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Аннотация. Данная статья посвящена изучению влияния социальной среды и проис-
ходящих в ней изменений на ценности студенческой молодёжи. Создание предпосылок 
для следования ценностям представляет собой сложную задачу, включающую глубокое 
изучение природы ценностей, условий их формирования, а также разработку мер по обе-
спечению устойчивого следования этим ценностям, особенно среди студенческой мо-
лодёжи. На основе различных определений ценностей в статье приводится авторское 
операциональное определение, ставшее отправной точкой для организации прикладно-
го социологического исследования. На основе проведённого факторного и кластерного 
анализа данных социологического исследования сформированы типологические группы, 
описанные через соотнесение с героями русской литературы. Благодаря выбранному ме-
тоду типологического анализа удалось наглядно продемонстрировать возможные изме-
нения ценностей студенческой молодёжи под влиянием меняющейся социальной среды, 
а также описать вероятные социальные траектории студентов как результат ухода 
от прежних ценностей.
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Abstract. This article is devoted to the study of the influence of the social environment and its 
changes on the values of students. The article says that ensuring adherence to values is a difficult 
task, including a deep study of the nature of values, the conditions for their formation, as well 
as the development of measures to ensure sustainable adherence to these values, especially among 
students. Based on various definitions of values, the article presents the author’s operational defi-
nition, which became the starting point for the organization of applied sociological research. 
Based on the conducted factorial and cluster analysis of the sociological research data, typological 
groups were formed, described through correlation with the heroes of Russian literature. Thanks to 
the chosen method of typological analysis, it was possible to clearly demonstrate possible changes 
in the values of student youth under the influence of a changing social environment, and also de-
scribes the likely social trajectories of students as a result of moving away from previous values.
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Введение
В последние годы Россия столкнулась 

с целым рядом геополитических и внутри-
политических угроз, которые требуют от 
государства принятия мер по сохранению 
его суверенитета за счёт обеспечения вы-
сокого уровня сплочённости российского 
общества, что возможно лишь при условии 
следования единым ценностям. Именно по-
этому одним из значимых шагов в этом на-
правлении стала «Стратегия национальной 
безопасности РФ»1 и Указ Президента РФ 
«Об утверждении Основ государственной 

политики по сохранению и укреплению тра-
диционных российских духовно-нравствен-
ных ценностей»2. Однако обеспечение сле-
дования ценностям являет собой отдельную, 
сложнейшую, комплексную, одновремен-
но научную и управленческую задачу. Она 
включает, с одной стороны, необходимость 
глубокого изучения природы ценностей, ус-
ловий их формирования и изменения либо 
переоценки, а с другой, безусловно, прора-
ботку мер по обеспечению устойчивого сле-
дования этим ценностям, в первую очередь, 
представителями студенческой молодёжи, в 
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которой заключён основной социально-про-
фессиональный потенциал развития нашей 
страны и обеспечения её устойчивости. 

Сегодня учёные пишут о релятивизации 
ценностей молодёжи [1], приводят ту или 
иную иерархию ценностей3 как результат 
исследований, проведённых с использова-
нием либо своих авторских методик [2; 3], 
либо широкоизвестных методик и научных 
концепций, чаще всего, Милтона Рокича [4],  
В.А. Ядова [5], Ш. Шварца [6; 7], Р. Инглхар-
та и К. Вельцеля [8; 9]. В большинстве подоб-
ных исследований приводится иерархия цен-
ностей, имеющая место на данный момент, 
либо их динамика, однако не даётся чёткого 
описания условий смены ценностных при-
оритетов, не даётся описание причин следо-
вания или не следования тем или иным цен-
ностям. Такое положение дел определило 
исследовательскую задачу, заключающуюся 
в описании возможных причин и условий 
смены ценностных приоритетов студенче-
ской молодёжи, а также описания их веро-
ятных социальных траекторий как результат 
ухода от прежних ценностей.

Цель данной работы состоит исследова-
нии влияния социальной среды и происходя-
щих в ней изменений на отношение студен-
ческой молодёжи к ценностям.

Теоретико-методологическая основа 
исследования 

Социальные ценности как социально-
нравственные константы, как «социальные 
образцы» [10], определяющие отношение 
человека к миру и являющиеся регулятора-
ми его действий, формируются под влияни-
ем внутренней и внешней социальной среды 
сообщества, где внутренняя среда, согласно 
Т. Парсонсу, представлена системой под-
держания институциональных, культурных 
образцов, а также политической и эконо-
мической системами, а в качестве внешних 

3 Опрос ВЦИОМ о ценностях и приоритетах в молодёжной среде. В онлайн-опросе приняли уча-
стие граждане РФ в возрасте от 14 до 35 лет (N=1592). URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/
analiticheskii-obzor/cennosti-molodezhi (дата обращения 28.02.2024 г.).

сред выступает система культуры, система 
личности и поведенческий организм, по от-
ношению к которым «общество – это такой 
тип социальной системы (…), который как 
система достигает по отношению к окружа-
ющей среде наивысшего уровня самодоста-
точности» [11]. Очевидно, что социальная 
среда может иметь как общечеловеческий 
характер (макросреда), определяя отноше-
ние большей части общества к конкретной 
ценности, так и индивидуальный характер, 
определяя отношение конкретного инди-
вида к конкретной ценности в зависимости 
от среды, складывающейся не только из со-
вокупности общих внешних факторов, но и 
из совокупности факторов, неких жизнен-
ных обстоятельств, окружающих непосред-
ственно данного индивида (микросреда). 

Состояние социальной среды, в свою оче-
редь, опосредовано состоянием общества, 
которое, находясь в постоянном развитии, 
«не столько существует, сколько делается, 
формируется, преображается» [12], ока-
зывая влияние на изменение социальной 
среды существования социального субъекта, 
которая «создаётся для социального вос-
производства человека, с учётом всё возрас-
тающих его потребностей» [13]. Таким обра-
зом, одно и то же явление в разные периоды 
жизни может оказаться менее ценным или 
более ценным в зависимости от состояния 
социальной среды, изменения которой, если 
речь идёт не об индивидуальном, а о массо-
вом восприятии, должны быть контролиру-
емыми, своевременными и эволюционными.

Социальная среда описывает в целом 
окружение, в котором индивиды и социаль-
ные группы взаимодействуют, формируют 
свою идентичность и осуществляют свою 
социальную деятельность. Это понятие 
включает в себя различные социокультур-
ные, экономические, политические и другие 
факторы, влияющие на жизнь людей в обще-
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стве, изменение которых также приводит к 
изменению отношения к ценностям: в связи 
с изменением социальных обстоятельств, 
с изменением под воздействием внешних и 
внутренних факторов состояния социаль-
ной среды, в том числе, исторических кон-
текстов, оказывающих влияние как на ин-
дивидуальное, так и на массовое восприятие 
социальной реальности.

Взаимодействие со средой на ценностном 
уровне может быть для социального субъек-
та как позитивным, расширяющим потенциал 
и результативность его деятельности, так и 
негативным: снижающим или даже разруша-
ющим деятельностный потенциал субъекта: 
современные зарубежные учёные говорят о 
прямом манипулировании ценностями [14], 
а также о возможности «стимулирования 
добровольного изменения личных ценностей 
людей» [15]. Социальная среда в ходе взаимо-
действия с социальным субъектом, выступает 
одновременно звеном, опосредующим влия-
ние общества на него. Личность как субъект 
деятельности активно осваивает социальную 
среду, интериоризируя её ценностно-норма-
тивные комплексы, «присваивает» среду че-
рез механизм идентификации. Такие процес-
сы способствуют изменению идеалов, опре-
деляющих ценности [16], и, соответственно, 
меняют их содержание и отношение к ним. 

Здесь необходимо сделать акцент на по-
нятии ценностей, которое несмотря на инту-
итивную простоту понимания, является по-
нятием весьма непростым и требует допол-
нительного уточнения. Например, согласно 
Г. Риккерту [17], ценность есть реально су-
ществующее благо, являющееся продуктом 
исторического развития культуры и опре-
деляемое через «значимость, а не фактич-
ность». Т. Парсонс [18] видит в ценностях 
совокупность принципов, выступающих ре-
гулятором действий и реализующихся через 
принятие обязательств в рамках системы 
желаемого типа. В. Томас и Ф. Знанецкий 
[19–20], первыми сформулировавшие по-
нятие «социальной ценности», видят в ней 
значимый для социальной группы факт, об-

ладающий эмпирическим содержанием. Це-
лый ряд классиков социологии в своём науч-
ном творчестве касались понятия ценности, 
однако ни у кого из них ценность не была 
основным объектом изучения, являя собой 
дополнительную характеристику социаль-
ной реальности. Однако и их труды, и труды 
ряда современных зарубежных [21–24 и др.] 
и отечественных социологов [25–33 и др.], 
обращавшихся к теме ценностей в ходе орга-
низации своих научных исследований, стали 
основой описания индикаторов ценностной 
диагностики данного исследования.

Не вдаваясь в глубокий терминологи-
ческий анализ понятия ценности, который 
является отдельной исследовательской за-
дачей, обозначим авторское видение данно-
го понятия. Заметим, что речь идёт не о лич-
ностных ценностях, основанных на уникаль-
ном жизненном опыте индивида, а о соци-
альных – обусловленных включённостью в 
социальную деятельность или в её результат.

Так, под социальными ценностями мы 
понимаем некие устойчивые во времени, 
общественно-значимые универсалии, кото-
рые: определяют отношение человека к со-
циальной реальности; характеризуют по-
тенциальную готовность следования этим 
универсалиям; включают совокупность 
действий, отражающих следование этим 
универсалиям; выступают индивидуальны-
ми или групповыми ориентирами социальной 
деятельности, одновременно побуждая к ней 
и являясь её социальными регуляторами.

Данное понятие ценности является опе-
рациональным и представляет собой основу 
для разработки методологии прикладного 
социологического исследования ценностей 
студенческой молодёжи. Указанная струк-
тура ценности определяет структуру мето-
дологии и этапность изучения ценностей, 
которая включает: 

– оценку идеального ценностного от-
ношения к социальной реальности в рамках 
каждой изучаемой ценности (например:  
«Я считаю, что каждый человек должен 
иметь крепкое здоровье»);
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– оценку значимости каждого индикато-
ра, входящего в описание конкретной цен-
ности (например: «Для меня важно иметь 
крепкое здоровье»);

– оценку готовности к совершению дей-
ствий, отвечающих каждой изучаемой цен-
ности (например: «Я готов питаться рацио-
нально, чтобы иметь крепкое здоровье»);

– оценку отражения следования цен-
ности в конкретных действиях и поступках 
(действие) («Я питаюсь рационально, чтобы 
иметь крепкое здоровье»).

Такой подход определил структуру соци-
ологического инструментария – анкеты, ис-
пользованной в ходе опроса представителей 
студенческой молодёжи, результаты кото-
рого составили эмпирическую часть данной 
статьи. Анкета включала четыре блока цен-
ностных суждений, согласие или несогласие 
с которыми необходимо было оценить по де-
вятибалльной шкале Лайкерта, где: 1 – пол-
ностью не согласен, 5 – согласен наполови-
ну, 9 – полностью согласен. Девятибалльная 
шкала оценок была выбрана в связи с тем, 
что анализ полученных социологических 
данных предполагал использование, в т.ч. 
методов многомерного статистического ана-
лиза – факторного и кластерного.

Каждый блок анкеты включал суждения, 
характеризующие элементы каждой изучае-
мой ценности: блок суждений об идеальном 
отношении к ценности; блок – о «значимо-
сти» ценности; блок – о готовности следо-
вать ценности; блок – о действии, соверша-
емом в соответствии с этой ценностью. Что 
касается ценностей, отношение к элементам 
которых предстояло оценить респондентам, 
то они были представлены объединённой 

4 Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении Основ государ-
ственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных 
ценностей».

5 «Методические рекомендации по разработке рабочей программы воспитания и календарного плана 
воспитательной работы образовательной организации высшего образования»: Официальный сайт 
Министерства науки и высшего образования РФ. URL: https://www.minobrnauki.gov.ru/about/deps/
dgmpispvsvo/education/ (дата обращения 24.01.2024).

6 Газиева И.А. «Традиционные и стратегические ценности студенческой молодёжи». Свидетельство о 
регистрации базы данных RU 2023624330, 01.12.2023. Заявка от 15.11.2023.

группой ценностей, полученной в результате 
синхронизации: «традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей»4, сле-
дование которым нацелено на обеспечение 
устойчивости социальной системы России 
и её объединение как многонациональной и 
многоконфессиональной страны; «страте-
гических ценностей» выступающих «опо-
рой» для созидательной, социально-направ-
ленной деятельности, «лежащей в основе 
управления воспитательной системой орга-
низаций высшего образования»5, которые 
должны быть отражены в Рабочей програм-
ме воспитания каждого вуза.

Сценарии влияния социальной среды  
на отношение студенческой молодёжи  

к ценностям
С целью описания возможных сценариев 

влияния социальной среды и её изменения 
на отношение студенческой молодёжи к 
ценностям автором было проведено соци-
ологическое исследование «Традиционные 
и стратегические ценности студенческой 
молодёжи»6, осуществлённое с 17 мая по 
1 июня 2023 г. через личные кабинеты сту-
дентов РАНХиГС очной формы обучения 
(N=4338), из которых 89% составляют об-
учающиеся по программам бакалавриата, 
11% – обучающиеся по программам маги-
стратуры, равномерно распределённые по 
курсам и регионам обучения.

В ходе эмпирической проверки получен-
ных ценностных структур с помощью па-
кета IBM SPSS Statistics был осуществлён 
многомерный статистический анализ масси-
ва данных социологического исследования: 
факторный и кластерный, – благодаря чему 
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сформировано трёхфакторное простран-
ство ценностей студенческой молодёжи 
(объяснённая дисперсия = 55,3). Как извест-
но, в основу факторного анализа заложен 
ряд математических преобразований, в ре-
зультате которых получаются совокупности 
корреляционно взаимосвязанных перемен-
ных, которые называются факторами. 

Так, в первый фактор, «Фактор ценностей 
профессионального самоопределения», 
вошли переменные, характеризующие цен-
ности справедливости, опыта самостоятель-
ности, профессионального опыта, развития 
и самореализации, ответственности, а также 
ценности прав и свобод человека. Во второй 
фактор, «Фактор бытийных смысложизнен-
ных ценностей», вошли суждения, характе-
ризующие две группы ценностей: социаль-
ные ценности (ценности коллективизма, 
созидательного труда, взаимопомощи и вза-
имоуважения / ценности общения, контак-

7 Координаты каждого кластера указаны в последовательности факторов: фактор кадровых ценно-
стей, фактор бытийных смысложизненных ценностей, фактор ценностей гражданского общества

та и диалога); духовно-нравственные цен-
ности (милосердие, достоинство). В третий 
фактор, «Фактор ценностей гражданского 
общества», вошли ценности, демонстриру-
ющие различное отношение респондентов к 
стране и к своей роли в её развитии: семья, 
патриотизм, служение отечеству и ответ-
ственность за его судьбу, историческая па-
мять, преемственность поколений, единство 
народов России7.

В ходе проведения кластеризации ре-
зультатов факторного анализа предполага-
лось, что в каждом сегменте трёхфакторно-
го пространства должна сформироваться 
хотя бы одна полноценная типологическая 
группа, т.е. такая группа, координаты ко-
торой выходили бы за пределы типологиче-
ски не характеризуемого пространства (0,4; 
-0,4) и объём группы составлял бы не менее 
3-5%. В этой связи изначально основным 
параметром кластеризации было установ-

Распределение типологических групп респондентов в пространстве трёх факторов
Distribution of typological groups of respondents in the space of three factors
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12%
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лено 8 кластеров, что не дало искомого ре-
зультата для двух потенциальных типоло-
гических групп, соответствующих второму 
квадранту (рис.).

В ходе дальнейшей кластеризации было 
сделано ещё несколько попыток обнаружить 
типологические группы во втором квадранте 
хотя бы с минимальным объёмом, пойдя по 
пути увеличения количества типологических 
групп. Такие попытки не увенчались успе-
хом, поскольку в результате реализации та-
кого подхода, увеличилось количество типо-
логических групп с похожими координатами 
и уменьшились их объёмы, однако ни одной 
типологической группы во втором квадран-
те так и не появилось. Такое положение дел 
говорит о минимальной доле респондентов, 
следующих бытийным смысложизненным 
ценностям и одновременно не придержи-
вающихся ценностей профессионального 
самоопределения, независимо от того, ассо-
циируют они себя со своей страной или нет. 

В связи с невозможностью выделить 
8 полноценных типологических групп с раз-
ными координатами, методом кластерного 
анализа в описанном выше трёхфакторном 
пространстве (см. рис.) было сформировано 
шесть типологических групп, различающих-
ся комплексной оценкой ценностей профес-
сионального самоопределения, бытийных 
смысложизненных ценностей и ценностей 
гражданского общества; по сути, речь идёт 
о том, что респонденты распределились по 
разным факторным пространствам в зависи-
мости от готовности и фактического следо-
вания ценностям, составляющим содержа-
ние факторов. 

Автор рассматривает основные характе-
ристики полученных типологических групп, 
чьи названия представляют собой вербаль-
ные ярлыки и, как любые вербальные ярлы-
ки, они условны. Условны прежде всего в 
том смысле, что отражают суть дела только 
в очерченных рамках, в данном случае – в 
рамках оценок важности, значимости трёх 
групп ценностей, а также готовности следо-
вать им и фактическому следованию им.

Для названия типологических групп 
были подобраны литературные «ярлыки», 
поскольку, следуя подходу, сформулиро-
ванному В.А. Бачининым [34], видим лите-
ратуру как «резервуар ценной социальной 
информации», представленной в том числе 
типами «социального поведения людей в 
разных ситуативных контекстах». Именно 
поэтому основой для наименований «ярлы-
ков» наших типологических групп послужи-
ли образы персонажей, хорошо знакомых 
любому школьнику, прослушавшему курс 
литературы в 8–9 классе. Безусловно, это не 
любые персонажи, чьи ценностные особен-
ности мы можем предполагать. Это те пер-
сонажи, о ценностных взглядах которых мы 
знаем наверняка – из текста литературных 
произведений; они не зависят от восприятия 
читателем литературного образа, не зависят 
от специфики интерпретации и широты его 
кругозора. Кроме того, в силу того, что наши 
группы представляют собой совокупность 
студентов, которых можно охарактеризо-
вать отношением к тем или иным ценностям, 
в качестве персонажей-ярлыков были подо-
браны молодые люди (не старше 35 лет), в 
большинстве своём имеющие достойное на 
описываемый в произведении период време-
ни образование.

Помня о роли социальной среды в форми-
ровании ценностного восприятия действи-
тельности молодёжи, персонажи подобраны 
таким образом, чтобы продемонстрировать 
возможный переход из одной типологи-
ческой группы в другую в результате из-
менения социальной среды. Соотнося от-
веты респондентов и жизненные ситуации 
литературных героев, автор поместил их в 
единые типологические группы с целью на-
глядно продемонстрировать возможное по-
ведение студентов, находящихся в таких же 
типологических группах. Причём, студенты 
распределяются в типологические группы 
исходя из своих ответов; литературные ге-
рои – исходя из описания их действий, ведо-
мых ценностями, составляющими содержа-
ние каждого из трёх факторов. В результате 
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такого сопоставления, на основе жизненных 
ситуаций литературных персонажей, нахо-
дящихся с ними в одной и той же типологи-
ческой группе, будем говорить о возможном 
влиянии изменения социальной среды на 
отношение студентов к исследуемым ценно-
стям, а также об их возможных социальных 
траекториях, определяемых ценностными 
приоритетами.

Опишем общую характеристику выявлен-
ных типологических групп, рассмотрев каж-
дый квадрант пространства двух факторов: 
ценностей профессионального самоопреде-
ления и фактора бытийных смысложизнен-
ных ценностей. Для наглядности координа-
ты фактора гражданского общества указаны 
в скобках третьей координатой.

В первом квадранте находятся две типо-
логические группы с положительными ко-
ординатами по фактору ценностей профес-
сионального самоопределения и по фактору 
бытийных смысложизненных ценностей, 
значимо различающихся координатами по 
фактору ценностей гражданского общества.

Первая типологическая группа (Кл4) 
отличается самыми большими положитель-
ными координатами в трёхфакторном про-
странстве (0,5; 1,3; 0,5) и наибольшим чис-
лом респондентов в ней – 34%. 

Представителями данной типологиче-
ской группы являются студенты, которые 
выражают одинаково высокую степень со-
гласия с содержанием всех трёх факторов: 
для них являются высоко значимыми и цен-
ности профессионального самоопределе-
ния, и ценности гражданского общества, 
и смысложизненные бытийные ценности. 
Причём, если координаты типологической 
группы по фактору ценностей професси-
онального самоопределения и ценностей 
гражданского общества одинаковы и, в 
целом, не весомо велики, то координаты по 
фактору бытийных смысложизненных цен-
ностей являются более значимыми, что го-
ворит и о большей значимости именно этих 
ценностей по сравнению с ценностями пер-
вых двух групп.

На основе описанных признаков мож-
но сказать, что респондентам, вошедшим в 
данную группу, соответствует образ Пьера 
Безухова (роман Л. Н. Толстова «Война и 
мир»), обладающего комплексным и эво-
люционирующим характером, проходящим 
через значительные изменения в течение 
развития сюжета романа. Ещё в начале ро-
мана его характеризует полное непонима-
ние профессионального будущего: «Пьер 
уже три месяца выбирал карьеру и ничего 
не делал...» (том 1 часть 1 глава V); «...Пьер 
так и не успел выбрать себе карьеры в Пе-
тербурге и действительно был выслан в Мо-
скву за буйство...» (том 1 часть 1 глава XIII); 
«– ...Кавалергард ты будешь или дипло-
мат? – спросил князь Андрей <...>  – Мо-
жете себе представить, я всё ещё не знаю. 
Ни то, ни другое мне не нравится...» (том 1 
часть 1 глава V). По большому счёту, в на-
чале романа Пьер предстаёт перед нами 
как «ничего не делающий, но и никому не 
вредящий, славный и добрый малый» (том 2 
часть 3 глава IX).

Однако с течением времени вокруг Пьера 
меняется социальная среда: он переживает 
серию личных трансформаций, которые от-
ражаются в его мыслях и поступках; в ходе 
войны он становится свидетелем ужасов 
сражений, что также оказывает серьёзное 
влияние на ценностную картину Пьера; бла-
годаря своеобразному наставничеству Пла-
тона Каратаева, Пьер серьёзным образом 
изменяется. Он приступает к исследованию 
философских и духовных тем, стремится 
найти смысл жизни и понять своё место в 
мире. Он становится активным участником 
общественной жизни – одним из основа-
телей тайного общества, которое готовит 
переворот в стране, нацеленный, однако, 
на сохранение государственных традиций и 
установление всеобщего блага: «Общество 
может быть не тайное, ежели правительство 
его допустит. Оно не только не враждебное 
правительству, но это общество настоящих 
консерваторов... <...> мы только для этого 
берёмся рука с рукой, с одной целью общего 
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блага и общей безопасности...» (эпилог часть 
1 глава XIV). 

Согласно идее Л.Н. Толстова, Пьер Без-
ухов символизирует поиски смысла и зна-
чимости в жизни, а также служит приме-
ром эволюции и самооткрытия; в контексте 
данной статьи он является ярким примером 
перехода из пятой типологической группы, 
для которой характерны все отрицательные 
координаты в трёхмерном факторном про-
странстве, в группу первую. В конце романа 
Пьер достигает относительного успокоения 
и находит своё место в стране и в мире, осоз-
навая необходимость любви, сострадания 
и простого бытия, разделяя ценности всех 
трёх факторов.

Важно заметить, что Пьер Безухов, буду-
чи представителем первой типологической 
группы в пространстве трёх факторов, стал 
устойчивым её представителем, благодаря и 
сформировавшейся вокруг него социальной 
среде, и социальному воздействию акторов 
молодёжной кадровой политики на разных 
уровнях, коими для Пьера Безухова явилось 
наставничество сначала – масона, затем – 
крестьянина-философа. 

Вторая типологическая группа (Кл2) в 
отличие от предыдущей группы имеет одну 
отрицательную координату – по фактору 
ценностей гражданского общества (0,5; 
0,5; -1,2). Соответственно сюда входят 
респонденты, которые придерживаются 
ценностей профессионального самоопре-
деления и бытийных смысложизненных 
ценностей, однако не вполне идентифици-
руют себя со своей страной, её нормами и 
традициями. Объём данной группы состав-
ляет 11%.

Олицетворением данной типологической 
группы можно назвать Андрея Бульбу (по-
весть Н.В. Гоголя «Тарас Бульба»), старше-
го сына казацкого гетмана Тараса Бульбы, 
который изначально представлен читателю 
как образованный казак, отучившийся в Ки-
евской Академии (бурсе), а также сильный и 
отважный воин, полностью преданный свое-
му народу и отечеству.

В характере Андрея прослеживается ти-
пичная черта казацкой души – бесстрашие 
и жажда приключений. Он стремится пока-
зать свою мужественность и доблесть в бит-
вах с врагами, честно служить своей земле и 
своему народу. Ещё в начале романа Андрей 
очень предан своему отцу и всегда следует 
его указаниям и советам. Все эти характе-
ристики полностью соответствуют первой 
типологической группе.

Однако в ходе событий романа Андрей 
сталкивается с трудностями и испытаниями, 
которые изменяют его взгляды на жизнь. 
Меняется социальная среда вокруг Андрея: 
он влюбляется в панночку и проявляет рани-
мую и романтичную сторону своей души, в 
результате чего вынужден выбирать между 
своей любовью и верностью казачьим прин-
ципам и семье (отцу) не в пользу последних: 
«А что мне отец, товарищи и отчизна! <...> 
Кто сказал, что моя отчизна Украйна? Кто 
дал мне её в отчизны? Отчизна есть то, чего 
ищет душа наша, что милее для неё всего. От-
чизна моя – ты! <...> И все, что ни есть, про-
дам, отдам, погублю за такую отчизну!».

Данное обстоятельство очевидно «пере-
носит» Андрея из первой типологической 
группы во вторую. Казачье братство и не-
посредственно его отец как казачий гетман, 
утрачивают своё влияние настолько, что 
умирая Андрей произносит не имя матери, 
Отчизны, а имя панночки.

Исходя из описания типологии Андрея 
Бульбы мы видим, что изначально он нахо-
дится в первой типологической группе и под 
влиянием изменившейся социальной среды 
оказывается во второй. Здесь можно гово-
рить о том, что одним из возможных след-
ствий пренебрежения ценностями граждан-
ского общества может стать предательство.

Во втором квадранте, как уже отмечалось 
ранее, по результатам кластерного анализа 
фактические типологические группы, в ко-
торые могли бы входить наши респонденты, 
не сформировались. Это значит, что боль-
шинство респондентов, являющихся студен-
тами Президентской академии, не находятся 
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в ценностной модели, которая характеризу-
ется высоким уровнем ориентации на бытий-
ные смысложизненные ценности и одновре-
менно не ориентируются на ценности про-
фессионального самоопределения.

Однако сформированное трёхфакторное 
пространство предполагает наличие типоло-
гических групп во втором квадранте. В силу 
того, что одной из задач исследования яв-
ляется построение общей модели описания 
влияния социальной среды на ценности мо-
лодёжи, автор их описывает исходя из фак-
тических характеристик факторов, стараясь 
не уйти в схоластику из-за неполной инфор-
мации о предполагаемых группах. Автор до-
пускает, что для представителей вузовской 
молодёжи, не только обучающейся в сте-
нах Президентской академии, может быть 
не просто нелогичной, но и неприемлемой 
ценностная модель, не ориентированная на 
профессиональное развитие в сочетании с 
ориентацией на смысложизненные ценно-
сти. Однако для не студенческой молодёжи 
такая ценностная модель вполне может быть 
характерна. 

Итак, третья и четвёртая типологиче-
ские группы характеризуются положитель-
ными координатами по фактору бытийных 
смысложизненных ценностей, отрицатель-
ными координатами по фактору ценностей 
профессионального самоопределения и по-
ложительной или отрицательной коорди-
натой по фактору ценностей гражданского 
общества.

В первом случае, при наличии положи-
тельной координаты по фактору ценностей 
гражданского общества, респондентов (ко-
ординаты данной группы должны иметь 
следующий вид: -; +; +), вошедших в эту ти-
пологическую группу, можно охарактеризо-
вать как социально-положительных в целом 
представителей общества благодаря следо-
ванию смысложизненным бытийным ценно-
стям и ценностям гражданского общества. 
Однако, в силу того, что они имеют отрица-
тельные координаты по фактору ценностей 
профессионального самоопределения, они 

не стремятся к профессиональному разви-
тию и росту, а значит, могут стагнировать в 
ходе профессионального самоопределения 
или даже профессионально деградировать. 
К представителям данной типологической 
группы можно отнести Андрея Прозорова 
(пьеса А.П. Чехова «Три сестры»).

Этот герой, имея прекрасное образова-
ние, зная несколько иностранных языков, 
«и учёный, и на скрипке играет, и выпилива-
ет разные штучки, одним словом, мастер на 
все руки», ещё в начале пьесы имеет стойкое 
устремление уехать в Москву и стать профес-
сором. Однако вокруг него меняется соци-
альная среда, под влиянием которой он рас-
стаётся со своей мечтой, становится сельским 
учителем, а также мелким чиновником – чле-
ном земской управы, работая, казалось бы, на 
благо представителей гражданского обще-
ства и сохраняя при этом моральный облик, 
полный достоинства и гуманизма. В то же 
время нельзя сказать, что карьерные установ-
ки данного героя удовлетворены, поскольку 
Андрей каждый день видит сны о том, как он 
стал профессором в Москве.

Образ Андрея Прозорова является не 
только примером представителя третьей 
типологической группы, но и очередным 
примером возможного перехода из первой 
типологической группы, характеризующей-
ся всеми положительными координатами, в 
другую группу, со значимым «проседанием» 
ценностей одного из факторов. Такой при-
мер весьма важен для нас и в связи с тем, что 
показывает вероятность выхода из первой, 
по всем параметрам положительной, типо-
логической группы. Очевидно, что долж-
ны быть проработаны и реализованы такие 
меры молодёжной кадровой политики вуза, 
при которых смена социальной среды не 
станет значимой причиной утраты желания 
следовать тем ценностям, которых человек 
придерживался ранее.

Вторая типологическая группа, находя-
щаяся во втором квадранте (в нашей общей 
типологии – четвёртая типологическая 
группа), могла бы иметь следующие коорди-
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наты: (–; +; –), – и объединить респонден-
тов, характеризующихся положительным 
отношением лишь к ценностям, составляю-
щим содержание фактора бытийных смыс-
ложизненных ценностей, и полностью отри-
цающих ценности карьерных устремлений и 
ценности гражданского общества.

Заметим, что такое ценностное сочетание, 
как и сочетание, характерное для предыду-
щей группы, третьей, является достаточно 
редким для отечественной классической 
литературы. Чаще всего под подобное опи-
сание подпадают герои, не являющиеся 
устойчивыми примерами конкретно для 
этих групп: они либо переместились сюда из 
первой группы, либо из описываемой группы 
опять же в первую.

В качестве примера героя, олицетворяю-
щего данную типологическую группу, мож-
но привести интеллигентного молодого че-
ловека, приват-доцента, Сергея Павловича 
Голубкова (пьеса М.А. Булгакова «Бег»). Бу-
дучи трусоватым человеком и бросив науку, 
он бежит от революции из России в Констан-
тинополь, где не пытается реализовать себя 
как профессионала (зарабатывает игрой на 
шарманке). Он хочет вернуться в Россию, 
но не потому, что думает там устроить свою 
карьеру, заняться своим профессиональным 
развитием и стать профессором, не потому 
что он горит желанием служить Отечеству и 
является патриотом своей страны, а потому 
что вместе со своей дамой сердца они хотят 
«увидеть Караванную», и «опять увидеть 
снег». В то же время он является благород-
ным человеком, который, несмотря на мно-
гочисленные метания, сохраняет свои идеа-
лы. Всей душой он предан старым порядкам 
и скучает по царскому времени, не пытаясь, 
однако, каким-либо образом бороться за 
свои гражданские идеалы и ценности.

Можно допустить, что до начала револю-
ции Голубков вполне мог находиться в пер-
вой типологической группе, ведь революция, 
тотально изменив социальную макросреду 
населения всей страны, внесла коррективы 
в судьбы не только интеллигенции, но и всех 

русских граждан. Однако этот фрагмент жиз-
ни данного героя в пьесе никак не упомянут.

На данном примере мы видим, как низ-
кий уровень сформированности ценностей 
гражданского общества может препятство-
вать реализации ценностей профессиональ-
ного самоопределения.

В третьем квадранте, так же, как и в двух 
предыдущих квадрантах, находится две 
типологические группы, имеющие две оди-
наковые характеристики: отрицательные 
координаты по фактору ценностей профес-
сионального самоопределения и бытийных 
смысложизненных ценностей, различаясь 
координатой по третьему фактору. 

Так, пятая типологическая группа (Кл3) 
является противоположной первой типоло-
гической группе: сюда вошли респонденты, 
которые выражают несогласие с ценностя-
ми, составляющими содержание всех трёх 
факторов, отличаясь особенно большими 
отрицательными координатами по фактору 
следования ценностям профессионального 
самоопределения и незначительно меньшей 
отрицательной координатой по фактору 
ценностей гражданского общества (–2,5; 
–0,4; –1,9). Весьма позитивным фактом яв-
ляется то, что в эту группу вошло лишь 6% 
респондентов.

В описываемую типологическую группу, 
по мнению автора, могла бы войти целая 
«плеяда» героев, обладающих, на первый 
взгляд, абсолютно разными, может быть, 
даже противоположными характеристика-
ми, но в части ценностей – находящихся в 
единых рамках.

Ранее рассматривался пример героя, из-
начально находившегося в данной группе, 
но при изменении социальной среды, пере-
местившегося в первую типологическую 
группу (Пьер Безухов). Здесь же приводятся 
примеры героев, «устойчивых» для данной 
типологической группы. Сюда можно отне-
сти Митрофанушку (комедия Д.И. Фонвизи-
на «Недоросль») и Илью Обломова (роман 
И.А. Гончарова «Обломов»), Евгения Онеги-
на (роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин») 
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и Григория Печорина (роман М.Ю. Лермон-
това «Герой нашего времени») и ещё целый 
ряд других ключевых героев золотого века 
русской классики, обладателей «загадочной 
русской души».

Описывая данную типологическую груп-
пу через характеристику указанных героев, 
безусловно, нельзя делать акцент на том, что 
студенты, находящиеся в данной типологиче-
ской группе, непременно подвластны каким-
то растлевающим и бессмысленным забавам, 
поскольку у нас нет тому прямых доказа-
тельств. Однако по совокупности признаков 
такое стечение обстоятельств их жизни впол-
не можно допустить. Ещё раз подчеркнём, 
что, безусловно позитивным фактом являет-
ся малый объём данной типологической груп-
пы, что не умолят значимости разработки мер 
молодёжной кадровой политики по работе с 
подобной целевой группой.

В качестве основного примера героя, 
олицетворяющего данную типологическую 
группу, но в результате изменившейся соци-
альной среды перешедшего в первую группу, 
приведём поэта, члена литературного обще-
ства «МАССОЛИТ» Ивана Бездомного (ро-
ман М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита»). 
Ещё в начале романа он является малооб-
разованным, по словам Воланда, «невеже-
ственным человеком», которому, в целом, 
чужды бытийные смысложизненные ценно-
сти такие, как достоинство, коллективизм, 
ориентация на созидательный труд. Одно-
временно ему чужды и ценности граждан-
ского общества: его ещё весьма сложно на-
звать патриотом, нацеленным на сохранение 
традиций своей страны, несмотря на привер-
женность новому веянию – «мы атеисты». 

Однако в результате стечения обстоя-
тельств, после резкого изменения социаль-
ной среды вокруг него, Иван Бездомный 
предстаёт перед нами человеком слова: по-
обещав больше не писать стихов, перестаёт 
их писать. Наш герой женится; за 7 лет ста-
новится профессором истории и философии 
и работает под своей настоящей фамилией – 
Иван Понырев. Заметим, что стать профес-

сором за такой короткий срок, имея нулевую 
базу в плане образования и научной ориен-
тации, в описываемый Булгаковым период 
времени можно было, лишь продемонстри-
ровав исключительную преданность партии. 
Соответственно, ценности третьего фактора, 
фактора ценностей гражданского общества, 
равно как и фактора ценностей профессио-
нального самоопределения, у Ивана Бездо-
много / профессора Понырева сформирова-
лись весьма устойчиво не без целенаправлен-
ного влияния акторов молодёжной кадровой 
политики. Однако оставим его как пример 
изначальной – пятой типологической груп-
пы, из которой так же, как и из предыдущих 
можно перейти в первую типологическую 
группу в результате эффективной реализа-
ции молодёжной кадровой политики.

Шестая типологическая группа (Кл6) 
имеет такую же координату по фактору 
бытийных смысложизненных ценностей, 
как и предыдущая, рассмотренная автором 
группа, немногим меньшую отрицательную 
координату по фактору ценностей профес-
сионального самоопределения и большую 
положительную координату по фактору 
ценностей гражданского общества (-1,9; 
-0,4; 1,4). Сюда вошло лишь 6% респонден-
тов, однако объёмы данной группы могут ко-
лебаться в разных вузах.

Примером представителя данной группы, 
по мнению автора, можно считать Алек-
сандра Чацкого (комедия А.С. Грибоедова 
«Горе от ума»), являющего собой типично-
го представителя образованного и интелли-
гентного человека, приверженного идеалам 
просвещения и рационализма. Однако для 
него не характерно стремление к професси-
ональному развитию и построению карьеры: 
он решил не служить ни на военной, ни на 
государственной службе, как это было при-
нято в то время в дворянской среде. Кроме 
того, Чацкого сложно назвать милосердным 
и ориентированным на взаимопомощь; с 
большой долей условности можно говорить 
и о том, что он обладает достоинством как 
ценностью, принимая во внимание характер 
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его общения с окружающими: «Заметно, что 
вы желчь на всех излить готовы»; «Унизить 
рад, кольнуть, завистлив! горд и зол!».

Однако Чацкий, безусловно, выделя-
ется своей яркой интеллектуальностью 
и критическим мышлением. Он облада-
ет острым умом, обширными знаниями и 
способностью анализировать и оценивать 
окружающую действительность. В коме-
дии он выступает в роли оппозиционной 
фигуры, возмущаясь тому, что дворянство, 
слепо перенимая иностранные обычаи, 
язык, моду, забывают о том, чем интересна 
и хороша русская традиция: «Воскреснем 
ли когда от чужевластья мод?  Чтоб умный, 
бодрый наш народ хотя по языку нас не 
считал за немцев».

Согласно задумке А.С. Грибоедова, Чац-
кий является символом интеллектуальной 
элиты, разочарованной в окружающем мире 
и стремящейся к переменам. В рамках на-
шей типологии данный герой характеризует 
группу студенческой молодёжи, для кото-
рой не характерно стремление к професси-
ональному развитию и самореализации, им 
чужды ценности милосердия, достоинства и 
взаимопомощи, однако, они ориентированы 
на сохранение исторической памяти и пре-
емственности поколений.

Следует отметить, что в случае форми-
рования социальной среды, адекватной 
ценностным рамкам Чацкого, включающей 
условия для его профессиональной само-
реализации, ценности профессионального 
самоопределения, возможно, могли быть 
полноценно сформированы. Напомним, что 
отсутствие стремления Чацкого к развитию 
карьеры было обусловлено тем, что он «слу-
жить бы рад, прислуживаться тошно».

Седьмая и восьмая типологические груп-
пы (Кл5 и Кл1), находясь в четвёртом 
квадранте, согласно координатам факто-
ра ценностей профессионального само-
определения и фактора смысложизненных 
ценностей, имеют заметно различные ко-
ординаты по фактору ценностей граж-
данского общества: Кл5 (0,5;  –0,9; 0,8) и  

Кл1 (1,0; –1,8; –0,7). Поговорим о каждой 
типологической группе в отдельности.

Седьмая, вторая по объёму в нашем трёх-
факторном пространстве типологическая 
группа (Кл5; 0,5; –0,9; 0,8), объединила 
треть респондентов (31%), следующих цен-
ностям профессионального самоопределе-
ния и ценностям гражданского общества; 
в то же время им чужды бытийные смысло-
жизненные ценности. Это те респонденты, 
которые разделяют ценности, ассоцииру-
емые с государством, они понимают свою 
роль в его развитии; в то же время им не 
чуждо чувство справедливости, ориентация 
на профессиональную самореализацию, со-
блюдая при этом права и свободы человека. 
Однако эти респонденты не ориентирова-
ны в своей деятельности на созидательный 
труд, взаимопомощь и милосердие.

Примером представителя данной типоло-
гической группы является один из главных 
героев романа Л.Н. Толстова «Анна Каре-
нина», дворянин, получивший образование в 
престижном военном училище – Пажеском 
корпусе, Алексей Вронский. В ходе развития 
сюжета романа князь символически перехо-
дил из одной типологической группы в дру-
гую: от приоритета карьеры – до приоритета 
семьи. Отбросив все метания русской души 
Вронского, остановимся на его социальном 
образе, в котором он предстаёт на протяже-
нии всего романа.

Ценностные характеристики Вронского 
полностью совпадают с содержанием фак-
тора ценностей профессионального само-
определения: он предстаёт перед нами бле-
стящим карьерно-ориентированным и впол-
не самостоятельным молодым человеком: он 
участвует в дворянских выборах, проводит 
реформы в имении, отстаивая независи-
мость от матушкиного финансирования. Не 
чужды ему и ценности гражданского обще-
ства: изначально он служит Отечеству и на-
мерен служить дальше, он готов приносить 
пользу обществу; несмотря на достаточно 
юный возраст и общественное неодобрение 
пытается создать семью с Анной Карениной.
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В то же время для него являются не вполне 
характерными смысложизненные бытийные 
ценности: он преследует замужнюю женщи-
ну, не думая о её репутации. На первых по-
рах совместной жизни с Анной он старается 
следовать ценностям взаимопомощи, мило-
сердия и достоинства, однако со временем 
они сменяются жалостью и невозможно-
стью понять всей глубины социальной траге-
дии близкого человека и в итоге приводят к 
ещё большей трагедии.

Данный пример наглядно демонстрирует 
нам, насколько всего лишь одна отрицатель-
ная координата может разрушить положи-
тельно созданный образ. 

Поскольку описываемая типологическая 
группа составляет треть респондентов и 
представлена не самыми лучшими характе-
ристиками, она требует серьёзного органи-
зационно-управленческого внимания, в том 
числе в ходе реализации молодёжной кадро-
вой политики.

Последняя, восьмая типологическая 
группа (Кл1) принципиально отличается от 
предыдущей группы отрицательными коор-
динатами по фактору ценностей граждан-
ского общества. Кроме того, её отличает и 
значимо меньшая, чем у предыдущей груп-
пы, отрицательная координата по фактору 
бытийных смысложизненных ценностей 
(1,0; –1,8; –0,7). В данную типологическую 
группу вошли 12% респондентов, которые 
следуют лишь ценностям профессионально-
го самоопределения; их никак не интересу-
ют бытийные смысложизненные ценности и 
ценности гражданского общества (по этому 
фактору – наиболее удалённая отрицатель-
ная координата); эти респонденты ориенти-
рованы в своей деятельности лишь на про-
фессиональное развитие и карьерный рост. 

В качестве примера представителя дан-
ной группы можно привести «генерального 
штаба карьериста» Сергея Тальберга (роман 
М.А. Булгакова «Белая гвардия»). Тальберг 
легко меняет свои политические убеждения: 
когда в России случается Февральская ре-
волюция 1917 г., уже в марте того же 1917 г. 

Тальберг легко превращается в сторонника 
новой власти – власти социалистов. Он пер-
вый в военном училище надевает красную по-
вязку на рукав, как символ новой власти. Всё 
последующее время Сергей Тальберг пыта-
ется угадать, к какой политической силе ему 
примкнуть, чтобы выжить. Однако события 
в стране развиваются непредсказуемо, пока-
зывая тщетность этих попыток, что побуж-
дает данного героя, бросив жену, покинуть 
свой регион. Отсюда видно, что высокораз-
витых ценностей профессионального самоо-
пределения недостаточно для формирования 
полноценного гражданского образа.

Выводы
Исходя из приведённого описания ти-

пологий, сложившихся в трёхфакторном 
пространстве, можно сделать следующие 
выводы. Во-первых, благодаря выбранному 
методу типологических описаний через со-
отнесение с литературными героями, уда-
лось наглядно проследить допустимые пути 
и причины возможного перехода предста-
вителей студенческой молодёжи из одной 
типологической группы в другую как след-
ствие изменения значимости для них раз-
личных ценностей в связи с изменением со-
циальной среды вокруг них. 

Во-вторых, несмотря на то, что в первой 
типологической группе, со всеми положи-
тельными координатами, находится треть 
респондентов, нет надёжной гарантии того, 
что её представители не начнут перемещать-
ся в другие группы: при изменении соци-
альной среды координаты типологической 
группы по любому из факторов могут начать 
смещаться в зону отрицательных значений. 

В-третьих, очевидна необходимость соз-
дания условий для перемещения студенче-
ской молодёжи из типологических групп 
с одной или несколькими отрицательными 
координатами в зону положительных зна-
чений факторов, т.е. необходимо создать ус-
ловия, при которых как можно большее чис-
ло представителей разных типологических 
групп смогли пересмотреть своё отношение 
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к целому ряду ценностей, начав всё чаще 
полноценно следовать им. 

Отсюда перспективными направления-
ми и научной, и управленческой деятель-
ности в части работы с ценностями сту-
денческой молодёжи видится определение 
и изучение условий, составляющих их со-
циальную среду, а также разработка та-
ких механизмов реализации молодёжной 
кадровой политики, которые, во-первых, 
смогут обеспечить стабильность следо-
вания ценностям молодёжи, уже находя-
щейся в первой, «положительной», ти-
пологической группе, не перемещаясь из 
неё в другие группы; во-вторых, создаст 
условия для перехода студентов в «поло-
жительную» типологическую группу из 
любых других, начиная полноценно руко-
водствоваться в своей деятельности тради-
ционными российскими ценностями.
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