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Образование в ценностях современной российской молодёжи

В научной статье на основе анализа научных публикаций, статистических данных, 
а также исследований, проведённых автором, освещаются вопросы, связанные с ролью 
образования в современных социальных условиях. Отмечается рост потребности совре-
менной российской молодёжи в самореализации через трудовую, профессиональную 
деятельность, повышение значимости образования в системе её ценностей, реализации  
жизненных планов. Вместе с тем указывается сложность процесса формирования про-
фессиональных ориентаций молодёжи в современных условиях, усложнение потребности 
человека в получении образования. Подчёркивается значимость и ответственность выс-
ших учебных заведений в решении задач, связанных с социализацией, формированием 
высокого уровня профессиональной, нравственной, гражданско-правовой культуры сту-
дентов. В статье отмечается, что успех решения этих задач во многом зависит от профес-
сионализма, личностных качеств преподавателя вуза, его ориентированности на лучшие 
ценности российской интеллигенции.

Освещается содержание деятельности современных вузов по формированию ком-
петенций у студентов, обеспечивающих конкурентоспособность, успешность  професси-
ональной и личностной самореализации. Отмечается важность того, чтобы потребности 
современной молодёжи в получении образования, самореализации в трудовой деятель-
ности были востребованы обществом, поскольку от этого зависит динамика социального 
развития.
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Education in the Values of Modern Russian Youth

The issues of education role in modern social conditions are considered in the given ar-
ticle on the basis of scientific publications and statistics analysis as well as research carried 
out by the author.  An increase in demand for self-realization through work, professional activi-
ties, and growth of education importance in the values system and in achieving the life goals 
is observed among the Russian youth. However, the author stresses that a process of finding 
life vocations and getting education in modern conditions is becoming more complicated. 
The role and responsibility of institutes of higher education in meeting the tasks connected 
with socialization, formation of high professional, moral, civic and legal culture of students 
is underlined. The article notes that solution of these problems depends to a large extent on 
professional and personal qualities of a teacher, his/her orientation to the values of the Rus-
sian intelligentsia.

Activities of higher education institutes in forming students’ competences aimed at competi-
tiveness, successful career and personal life are described. The author emphasizes that society 
should meet the demands of modern youth for education, self-expression in career as dynamics 
of social development depends largely on this issue.
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Условия современной российской дей-
ствительности, характеризующиеся разви-
тием системы рыночных отношений, акту-
ализацией ценностей гражданского обще-
ства, свободы усилили установки молодё-
жи на самореализацию в социуме, в сфере 
профессионально-деловых отношений. В 
тоже время в ориентациях современной 
российской молодёжи высокую значимость 
сохраняют общечеловеческие, духовно-
нравственные ценности. Так, результаты 
социологического опроса, проведённого ав-
тором в 2005–2006 гг. среди русской сель-
ской молодёжи Бурятии и Забайкальского 
края (Читинской области), свидетельству-
ют о том, что личностная самореализация 
для данной группы является одной из наи-
более значимых смысложизненных цен-
ностей – 63,9 % [1, с. 204]. Идеалом для 
большинства опрошенных молодых людей 
выступает человек, который: «реализовал 
себя в семейной и профессиональной сфе-
ре», «имеет высокий уровень нравственной 
культуры, интеллигентный, образованный, 
интересный для других». Ориентация на 
данный идеал оказывает влияние на про-
цесс формирования системы ценностей 
рассматриваемой социально-демографиче-
ской группы. Результаты  нашего исследо-
вания свидетельствуют о том, что в числе 
смысложизненных ориентиров у большин-
ства опрошенной русской сельской моло-
дёжи «очень важными»  являются: хоро-
шая семья – 85,7 %, доброе имя – 76,9 %, 
любовь – 73,4 %, хорошее образование – 
73,2 %, дружба – 72 %, реализация в про-
фессиональной сфере – 69,1 %, устроенный 
быт, финансовое благополучие – 66,1 %, 
независимость – 63,2 %,  гармония с самим 
собой, душевное равновесие – 53,7 % [1, 
с. 204]. Значимыми моральными качества-
ми для опрошенной  нами молодёжи также 
являются: уважение к родителям, старшим 
поколениям – 75,8 %, трудолюбие – 74,5 %, 
честность, справедливость – 70,7 %, стрем-
ление к знаниям – 67,1 %, доброта, милосер-
дие – 69,7 %, умение постоять за себя (не 
дать себя в обиду) – 67,8 %, порядочность – 
64,9 %, ответственность – 64,2 %, бережли-
вость к деньгам и вещам – 60,9 %, хорошие 
манеры – 58 %, умение открыто высказы-
вать своё мнение – 54,2 %, терпимость, 
стремление понять другого – 53 %, предпри-
имчивость – 45 % и др. [1, с.  212–213]. 

В научных публикациях, связанных с 
темой молодёжи, отмечается, что «в Рос-

сии сформировался новый тип личности 
молодого человека. Он сочетает в себе 
свойства интеллигентного человека, ориен-
тированного на нравственные ценности, с 
деловой, предпринимательской культурой» 
[10, с. 61]. 

Суждения современной молодёжи сви-
детельствуют о том, что она достаточно 
чётко осознает необходимость приложе-
ния собственных усилий для достижения 
жизненного успеха. На вопрос: «От чего, по 
Вашему, зависят успехи человека?» боль-
шинство опрошенной нами русской сель-
ской молодежи ответили: «целеустремлён-
ности» – 64,6 %. Незначительно число тех, 
кто рассчитывает на помощь влиятельных 
людей – 24,5 %, или удачные стечения об-
стоятельств – 17,3 % [1, с. 225]. 

Рост потребности молодёжи в личност-
ной самореализации – общая тенденция, ха-
рактерная как для сельской, так и городской 
молодёжи. Она свидетельствует о процессе 
увеличении в обществе доли социально-ак-
тивных молодых людей. Создание семьи, 
безусловно, является важным для совре-
менной молодёжи. Однако убеждённость 
молодого поколения в том, что в решении 
жизненных вопросов необходимо рассчи-
тывать, прежде всего, на свои силы – 80 %, 
опираясь на разум – 57,8 % [1, с.  172–226], 
определяет понимание того, что прочность 
семьи во многом зависит от материального 
благополучия, наличия работы, успешности 
в профессиональной реализации. Поэтому 
в жизненных планах, представлениях моло-
дёжи об успехе, значимое место занимают 
ценности, связанные с трудовой, професси-
ональной деятельностью. 

Одним из необходимых условий вос-
ходящей вертикальной мобильности, 
успешной реализации профессиональных 
планов современного человека является 
образование. Всё больше молодых людей 
начинают осознавать зависимость карье-
ры от образования. Так, в жизненных пла-
нах большинства опрошенных нами сель-
ских школьников, обучающихся в старших 
классах, получение хорошего образования 
имеет важное значение, только 4 % не ис-
пытывают потребность в нём [1, с. 221]. 
Результаты многих социологических иссле-
дований, а также статистические данные 
свидетельствуют о тенденции усиления 
потребности современных россиян в полу-
чении высшего образования. Например, 
анкетирование, проведённое фондом «Об-
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щественное мнение», показало, что для 
88 % от числа опрошенных представителей 
российских семей высшее образование яв-
ляется значимой ценностью. Только 10 % 
считают, что «в наше время не важно иметь 
высшее образование [8, с. 188–189]. Ста-
тистические данные позволяют заметить, 
что численность студентов высших учеб-
ных заведений в Бурятии, по состоянию на 
начало 2010–2011 учебного года возросла, 
в сравнении с показателем начала 1990–
1991 учебного года, в 2,3 раза [6, с. 79]. 

Повышение внимания к проблемам 
науки и образования со стороны учёных, 
общественности, государственной власти, 
принятие стратегически важных докумен-
тов (например, указ Президента России от 
7 мая 2012 года «О мерах по реализации го-
сударственной политики в области образо-
вания и науки»), расширение возможностей 
для молодежи в получении образования, 
реализации научной деятельности обусло-
вили повышение интереса данной группы и 
к науке, что нашло отражение в тенденции 
увеличения численности аспирантов, док-
торантов молодёжного возраста. Статисти-
ческие данные свидетельствуют о том, что, 
например, в Бурятии 2010 г. численность 
аспирантов в возрасте до 30 лет, по срав-
нению с показателем 1995 г., увеличилась в 
6,2 раза [6, с. 85]. 

Процессы развития социума закономер-
но определяют тенденцию не только повы-
шения значимости ценности образования, 
но и усложнения содержания потребности 
человека в получении образования. Пред-
ставление о том, что образование выступает 
важным условием конкурентоспособности 
личности на рынке труда, в значительной 
степени расширяет границы, содержатель-
ную основу потребности в образовании. Об 
этом свидетельствует следующее: 

– увеличивается доля населения с выс-
шем образованием в обществе;

– увеличивается доля тех, кто ориен-
тирован на получение профессионального 
образования по двум и более специаль-
ностям, а также тех, кто ориентирован на 
получение новых или дополнительных зна-
ний, навыков, которые могут быть полезны-
ми и необходимыми в профессиональной 
деятельности (изучение иностранного язы-
ка, приобретение навыков вождения авто-
мобиля, повышение профессиональной 
квалификации, прохождение профессио-
нальной переподготовки);

– усиливается международная мобиль-
ность современной молодёжи (получение 
за рубежом профессионального образова-
ния, повышение квалификации, прохожде-
ние стажировок, производственных практик, 
разработка и реализация международных 
проектов, участие в программах по обмену 
профессиональным опытом); и др.

Формирование профессиональных 
ориентаций молодёжи в современных усло-
виях – процесс сложный, противоречивый, 
определяющийся множеством факторов. 
Повышение значимости в современном 
обществе прагматических ценностей (по 
данным социологического опроса молоде-
жи Бурятии, только 13,5 % респондентов 
ответили, что современный молодой че-
ловек не должен обладать прагматизмом  
[14, с. 123]), во многом обусловило то, что 
для молодёжи выбор профессии стал опре-
деляться не только содержанием профес-
сионального труда, интересом к нему, но и 
расчётом на успешную карьеру, хорошую 
заработную плату, материальную выго-
ду, получаемую от этого труда. Поскольку 
ценность профессионального труда стала 
определяться для части молодёжи не его 
социальной, а материально-статусной зна-
чимостью, то профессии, не приносящие 
высоких доходов, стали для этой молодёжи 
терять привлекательность, актуальность. 
Это определило количественные измене-
ния в профессиональных группах. Напри-
мер, с одной стороны, меньше стало ин-
женеров, с другой стороны, резко возросло 
количество юристов, экономистов. Однако 
подчас, руководствуясь расчётом на хоро-
шую оплату труда, молодые люди осущест-
вляют выбор будущей профессии вопреки 
своим потребностям, интересам, способ-
ностям. Это, в свою очередь, негативно от-
ражается на социально-психологическом 
самочувствии молодого человека, результа-
тивности, успешности процесса професси-
онального становления во время обучения 
в учебном заведении и профессиональной 
реализации после окончания учебного за-
ведения. Кроме того, не всегда расчёт на 
успешное трудоустройство с желаемым 
объёмом прибыли от профессиональной 
деятельности оправдывается в последу-
ющем, поскольку «выбор осуществляется 
под воздействием стереотипов ориентации 
на «рыночные профессии» без учёта ре-
ального положения на рынке труда, потреб-
ностей в этих кадрах» [5, с. 280].
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В связи с этим в современных условиях 
со стороны государства, институтов и аген-
тов социализации необходимы действия по 
повышению престижа, значимости труда 
как социальной ценности.

Решение высшими учебными заведе-
ниями задачи удовлетворения возросшей 
потребности личности в получении каче-
ственного образования направлено на 
формирование социального, духовного, 
интеллектуального капитала общества. 
Образовательный уровень современного 
молодого поколения во многом определя-
ет «качество» общества в будущем. Это 
подчёркивает высокую значимость высших 
учебных заведений для общества, госу-
дарства. Можно привести много фактов, 
подтверждающих зависимость духовно-
нравственных убеждений личности, со-
циальных групп от уровня образования. 
Например, результаты социологического 
исследования, проведённого автором сре-
ди русской сельской молодёжи Бурятии и 
Забайкальского края (2005–2006 гг.), по-
зволяют заметить, что чем выше уровень 
образования личности, тем глубже её ду-
ховно-нравственные убеждения, сильнее 
потребность в нравственном совершен-
ствовании. Так, молодёжь, имеющая выс-
шее образование, больше, в сравнении с 
молодёжью, имеющей среднее общее об-
разование, ценит в людях такие качества, 
как: трудолюбие – 77,3 % и 64,9 % соответ-
ственно, доброту – 69,3 % и 53,5 % соот-
ветственно, порядочность – 56 % и 47,5 % 
соответственно. В её смысложизненных 
ценностях более важное значение имеют: 
создание семьи – 92 % и 85,4 % соответ-
ственно, возможность быть высоконрав-
ственным, интеллигентным человеком – 
74,7 % и 56,6 % соответственно, личност-
ная самореализация – 77,3 % и 62,7 % 
соответственно. Результаты исследования 
позволяют заметить и зависимость уровня 
моральной регуляции от уровня образо-
вания личности: чем выше уровень обра-
зования, тем более выражена ориентация 
на собственные убеждения в поведении, 
нравственном выборе. Так, молодые люди, 
имеющие высшее образование, в большей 
степени, в сравнении с теми, кто имеет 
среднее общее образование, руководству-
ются в своем поведении разумом – 81,3 % 
и 48,6 % соответственно, совестью – 56 % и 
43,2 % соответственно [1, с. 221–228]. Выс-
шие учебные заведения в современных ус-

ловиях выступают одним из важных инсти-
тутов социализации личности. В процессе 
реализации учебно-воспитательной работы 
вуз не только формирует профессиональ-
ные компетенции, но и способствует разви-
тию системы ценностей студента, защища-
ет процесс его социализации от возможного 
воздействия неблагоприятных факторов, 
которые имеются в любом обществе.

Высокая социальная значимость цен-
ности образования, а также усложнение 
потребности современного человека в по-
лучении образования, определяют высокий 
уровень ответственности института образо-
вания в целом и вузов, в частности.

В числе главных задач современного 
вуза – подготовка конкурентоспособных вы-
сококвалифицированных кадров с высоким 
уровнем личностной, нравственной, граж-
данско-правовой культуры.

В научных публикациях отмечается, 
что «конкурентоспособная личность но-
вого века – это личность, для которой ха-
рактерно стремление к высокому качеству 
и эффективности своей деятельности, 
умеющая ставить цели и решать задачи в 
условиях ограниченных ресурсов для их 
выполнения, способная завоевать едино-
мышленников и мотивировать других лю-
дей... Сегодня необходимо обучать людей 
не только какой-то конкретной профессии, 
но и вооружить их психологией лидерства, 
способностью самостоятельно добывать 
необходимую информацию и непрерыв-
но обучаться и переобучаться, умением 
ставить и достигать поставленных целей»  
[9, с. 34–35]. Требования, предъявляе-
мые к выпускникам современных вузов, 
включают не только фундаментальность 
знаний, но и способность к инновациям, 
расширению сферы деятельности, готов-
ность к непрерывному самообразованию 
[13, с. 91]. Исследование темы «Социаль-
ное партнерство вуза», опросы работода-
телей и выпускников Восточно-Сибирской 
государственной академии культуры и ис-
кусств позволяют заметить, что при тру-
доустройстве выпускника вуза современ-
ный работодатель обращает внимание, 
прежде всего, на его профессиональную 
мобильность и такие профессиональные 
компетенции как: умение применять зна-
ния на практике, критически и творчески 
мыслить, адаптироваться в меняющихся 
жизненных ситуациях, предотвращать кон-
фликтные ситуации; владение современ-
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ными технологиями профессиональной 
деятельности; профессиональная ответ-
ственность, инициативность, самостоя-
тельность, коммуникабельность. Развитие 
умений общаться, формирование ком-
муникабельности, «языковой личности»  
[2, с. 103] в современных условиях, без-
условно, является одной из важных задач 
современного образования. От успешно-
сти решения данной задачи во многом за-
висит уровень толерантности в обществе, 
характер межэтнических, межличностных, 
профессиональных отношений, уровень 
социально-психологической стабильности 
в обществе. Поэтому в научных публика-
циях отмечается необходимость активного 
гуманитарного обновления образования, 
«реэтизации универсальных человеческих 
ценностей» [2, с. 106].

Российскими современными вузами 
сегодня осуществляется трудоёмкая рабо-
та по формированию конкурентоспособных 
кадров, личности XXI века, осуществляется 
подготовка и выпуск кадров по различным 
специальностям, направлениям, актуаль-
ным в современных условиях, внедряются  
технологии, направленные на совершен-
ствование учебно-воспитательного процес-
са, развитие лидерского, личностного, про-
фессионального, творческого, научного по-
тенциала студентов и преподавателей (про-
водятся исследования, творческие, научные 
мероприятия), осуществляется взаимодей-
ствие вуза с работодателями в контексте об-
суждения и решения проблем подготовки ка-
дров, выстраивания эффективных моделей 
сотрудничества, формируются  конкуренто-
способные портфолио студентов и выпуск-
ников; развивается непрерывная система 
образования; осуществляется международ-
ное сотрудничество в вопросах профессио-
нальной подготовки кадров, студенческого 
обмена и обмена профессиональным, на-
учным опытом преподавателей,  поскольку 
«академическая мобильность является од-
ним из инструментов повышения качества 
образования» [4, с. 112] и показателем эф-
фективности деятельности вуза; внедря-
ются дистанционные технологии обучения; 
проводятся мониторинги качества учебно-
воспитательного процесса, трудоустройства 
выпускников; осуществляется систематиче-
ская работа по внедрению и совершенство-
ванию технологий подготовки кадров, обе-
спечивающих гибкость, индивидуально ори-
ентированную и практико ориентированную 

организацию учебно-воспитательного про-
цесса; реализуется комплекс мероприятий, 
направленных на формирование общекуль-
турных и профессиональных компетенций, 
воспитание личности студента. Организация 
эффективного воспитательного процесса 
в вузе является сегодня очень важной за-
дачей, поскольку молодёжь – социально-
демографическая группа, которая в силу 
социально-психологических особенностей, 
обусловленных возрастом, подвергается 
особому риску попасть под негативное вли-
яние социума. Тем более, что в обществе, 
как отмечается в научных публикациях, «от-
носительными становятся границы между 
нормальной гражданской жизнью и образ-
цами, ценностями, нормами криминальной 
субкультуры, которые сегодня широко рас-
пространяются» [7, с. 11]. В связи с этим уч-
реждения образования всех уровней сегод-
ня нуждаются в углублении воспитательного 
процесса, в контексте формирования нрав-
ственной, гражданско-правовой культуры 
молодого поколения. Результативность вос-
питательного процесса в этом направлении 
прямо зависит от личности преподавателя 
как агента социализации молодёжи. «Вос-
питание возможно, если у самого педагога 
сложилась собственная педагогическая иде-
ология, если он воодушевлён определённы-
ми ценностями, пониманием смысла жизни»  
[3, с. 31]. Формирование преподавателя – 
профессионала, ориентирующегося в своей 
деятельности на лучшие ценности россий-
ской интеллигенции – служение (обществу, 
человеку, государству), патриотизм, предан-
ность делу, ответственность, чувство дол-
га, любовь, милосердие и др. – важнейшая 
задача в подготовке научно-педагогических 
кадров.

Поскольку семья является первичным 
агентом социализации личности, и родите-
ли студента часто оказывают содействие в 
получении образования, влияют на выбор 
профессии, места работы и др., то мы раз-
деляем мнение о том, что вузам в организа-
ции воспитательной среды важно использо-
вать и ресурсный потенциал родительской 
семьи [11, с. 72–77].

От успеха решения актуальных задач 
современным вузом во многом зависит его 
имидж, выступающий условием конкурен-
тоспособности образовательного учрежде-
ния [12, с. 121]. Поэтому формирование по-
ложительного имиджа и его составляющих 
характеристик выступает одной из задач 
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современного вуза, ориентированного на 
повышение эффективности деятельности и 
конкурентоспособности.

Современные студенты обладают ра-
циональным мышлением, стремлением 
к самореализации. Молодое поколение 
оптимистично смотрит в будущее. Только 
8,5 % от числа опрошенной нами сельской 
молодёжи признают себя пессимистами – 
считают, что «ничего хорошего в их жизни 
не будет» [1, с. 172]. Преобладание в обще-
стве оптимистически настроенных молодых 

людей, стремящихся к самореализации – 
важный фактор и показатель прогрессивно-
го развития общества. Однако необходимо, 
чтобы возросшие потребности современ-
ной молодёжи в получении образования, 
самореализации, её готовность к активно-
му участию в трудовой деятельности, мо-
бильность были востребованы обществом. 
От характера использования обществом 
потенциала квалифицированных кадров 
прямо зависит динамика социального раз-
вития, уровень благосостояния людей.
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