
doi: 10.18323/2073-5073-2016-1-106-111 

 

 

УДК 316.752 

 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ РАНГОВОЙ СТРУКТУРЫ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ  

ВУЗОВСКИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ: ВЛИЯНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ВОЗРАСТНЫХ ФАКТОРОВ 

© 2016 

А.А. Скворцова, ведущий документовед деканата факультета экономики и управления 

Пензенский государственный университет, Пенза (Россия) 

 

Ключевые слова: личность преподавателя; профессиональные ценности; гендерная и возрастная дифференциация. 

Аннотация: Статья посвящена анализу результатов социологического исследования, направленного на выяв-

ление актуальной структуры профессиональных ценностных ориентаций преподавателей вуза. Совокупность цен-

ностей, регламентирующих профессиональную деятельность преподавателя, раскрывает специфику современной 

системы образования, отражает взаимоотношения между субъектами образовательного процесса, а также вскры-

вает существующие сегодня проблемы в сфере высшего образования. В этой связи изучение ценностных ориента-

ций преподавателей особенно актуально на современном этапе общественного развития, т. к. характеризует про-

текающие сегодня процессы и явления. Рассматривая институт образования с точки зрения не только информаци-

онной, но и аксиологической функции, можно глубже оценить и более широко раскрыть сущность профессио-

нальной деятельности педагога в целом и преподавателя вуза в частности. 

В то же время анализ ценностных ориентаций современных вузовских преподавателей важен и в плане 

идентификации данной социальной группы (либо ее части) в качестве представителей традиционной россий-

ской интеллигенции как носителя альтернативных моделей будущего. В работе предпринята попытка выявить 

степень влияния факторов пола, возраста и уровня квалификации на ранговое распределение ценностных ори-

ентаций преподавателей вуза. Эмпирической базой для исследования выступил проведенный автором социоло-

гический опрос преподавателей вузов Поволжья. Автором выявлено, что ценностная структура преподавателей 

вуза в разной степени зависит от факторов пола и возраста. При этом возрастные различия являются более ярко 

выраженными. Автор предполагает, что на ценностную структуру разных поколений влияет не столько фактор 

возраста как такового, сколько факторы, связанные с особенностями различного исторического  периода про-

фессиональной социализации. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Личность вузовского преподавателя, непосредст-

венно участвующего в процессе формирования моло-

дой личности, привлекает внимание представителей 

самых разных научных дисциплин. Изучение ценност-

ных ориентаций преподавателя высшей школы отража-

ет социально важное содержание данной профессии. 

Совокупность ценностей, регламентирующих профес-

сиональную деятельность преподавателя, раскрывает 

специфику современной системы образования, отража-

ет взаимоотношения между субъектами образователь-

ного процесса, а также вскрывает существующие сего-

дня проблемы в сфере высшего образования. Данная 

взаимозависимость дополняется тем, что ценностно-

ориентационная структура преподавателей современ-

ной высшей школы, переживающей период перма-

нентных реформ, является важным фактором, влияю-

щим на социальную трансформацию в целом. Взаимо-

связь подобных изменений Б.Г. Юдин описывает при 

помощи понятия «фазовый переход», при котором 

«…относительно стабильное существование социаль-

ного организма сменяется периодом быстрых и резких 

революционных изменений. В таких условиях вполне 

возможно, что какие-то процессы, протекающие на 

микроуровне, повлекут глубокие последствия, которые 

проявляются в весьма заметных, вплоть до глобальных, 

масштабах» [1, с. 9]. 

Тематика, связанная с феноменом ценностных ори-

ентаций, имеет высокую междисциплинарную актуаль-

ность ввиду того, что часто именно с помощью понятия 

ценности характеризуют историческую эпоху, социаль-

но-исторический уклад, нацию, а также специфику 

профессиональных и демографических групп. О все-

объемлющем и вездесущем присутствии ценностей  

в жизни человека писал Н.А. Бердяев: «Человек есть 

существо оценивающее... Определение ценностей и ус-

тановка их иерархии есть трансцендентальная функция 

сознания» [2, с. 171]. Интерес к изучению феномена 

ценностей нашел свое отражение в многочисленных 

исследованиях российских и зарубежных авторов. Раз-

личные социологические подходы к анализу этого фе-

номена связаны с именами К. Клакхона [3], К. Мертона 

[4], Т. Парсонса [5], В.А. Василенко [6], И.С. Нарского 

[7] и др. Проблеме формирования и трансформации 

ценностных ориентаций уделяли внимание Н.А. Ильи-

нова [8], Т.В. Лисовский [9], Р.Г. Фатыхов [10],  

Л.Б. Эрштейн [11] и др. Анализ профессиональных 

ценностей педагогического сообщества присутствует  

в работах Н.В. Абрамоских [12], В.И. Горовой [13],  

И. Исаева и В.А. Слателина [14], А.П. Спирина [15], 

Н.Е. Чуватовой [16]. 

В контексте высшего образования именно препода-

ватель активно выражает и транслирует студенту сово-

купность социально одобряемых ценностей. Рассмат-

ривая образование с точки зрения не только информа-

ционной, но и аксиологической функции, можно глуб-

же оценить и раскрыть сущность профессиональной 

деятельности педагога. Особенно важен процесс субъ-

ективизации системы педагогических ценностей кон-

кретным человеком, поскольку ее уровень является 

показателем личностно-профессионального развития 

педагога. А.Н. Ярыгин и С.А. Пилюгина используют 

термин «субъектность» – система свойств субъекта, 

отмечая, что субъект самодеятелен в любом возрастном 

периоде, проявляя себя в социальной практике. Одной 

из таких практик является образование. Поскольку 
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субъектность человека связана с самопреобразованием, 

с самоизменением, практика образования предоставля-

ет для этих процессов широкий спектр возможностей 

[17, с. 274]. 

В то же время анализ ценностных ориентаций со-

временных вузовских преподавателей важен и в плане 

идентификации данной социальной группы (либо ее 

части) в качестве представителей традиционной рос-

сийской интеллигенции как носителя альтернативных 

моделей будущего. Последняя социальная функция 

современного «интеллектуального класса» может реа-

лизовываться лишь теми его представителями, которые 

являются носителями особых ценностей, не сводимых 

лишь к простому воспроизводству различных аспектов 

культуры. Интеллигенция в этом плане идентифициру-

ется не столько как профессиональная, сколько как 

ценностно детерминируемая группа. 

Целью данной работы является выявление совре-

менной системы ценностей профессиональной группы 

преподавателей высшей школы. 

 

МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДО-

ВАНИЯ 

Методология исследования предполагает использо-

вание аксиологического подхода, т. е. анализ ценност-

ных ориентаций вузовской интеллигенции как базовых 

социальных установок, в решающей степени опреде-

ляющих степень приближения конкретных представи-

телей группы к идеальному типу интеллигента. При 

написании данной статьи применялись также такие об-

щенаучные методы, как анализ и синтез, сравнение, 

моделирование и формализация.  

Эмпирическая база исследования включает в себя 

авторское исследование ценностных ориентаций со-

временных вузовских преподавателей, проведенное 

методом анкетного опроса преподавателей вузов Пен-

зенской, Ульяновской, Саратовской областей и Респуб-

лики Мордовия; выборка региональная (2013–2014 гг., 

n=545).  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Анализируя отличия структуры десяти наиболее 

значимых ценностных ориентаций у различных групп 

респондентов (опрашиваемые оценивали предложен-

ные ценности по пятибалльной шкале), нами выявлены 

некоторые тенденции. Так, при рассмотрении иерархии 

наиболее значимых ценностей у мужчин и женщин на-

лицо почти полное соответствие (таблица 1). 

Из приведенной нами таблицы видно, что в целом 

женщины-педагоги ставят более высокие баллы, харак-

теризуя большинство предложенных профессиональ-

ных ценностей. Это, на первый взгляд, противоречит 

мнению о том, что женщины в большей степени ориен-

тированы на семейную жизнь, чем на профессиональ-

ную деятельность. Наше же исследование показывает, 

что на уровне вербализированных установок женщины-

педагоги более серьезно относятся к своей профессио-

нальной деятельности, чем педагоги-мужчины.  

Впрочем, не исключено, что феномен увеличения 

значений ценностных ориентаций у женщин является 

следствием конформности представителей женского 

пола. Однако многие ученые, в частности Ш. Берн, 

отвергают «социальные стереотипы, касающиеся ген-

деров, которые могут вынудить нас поверить, что по 

сравнению с мужчинами женщины более конформны, 

легкоубеждаемы и управляемы из-за своей зависимо-

сти и подчиненности» [18, с. 112]. На наш взгляд, вы-

сокие показатели ценностных ориентаций у женщин – 

это особенность структуры ценностей в преподава-

тельской среде.  

Рассматривая же не абсолютные, а относительные 

показатели, можно лишь отметить, что позиция «ответ-

ственность перед студентами, родителями, обществом»  

у мужчин-преподавателей оказалась на 8-м месте,  

а у женщин – на 10-м. На 10-е место представители силь-

ного пола поставили ценности профессионально- педаго-

гической культуры, которая у женщин занимает 8-е ме-

сто. Это подтверждает известное положение о большей 

значимости ценностей, связанных с межличностными

 

 

Таблица 1. Распределение наиболее приоритетных ценностных ориентаций у мужчин и женщин (в баллах) 

 

Ранг Мужчины Женщины 

Среднее 

значение, 

балл 

Профессиональная ценность Среднее 

значение, 

балл 

Профессиональная ценность 

1 4,57 Профессиональная компетентность 4,68 Профессиональная компетентность 

2 4,45 Приобщение к новым знаниям 4,65 Приобщение к новым знаниям 

3 4,45 Постоянное самосовершенствование 4,58 Постоянное самосовершенствование 

4 4,32 Возможность развития профессио-

нально-творческих способностей 

4,56 Возможность развития профессио-

нально-творческих способностей 

5 4,30 Творческий вариативный характер 

труда педагога 

4,43 Творческий вариативный характер 

труда педагога 

6 4,25 Ценность науки и научного знания 4,40 Ценность науки и научного знания 

7 4,18 Соответствие профессии интересам 4,35 Соответствие профессии интересам 

8 4,12 Ответственность перед студентами, 

родителями и обществом 

4,34 Профессионально-педагогическая 

культура 

9 4,08 Общественная значимость труда педа-

гога 

4,29 Общественная значимость труда педа-

гога 

10 4,04 Профессионально-педагогическая 

культура 

4,28 Ответственность перед студентами, 

родителями и обществом 
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отношениями в профессиональной деятельности жен-

щин. Данное предположение подтверждается исследо-

ваниями в сфере управления персоналом. Например, 

В.Н. Чернышев, А.П. Двинин утверждают, что «жен-

щина больше внимания уделяет отношениям между 

членами коллектива, ее больше волнует сфера межлич-

ностных отношений, чем мужчину. Женщина более 

тонко реагирует на морально-психологический климат 

в коллективе, проявляет большую эмпатию, чуткость  

в понимании душевного состояния и морально-нравст-

венных коллизий личности» [19, с. 82].  

Проведенный нами анализ иерархических различий 

в ценностных ориентациях респондентов различного 

возраста демонстрирует более серьезные различия. 

Здесь возможны три варианта. 

Первый вариант. Актуальность некоторых ценно-

стей высока для молодого (до 30 лет) возраста в начале 

карьерного пути, в то время как в процессе становления 

личности в преподавательской деятельности их нали-

чие становится неотъемлемой частью профессионализ-

ма (рисунок 1). С его развитием человек приобретает 

определенные личностные качества, знания или уже 

реализует желаемую перспективу профессионального 

роста. В нашем исследовании ценности, связанные  

со стремлениями, развитием, перспективой, столь зна-

чимые в молодом возрасте, в каждом новом возрастном 

срезе теряют свои позиции. По мнению И.А. Трушиной 

и ее соавторов, ориентация на успешность профессио-

нальной деятельности детерминируется наличием  

у молодых научно-педагогических сотрудников целей  

в будущем, которые придают жизни осмысленность, 

направленность и временную перспективу [20, с. 70]. 

Второй вариант. К этому варианту стоит отнести 

изменение положения материальных ценностей в ран-

говой структуре респондентов (рисунок 2). На основа-

нии выявленных нами изменений следует сделать вы-

вод, что низкая оценка значимости данных ценностей  

в молодом возрасте свидетельствует о том, что молодые 

люди, начиная карьеру в образовательной организации, 

не ориентированы однозначно на высокий доход.  

Данная тенденция может свидетельствовать о неко-

тором идеализме молодых преподавателей. В современ-

ных условиях заработная плата молодого начинающего 

преподавателя в вузе крайне низка. Без определенного 

идеализма (или хотя бы осознания неизбежности низко-

го материально-статусного уровня на старте профессио-

нального развития) сегодня сложно начинать карьеру. 

Наибольшая значимость таких ценностей приходится 

на средний возраст. Продемонстрированные ими в на-

шем исследовании высокие позиции материальных 

ценностей в ранговой структуре свидетельствуют об 

ориентации этого поколения на материальный доста-

ток. Это можно объяснить тем, что период профессио-

нальной социализации этого поколения пришелся на 

крайне нестабильный период истории России – период 

кризисов, инфляции и дефолта, что, несомненно, отра-

зилось на их системе ценностных ориентаций. В слож-

ный период нередко происходит вытеснение общест-

венно значимых ценностей ценностями личного выжи-

вания. Следует также отметить, что в данном возрасте 

на индивидуализацию ценностей достаточно сильно 

влияет фактор семьи, обязанности перед которой вы-

тесняют альтруистическую направленность ценностной 

системы личности. Система же ценностных ориентаций 

пожилого поколения сформировалась в советские вре-

мена, когда сугубо личные материальные ценности во-

обще были не столь откровенно декларированы в обще-

стве. Советское мировоззрение было ориентировано на 

восприятие государства в качестве собственника всех 

материальных ценностей, всех продуктов прошлого, 

настоящего и будущего труда его граждан, распреде-

ляющих их в соответствии с принципами социальной 

справедливости и равенства [21, с. 146].  

Третий вариант. В следующей выделенной нами 

группе оказались ценности духовной направленности 

(рисунок 3).  

 

 

 

 

Рис. 1. Тенденции изменения ранговых позиций ценностных ориентаций  

в группах респондентов различного возраста 
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Рис. 2. Тенденции изменения ранговых позиций ценностных ориентаций  

в группах респондентов различного возраста 

 

 

 
 

Рис. 3. Тенденции изменения ранговых позиций ценностных ориентаций  

в группах респондентов различного возраста 

 

 

Здесь некоторый «провал» фиксируется в среднем воз-

расте. Вероятно, понижение соответствующих значений  

в среднем возрасте связано с некоторым кризисом систе-

мы ценностных ориентаций данного поколения, вызван-

ным сложной экономико-политической ситуацией в стра-

не в тот период, когда ценностная структура поколения 

формировалась. При этом при анализе соответствующих 

ценностных ориентаций молодого поколения умеренный 

оптимизм внушает тот факт, что кризис ценностной сис-

темы позади и новое поколение в процессе социализации 

начинает формировать более социально ответственную 

позицию в своей профессиональной деятельности. В этом 

процессе велика роль пожилого поколения в качестве на-

ставников, транслирующих социально значимые ценности 

молодому поколению. В немалой степени этому способ-

ствует высокая компетентность более опытного поколе-

ния: по результатам существующих исследований, боль-

шинство людей в пенсионном возрасте сохраняют работо-

способность и интеллектуальный потенциал [22, с. 152]. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итоги, можно констатировать, что ценност-

ная структура преподавателей вуза в разной степени за-

висит от факторов пола и возраста. При этом возрастные 

различия являются более ярко выраженными. Таким 

образом, на передний план выходит задача акцентирова-

ния внимания на возрастном факторе дифференциации 

групп преподавателей вуза. Можно предположить, что 

на ценностную структуру разных поколений влияет не 

столько фактор возраста как такового, сколько факторы, 

связанные с особенностями различного исторического 

периода профессиональной социализации. В этой связи 

необходимо отметить смену общественного устройства  

в последние десятилетия. Социальная динамика, несо-

мненно, вносит коррективы в ценностную структуру 

личности формирующегося профессионала. Именно она 

становится предпосылкой появления заметных различий 

в ценностной структуре населения в целом и группы 

вузовских преподавателей в частности. 

В этой связи необходимо продолжить более глубо-

кое исследование факторов, влияющих на ценностную 

структуру исследуемой группы. Наиболее перспектив-

ным направлением исследования представляется до-

полнение социологической эмпирики данными, полу-

ченными в результате использования проективных пси-

хологических методик. Последние позволят выделить  
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в системе вербализованных предпочтений преподавате-

лей те профессиональные поведенческие установки, 

которые являются исходными основаниями личностно-

го выбора. 
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Abstract: The paper covers the analysis of the results of sociological research focused on the identification of the ac-

tual structure of professional value orientations of the high school teachers. The complex of values regulating the pr o-

fessional activity of a teacher reveals the specific features of the modern education system, reflects the relations be-

tween the actors of the educational process, and defines the existing issues in the sphere of the higher education. In this 

connection, the study of teachers’ value orientations is espec ially topical at the present stage of social development as it 

characterizes the processes and phenomena taking place today. Considering the institute of education not only from  

the point of view of information but the axiological function as well, it is possible to estimate more thoroughly and to reveal 

more widely the essence of professional activity of a teacher in general and the high school teacher in particular. 

At the same time, the analysis of value orientations of modern high school teachers is important in regard to the identi-

fication of this social group (or its part) to be the representatives of traditional Russian intellectuals as the bearers of alter-

native models of the future. In this paper, the author attempts to reveal the degree of impact of the gender, age and profes-

sional level factors on the rank distribution of value orientations of the high school teachers. The sociological survey of 

teachers of the Volga region high schools carried out by the author acts as the experimental research base. The author iden-

tified that the value structure of the high school teachers depends to different extents on the gender and age factors, and  

the age distinctions are more strongly pronounced. The author assumes that the value structure of different generations is 

influenced not so much by the age factor as by the factors concerned with the features of various historical periods of pro-

fessional socialization. 
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