-
тической, нацеленной на единение и достижение гражданских целей личности 
воспитуемого. Преподаватели вузов недостаточно осведомлены о ценностных 
приоритетах студентов, далеко не всегда являются духовно-нравственными 
ориентирами для них. Искомые студентами качества (ассоциирующиеся с 
семьей) – милосердие, любовь, взаимоуважение и взаимоприятие, поддерж-
ка – существуют в отличном от пространства образовательной организации 
мире. Таким образом, наряду с вопросом воспитания студенческой молодежи и 
коррекции их отношения к педагогу стоит и вопрос восстановления ориентиро-
ванного на социально значимые идеалы мышления педагогов.

Преодолению индивидуализма и разобщенности, развитию форм со-
вместной работы (соработничества) в студенческой среде будет способство-
вать определение в качестве ключевых ценностей социального воспитания 
ценностей, способствующих сближению людей, таких как милосердие, взаимо-
уважение, поддержка; единение в достижении гражданских целей. Актуальной 
целью воспитания должно стать формирование и развитие общественно ори-
ентированной неэгоистической личности. Полагаем, что проведенное иссле-
дование помогло приблизиться как к пониманию возможностей объединения 
студентов на основе ценностей, так и к определению наиболее существенных 
его препятствий, в связи с чем считаем выдвинутую гипотезу доказанной.
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