
Ученые записки. 2010. Т. 3. Сер. Психология. Педагогика. № 1 (9)

жизненного старта. Это обстоятельство ведет 
к эскалации в молодежной среде латентных 
процессов недовольства, социального пес-
симизма, неуверенности в завтрашнем дне.

Процессы трансформации, происходя-
щие сегодня в России, должны быть управ-
ляемыми, и важнейшим механизмом такого 
управления может стать деятельность по 
сохранению баланса между разумной тради-
ционностью российского общества и иннова-

ционными процессами. Основным объектом 
такой политики должна стать региональная 
молодежь, являющаяся в большей степени 
носителем традиционных ценностей.

Необходимо существенно повысить ка-
чество жизни студенческой молодежи из 
провинции, сформировать у нее адекватные 
современности жизненные стратегии, обес-
печив устойчивое развитие российского об-
щества на ближайшие десятилетия.
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Одним из перспективных направлений 
социальной психологии в образовании 

является изучение представлений об обра-
зованности у учащейся молодежи, в кото-
рых проецируется и результативная сторона 
образования, и отношение к образованию, 
характеризующееся степенью субъектной 
активности личности в выборе и реализации 
вариантов достижения образовательных ре-
зультатов и построением на их основе жиз-
ненных и профессиональных перспектив.

Необходимо отметить, что представления 
об образованности – это мыслительная конс-
трукция, в которой, с одной стороны, осозна-
ется образовательная практика и ее резуль-
таты с точки зрения некоего долженствования 

(«как должно быть»). С другой стороны, это 
не просто форма отражения общественных 
идеалов образованности, но способ их субъ-
ектной трансформации, интериоризации и 
интеграции в структуре личности в форме 
личностных ценностей, которые Д.А. Ле-
онтьев определяет «как идеальную модель 
должного», указывая человеку направление 
желаемого преобразования действитель-
ности1. Они выступают как источник жизнен-
ных смыслов, которые объекты и явления 
действительности приобретают в контексте 
должного. В связи с этим представления об 
образованности связаны со способностью 
субъекта учения оценивать собственные цен-
ности и проектировать (экстраполировать) в 
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воображении свое движение к образователь-
ным ценностям, выступающим как идеаль-
ные конечные ориентиры развития ценнос-
тей познающего субъекта.

В исследованиях Е.Д. Божович2, А.Н. Са-
зоновой3, А.К. Марковой4 и др. показано, что 
за понятием «ценностные ориентации на 
образование» обнаруживаются, по крайней 
мере, два феномена. Во-первых, значимость 
для личности прохождения определенных 
ступеней образования, что, несомненно, яв-
ляется важным, поскольку нельзя отрицать 
того, что формальные моменты образования, 
связанные, например, с получением оценки 
на экзамене, аттестата (или диплома), обре-
тением статуса студента и т.д., имеют само-
стоятельную привлекательность и ценность.

Во-вторых, это – идеал образованнос-
ти, который не только является носителем 
содержательно-смысловой характеристики 
ценностной ориентации на образование, но и 
составляет особый компонент ее структуры, 
существующий в виде представлений о том, 
что такое образование, каким должен быть 
образованный человек, каковы желательные 
результаты образования и способы их дости-
жения.

Анализ теоретических и эмпирических 
исследований данной проблемы позволяет 
сделать вывод о существовании, по меньшей 
мере, трех основных типов образованности. 
Так или иначе, все они находятся в плоскости 
отношения к образованию: как возможнос-
ти применения (использования) результатов 
образовательной деятельности, как процесс 
и как результат5.

Первый тип – отношение к образованию 
как возможности применения результатов об-
разовательной деятельности связан с таким 
дихотомическим измерением как «индивиду-
ализм-коллективизм», характеризующим на-
правленность личности. Индивидуалистичес-
кой принято называть такую направленность 
личность, для которой индивидуальные цели 
более важны, чем цели группы или вообще 
людей. В данном случае образованность как 
определенный результат образования отра-
жает потребности в ее использовании для 
удовлетворения личных интересов. И, напро-
тив, коллективистской принято обозначать 
направленность личности, для которой цели 
других людей более важны, чем личные. В 
этом случае образованность становится спо-
собом внести свой вклад в те или иные сфе-
ры общественной жизни и т. д. 

В отношении к образованию как процессу 
различают два вида образованности – духов-
ную и утилитарную. Первый вид характери-
зуется тем, что процесс образования пони-
мается и переживается как самостоятельная 
цель жизни человека, он учится ради самого 
учения. Образованный человек при этом – 
это тот, кто никогда не прекращает своего 
образования. Как отмечает Т.Г. Раевская, не-
отъемлемой частью такой образованности 
является интеллектуальная активность, по-
лучение удовольствия от интеллектуального 
напряжения, переживание положительных 
эмоциональных состояний, связанных с про-
цессом решения задач6. Второй вид харак-
теризуется тем, что процесс образования 
рассматривается как средство достижения 
определенных результатов обучения. В дан-
ном случае эффективность образования как 
процесса приобретения знаний, умений, на-
выков характеризуется отношением резуль-
тата к усилиям, предпринимаемым для его 
получения, т.е. достижением поставленных 
целей в наименьший срок при наименьших 
временных и психологических затратах. Ина-
че говоря, знания человека – это та основа, 
которая делает его деятельность и труд про-
изводительными и эффективными.

Так, в исследованиях Ю.И. Кулюткина 
показано, что в процессе познавательной 
деятельности получение знаний выступает 
и как самостоятельная цель, и как средство 
достижения других целей, связанных с его 
использованием, что свидетельствует о том, 
что знания могут иметь разную ценность для 
личности. В первом случае познавательная 
мотивация проявляется в любознательности, 
интересе к новым знаниям, ориентировочной 
активности. Во втором случае она направле-
на на практическую сторону и мотив учения 
носит «внешний» по отношению к самому 
учению характер7.

Третий тип – отношение к образованию 
как результату связан с такими характерис-
тиками образованности как: обеспечение 
наследования социокультурного опыта и 
развитие личности. В первом случае образо-
ванность может рассматриваться как освое-
ние личностью определенной картины мира, 
позволяющей ей быть на уровне научных 
знаний о нем. В другом случае развитие лич-
ности заключается в том, что образованность 
становится для нее способом изменения себя 
и формирования таких структур мышления, 
которые позволяют вносить изменения в ок-
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ружающую действительность. В этом смысле 
можно говорить о «традиционной» и «креа-
тивной» образованности как определенных 
идеалах. Согласно Н. А. Лурья, традиционный 
тип образованности способствует воспроиз-
ведению новыми поколениями накопленного 
опыта культуры. Креативный тип образова-
ния, по мнению автора, раскрывает культур-
ный смысл современной образовательной 
парадигмы: выявление в процессе образова-
ния творческого потенциала человека8.

В исследованиях других авторов дока-
зывается, что образованность представляет 
собой терминальную ценность, желаемый 
результат, который должен быть достигнут в 
результате образования и является регуля-
тором перспективной успешности личности, 
его получающей. Кроме того, отмечается, что 
индивидуальные представления об образо-
ванности изменяются в зависимости от уров-
ня образования субъекта и особенностей ор-
ганизации той образовательной системы, в 
которую он включен9.

Следует отметить, что выделенные типы 
образованности отражают разные точки зре-
ния на образование, в значительной мере 
свидетельствующие о множественности со-
временных подходов к нему.

Вместе с тем особый интерес вызывает 
изучение представлений об образованнос-
ти, в которых проецируются смысловое со-
держание разных типов ориентации на об-
разование субъекта учения, его ценностные 
представления, главным критерием которых 
выступают особенности понимания ценност-
ного значения образования. Так, в исследо-
ваниях Т.Г. Раевской показано, что для боль-
шинства подростков образование является 
одной из главных целей жизни, хотя на раз-
ных ступенях обучения и в разной степени. 
Кроме того, образование они включают и в 
число средств, необходимых для достижения 
других целей, т.е. одновременно оно осоз-
нается и как терминальная ценность, и как 
инструментальная. Однако за дифференци-
ацией на ценности-цели и ценности-средс-
тва просматривается и другой, собственно 
смысловой аспект, который проявляется 
в том, что учащиеся по разному понимают 
значение понятий «образование» и «обра-
зованный человек»10. В связи с этим особый 
интерес представляет изучение содержа-
тельно-смысловых и эмоциональных харак-
теристик представлений об образованности 
учащейся молодежи.

В качестве диагностического инстру-
ментария использовался комплекс методик: 
модифицированный нами вариант методики 
ценностных ориентаций М. Рокича; для оп-
ределения представлений об образованнос-
ти применялся ассоциативный эксперимент 
(испытуемым предлагалось написать первые 
пришедшие на ум десять слов, ассоциируе-
мых с понятием-стимулом «образованность»); 
для уточнения данных ассоциативного экспе-
римента использовалась беседа. Для обра-
ботки данных использовались методы описа-
тельной статистики, достоверность различий 
определялась с помощью ϕ*-критерия Фи-
шера с применением пакета математической 
статистики SPSS 13.0 for Windows. 

На основании результатов кластерного 
анализа, т.е. структурных характеристик сис-
темы ценностных ориентаций и их выражен-
ности, нами были выделены две «полярные» 
группы испытуемых. Первую группу (экспе-
риментальную) составили респонденты, у 
которых образовательные ценности («об-
разование», «образованность», «познание») 
имеют высокую выраженность. Вторую груп-
пу (контрольную) составили испытуемые, 
образовательные ценности которых имеют 
наименьшую представленность. Таким об-
разом, эмпирическое исследование прово-
дилось на пропорционально подобранной 
выборке по 30 человек (учащиеся 11 классов 
общеобразовательных школ г.Саратова), от-
личающихся значимостью образовательных 
ценностей.

Анализ слов-реакций позволил выявить 
соотношение содержательных и эмоциональ-
но-оценочных характеристик представлений 
об образованности в исследуемых выборках.

Использование метода группировки со-
держательных характеристик представлений 
об образованности позволил выделить сле-
дующие смысловые группы: образованность 
как результат образования, как процесс об-
разования, как самосовершенствование, 
атрибутивные признаки образованности, 
имеющие разную представленность в ис-
следуемых выборках. Так, в выборке испы-
туемых, имеющих высокую выраженность 
образовательных ценностей, наибольшую 
представленность имеют такие смысловые 
группы, как: образованность как результат 
образования (84%) и образованность как са-
мосовершенствование (36%), нежели в вы-
борке, образовательные ценности которых 
имеют наименьшую выраженность (44% и 
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12% соответственно). Статистическая про-
верка полученных данных, проведенная по 
ϕ*-критерию Фишера, показала достовер-
ность значимых различий (ϕ* = 1,75; p < 0,05 
и ϕ* = 1,82; p < 0,05). Достоверно значимых 
различий выраженности смысловых групп – 
образованность как процесс образования 
(76% и 68%), атрибутивные признаки обра-
зованности (68% и 62%) – не выявлено.

Вместе с тем необходимо отметить, что 
у респондентов, для которых образователь-
ные ценности имеют высокую значимость, в 
иерархии представлений об образованнос-
ти доминирующие позиции занимают такие 
смысловые группы: образованность как ре-
зультат образования (84%), образованность 
как процесс образования (76%), атрибутив-
ные признаки образованности (68%); об-
разованность как самосовершенствование 
(36%) имеет наименьшую представленность 
на достоверно значимом уровне (ϕ* = 1,85; 
p < 0,05).

В выборке старшеклассников, ценности 
образования которых имеют наименьшую 
значимость, в иерархии представлений об 
образованности доминирующие позиции 
занимают такие смысловые группы: образо-
ванность как процесс образования (68%), ат-
рибутивные признаки образованности (62%); 
основание иерархии составляют – образо-
ванность как результат образования (44%) и 
образованность как самосовершенствование 
(12%), имеющие наименьшую выраженность 
на достоверно значимом уровне (ϕ* = 1,85; 
p < 0,05).

Это позволяет говорить о том, что в пред-
ставлениях старшеклассников, для которых 
образовательные ценности имеют наиболь-
шую значимость, доминируют характерис-
тики, связанные с процессом и результа-
том образования, а также с атрибутивными 
признаками образованности. Между тем в 
выборке испытуемых, для которых образо-
вательные ценности не значимы, приори-
тетными являются категории, связанные с 
процессом образования и атрибутивными 
признаками образованности.

Обратимся к рассмотрению содержа-
тельной «наполненности» выделенных смыс-
ловых групп в исследуемых выборках.

Образованность как результат образова-
ния в представлениях респондентов экспе-
риментальной выборки представлена сле-
дующими дескрипторами: «знание» (0,084), 
«высшее образование» (0,073), «несколько 

образований» (0,07), «материальная обес-
печенность» (0,067), «карьера» (0,065), «про-
фессия» (0,06), «получение работы» (0,058), 
«успех» (0,048), «знайка» (0,034). В контроль-
ной выборке – «карьера» (0,052), «работа» 
(0,048), «высшее образование» (0,04), «зна-
ние» (0,022). Иначе говоря, по мнению стар-
шеклассников, ориентированных на ценности 
образования, желаемые результаты образо-
вания связаны с получением знаний, высшего 
образования, с последующим трудоустройс-
твом, перспективами профессионального 
роста и материального благополучия. У стар-
шеклассников, для которых ценности обра-
зования не значимы, наблюдается некоторая 
ограниченность: в качестве результата обра-
зования рассматривается лишь возможность  
получения профессионально значимых зна-
ний. Тем не менее необходимо отметить, 
что в обеих выборках результат образования 
(образованность) рассматривается преиму-
щественно как средство достижения других 
целей, связанных с его использованием.

Следующая смысловая группа – образо-
ванность как процесс образования – у пред-
ставителей экспериментальной группы ха-
рактеризуется категориями: «труд» (0,077), 
«учеба» (0,073), «экзамены» (0,043), «библио-
тека» (0,04), «наука» (0,022), «книги» (0,019), в 
то время как в контрольной выборке – «уроки» 
(0,075), «сессия» (0,055), «учеба» (0,05), «учи-
тель-преподаватель» (0,045), «контрольная» 
(0,032), «родители» (0,022). Это свидетель-
ствует о том, что в выборке старшеклассни-
ков, для которых образовательные ценности 
имеют высокую значимость, наблюдается бо-
лее широкий диапазон способов достижения 
образования: систематическое проявление 
интеллектуальной активности, расширение 
кругозора, проявление заинтересованности 
к научному знанию. И, напротив, для старше-
классников, ценности образования которых 
имеют меньшую представленность, является 
достаточным выполнение учебных заданий. 
Примечательно, что данная категория испы-
туемых отмечает проявление заинтересо-
ванности (возможно, контроля) со стороны 
родителей к их обучению.

Содержание смысловой группы «обра-
зованность как самосовершенствование» 
описана испытуемыми экспериментальной 
группы в таких категориях: «саморазвитие» 
(0,050), «ум» (0,048), «мозги» (0,042), «куль-
тура» (0,034), «эрудиция» (0,024), «воспи-
танность» (0,024). В контрольной выборке 
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отмечаются следующие характеристики: 
«интеллект» (0,03), «развитие» (0,022). Из 
этого следует, что образование для стар-
шеклассников является одним из факторов 
самосовершенствования, а именно интел-
лектуального и духовного развития. Однако 
обращает на себя внимание тот факт, что в 
выборке старшеклассников, для которых об-
разовательные ценности имеют низкую зна-
чимость, представление об образованность 
как самосовершенствовании характеризу-
ется слабой смысловой дифференциацией, 
о чем свидетельствует меньшее количество 
признаков, составляющих данную смысло-
вую группу.

В экспериментальной группе основными 
характеристиками атрибуции образован-
ности являются: «аттестат» (0,058), «дип-
лом» (0,058), «вуз» (0,054), «студент» (0,046), 
«оценки» (0,035), «выпускник» (0,033). В 
контрольной группе – «аттестат» (0,82), «ин-
ститут» (0,077), «диплом» (0,07), «студент» 
(0,06), «оценки» (0,046). Очевидно, что для 
респондентов исследуемых выборок доста-
точно значимым являются формальные мо-
менты образования, связанные с наличием 
аттестата, диплома, окончанием вуза.

В эмоционально-оценочных характерис-
тиках представлений об образованности у 
старшеклассников проявляется преимущес-
твенно амбивалентное отношение. Так, в 
экспериментальной выборке это отношение 
конкретизируется в характеристиках «тяже-
ло» (0,069), «необходимо» (0,069), «престиж-
но» (0,069), «важно» (0,06), «долго» (0,058), 
«интересно» (0,058), «каторга»» (0,054), «по-
лезно» (0,05). В контрольной выборке – опи-
сывается дескрипторами «скучно» (0,068), 
«важно» (0,06), «почетно» (0,056), «не обя-
зательно» (0,056), «долго» (0,053), «дорого» 
(0,048), «выгодно» (0,045), «современно» 
(0,042). И в той, и в другой выборках наряду с 
«привлекательностью» образованности, свя-
занной с престижем, отмечаются характе-
ристики, связанные с продолжительностью 
получения образования, систематическим 
проявлением интеллектуальной активности и 
напряженности, материальными затратами, 
что, вероятно, в целом и приводит к пережи-
ванию противоречивых эмоций.

Корреляционный анализ (по Пирсону) 
позволил обнаружить ядерные элементы цен-
ностно-смысловой структуры представлений 
об образованности в исследуемых выборках. 
Так, в экспериментальной группе корреля-

ционная плеяда представлена взаимосвязя-
ми между ценностями «образование» и «ин-
тересная работа» (r = 0,593, при p < 0,01) и 
характеристиками «высшее образование» 
(r = 0,372; r = 0,362; p < 0,01, соответствен-
но), «престиж» (r = 0,357; при p < 0,01; цен-
ность – «интересная работа»), «карьера» 
(r = 0,359; r = 0,313; при p < 0,05; соответс-
твенно), «профессия» (r = 0,309; при p < 0,05; 
ценность – «образование), «вуз» (r = 0,311; 
r = 0,325; при p < 0,05, соответственно). В 
контрольной выборке корреляционная плея-
да представлена следующими взаимосвязя-
ми: между ценностью «признание» и характе-
ристиками «диплом» (r = 0,393, при p < 0,01), 
«высшее образование» (r = 0,352; p < 0,01), 
«карьера» (r = 0,342; при p < 0,01), «институт» 
(r = 0,322; при p < 0,05), «почетно» (r = 0,312; 
при p < 0,05). Выявленные межфункциональ-
ные связи ценностей с характеристиками 
представлений свидетельствуют о большей 
интегрированности и дифференцирован-
ности представлений об образованности 
в выборке старшеклассников, для которых 
образовательные ценности имеют высокую 
значимость. И, напротив, в представлениях 
старшеклассников, образовательные цен-
ности которых имеют наименьшую выражен-
ность, наблюдается диффузность представ-
лений.

Из этих данных следует, что в целом пред-
ставления об образованности в исследуемых 
выборках связаны преимущественно с прак-
тической (инструментальной) значимостью 
образованности. Однако наблюдаемые раз-
личия связаны с особенностями использо-
вания, применения образования. Так, у стар-
шеклассников, для которых образовательные 
ценности имеют высокую значимость, иде-
ал образованности связан с перспективами 
в сфере профессиональной деятельности. 
Данный тип образованности определен нами 
как инструментально-профессиональный. У 
старшеклассников, образовательные ценнос-
ти которых имеют наименьшую выраженность 
и связаны преимущественно с атрибуцией об-
разованности, доминирует инструментально-
атрибутивный тип образованности.

Таким образом, результаты проведенно-
го исследования свидетельствуют о том, что 
у каждого субъекта учения есть собственная 
концепция образования, основанная на сис-
теме соподчиненных личностных смыслов, 
ценностных предпочтений и представлений о 
значении образования.

42

Психология



Адаптация российских вузов к требовани-
ям Болонской декларации является как 

институциональной, так и социальной про-
блемой, поскольку реформирование связа-
но с интересами и педагогического состава, 
и студентов. Этот процесс преследует цель 
сближения структур высшего образования в 
европейских странах, но также предполагает 
сохранение ценностей и традиций, которые 
соблюдаются в системе образования каж-
дой из стран. Болонский процесс выдвигает 
своим участникам определенные условия: 

наличие многоуровневой системы высше-
го образования, поощрение мобильности 
студентов и преподавателей, создание сов-
местных образовательных программ, выдача 
двойных или совместных дипломов в конце 
обучения, европейского приложения к дип-
лому, которые смогут уравнять права выпус-
кников вузов из многих стран на рынке тру-
да. В настоящее время дипломы российских 
вузов конвертируемы в азиатских странах и в 
Африке, в Европе они не котируются. В Гер-
мании и во Франции работодатели признают 
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Сравнительный анализ мотивов выбора специальности, 
будущей профессии и места работы
русскими и немецкими студентами

Дан сравнительный анализ мотивов выбора специальности, будущей профессии и места работы русскими и не-
мецкими студентами. Показаны кросскультурные различия мотивации русских и немцев. Анализируются различия в 
системе высшего образования России и Германии.

Ключевые слова: мотив, мотивация, индивидуализм, коллективизм, высшее образование.

YU.D. GAVRONOVA

The Comparative Analysis of Motives of a Choice of a Speciality, the Future 
Trade and Place of Work as Russian and German Students

Comparative analysis of Russian and German students’ motives of speciality, future profession and place of work choice is 
given. Cross-cultural differences in Russians and Germans’ motivation are shown. The differences in system of higher educa-
tion are analyzed.

Key words: motive, motivation, individualism, collectivism, higher education.


