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Студенчество – это довольно многочисленная и важная 

социальная группа, которая является наиболее образованной, 

подготовленной к выполнению социальных ролей в обще-

стве, что предопределяет формирование специфических осо-

бенностей у студенческой молодежи. 

Каждый абитуриент приходит в учебное заведение со 

своими ценностными ориентациями, сложившимися у него за 

время учебы в школе, но еще в большей мере вследствие 

влияния семьи. И чаще всего эти ценностные ориентации 

имеют узко личностный характер. В этой связи особое значе-

ние приобретает процесс ценностного самоопределения в ву-

зе, становление системы ценностных ориентаций, которая 

особенно необходима для успешной реализации будущей 

профессиональной деятельности в системе «человек-

человек». Профессиональное образованием в меру своих сил 

имеет возможность влиять на ценностные ориентиры уча-

щихся, поскольку в этот период происходит отдаление его от 

семьи, в том числе и территориальное (переезд в другой го-

род и т. п.), и прежние ценностные ориентации, не подкреп-

ляемые примером извне, могут заменяться другими [1]. 

Ценностные ориентации являются одной из основ, опи-

раясь на которую, у студентов можно формировать опреде-

ленную направленность в образе жизни, в приоритете цен-

ностной шкалы сознания студентов, в развитии целого ком-

плекса их позитивных качеств, направленных на активно-

деятельное  участие в жизни общества. 

Особенностями студенческой молодежи являются высо-

кая интенсивность общения и коммуникабельность. Этому 

способствуют специфика обучения в вузе и активное взаимо-

действие с различными социальными образованиями обще-



108 

 

ства. Поиск смысла жизни, стремление к новым идеям и ин-

новационным преобразованиям в обществе – значимые осо-

бенности студенчества. Именно в период студенчества фор-

мируются ценности, определяющие отношение к конкретной 

профессии; ценности, определяющие характер взаимодей-

ствия с субъектами профессиональной деятельности; ценно-

сти, закрепляющие отношение к себе как будущему профес-

сионалу и выступающие в качестве эталона в процессе про-

фессионально личностного самосовершенствования. 

Образование в ценностных ориентациях студенческой 

молодежи в первую очередь относится к инструментальным 

ценностным ориентациям. Обусловлено это тем, что боль-

шинство студентов придерживаются установки на получение 

диплома как условия поиска выгодной работы, чтобы зало-

жить основу материального благополучия, получить более 

высокий социальный статус, иметь возможности профессио-

нального роста, улучшения качества жизни. Такая позиция 

характеризует снижение значимости общечеловеческих цен-

ностей, рассогласование личных и социальных ценностей и 

норм. Таким образом, высшее образование все более приоб-

ретает прагматическую и инструментальную ценность в мо-

лодежной студенческой среде [3].  

Система ценностных ориентаций современных студен-

тов характеризуется индивидуализацией ценностных ориен-

таций. В ситуации мировоззренческой дезориентации про-

изошла скрытая деформация норм и образов поведения мо-

лодежи, произошла переориентация с общественных проблем 

на личные, наблюдается преобладание материальных ценно-

стей. Изменились и смысловое содержание, и интерпретация 

базовых ценностей, среди которых ценности рынка и жиз-

ненные стратегии успеха оказались на первом месте. У сту-

денческой молодежи наблюдается несогласованность между 

ценностными ориентациями и социальным поведением [2].  

Цель нашего эмпирического исследования заключается 

в изучении содержательные характеристики ценностных ори-

ентаций работающих студентов медицинского университета. 

В исследовании приняло участие 50 респондентов – сту-

денты, которые работают в свободное от учебы время. База ис-
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следования УО «Гродненский государственный медицинский 

университет». 

Для реализации поставленной цели мы использовали 

методику «Диагностика реальной структуры ценностных ори-

ентаций личности С.С. Бубнова» предназначена для изучения 

реализации ценностных ориентаций личности в реальных 

условиях жизнедеятельности. Обработка результатов данных 

проводились с помощью ключа. Соответственно этому под-

считывалось количество положительных ответов во всех один-

надцати столбцах ценностей [4, с. 25-29]. 

Для получения групповых результатов для каждой из 

ценностей подсчитывалось среднее арифметическое значение  

по данным всей группы, а затем полученные усредненные по-

казатели  всех ценностей  ранжировались в порядке возраста-

ния: ценности с наибольшим значением приписывался  ранг 1, 

следующей 2 и т.д. Результатом этой процедуры явилась груп-

повая иерархия ценностных ориентации.  

На основе среднего арифметического была построена ги-

стограмма, которая отражает выраженность каждой ценности в 

группе работающих студентов.  

 
 

Для данной группы респондентов характерны более вы-

сокие показатели по таким шкалам как: «Милосердие к другим 
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людям» – в своем большинстве респонденты из этой группы 

работают в медицинской сфере  и во время своей трудовой  и 

учебной деятельности встречаются с различными диагнозами, 

протеканием болезни и переживанием её пациентом. Поэтому 

мы можем предположить,  что  желание и умение помочь, про-

явление заботы к другому человеку у них стоит на первом ме-

сте. Так же, стоит отметить, что сочувствие, сопереживание, и, 

в целом, высокий уровень эмпатии, является одной из наиболее 

важных профессиональных качеств в сфере «человек-человек». 

Следующая по значимости ценность работающих студентов, 

это  «любовь». Высокие показатели по данной шкале, на наш 

взгляд, вполне объяснимы: желание любить и быть любимым, 

найти свою «вторую половинку» - это   прерогатива юноше-

ского возраста. Ценность «Признание и уважение людей» за-

нимает третью позицию среди значимых ценностей у работа-

ющих студентов. Общаясь с большим количеством людей, 

будь то преподаватели университета, коллеги по работе и уче-

бе, пациенты отделений, респонденты ещё раз убедились в том, 

что все люди заслуживают уважения. При этом, видя перед со-

бой высокопрофессиональных преподавателей, квалифициро-

ванных коллег респонденты признают их достижения и ещё 

больше уважают их. «Приятное время препровождение», сле-

дующая значимая ценность, т.к. все основное время работаю-

щего студента занимает учеба и работа, а время на отдых оста-

ется мало, то эта группа испытуемых умеет ценить и с пользой 

проводить свободное от учебы и от работы время. «Высокое 

материальное положение»- мы предполагаем, что, кроме опы-

та, которого работающие студенты набираются во время тру-

довой деятельности, эта группа старается быть менее зависи-

мой от родителей, они не понаслышке знают цену лично зара-

ботанным деньгам.  Мы считаем, что термин «здоровье», носит 

особую ценность, так как респонденты, работая в медицинской 

сфере, столкнулись с диагнозами пациентов, они видят, 

насколько сложно, иногда,  дается лечение, как болезнь может 

«сломать» человека, сколько средств и сил тратиться на лече-

ние, а так же как важна забота о своем организме, поддержание 

себя в форме.   
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Среди незначимых ценностей оказались такие как: «По-

знание нового в мире» -  так как эта группа студентов  занима-

ется трудовой  деятельностью, то мы можем предположить, 

что все свое свободное время они посвящают дополнительно-

му и углубленному изучению материала по дисциплинам, по-

этому приятное, необременительное времяпрепровождение, 

является для них отвергаемой ценностью.  «Поиск и наслажде-

ние прекрасным » - в основном, студентами являются лица от 

18 до 23 лет, мы считаем, что эта группа респондентов, еще не 

стремится обладать чувством переживания прекрасного в при-

роде и в искусстве. «Высокий социальный статус и управление 

людьми»- как бы мы не говорили о накапливающемся опыте и 

независимости от родителей у работающих студентов, но это 

временная занятость, она не является основным рабочим ме-

стом, поэтому, мы можем предположить, что   максимально 

полного использования своих возможностей, сил и способно-

стей эта группа респондентов не желает.  Мы считаем  что, 

«общение» - как процесс установления и развития контактов 

между людьми, включающий в себя как минимум три раз-

личных процесса: обмен информацией, обмен действиями, 

восприятие и понимание партнера, в век технологий и соци-

альных сетей, стало для юношеского возраста не актуально, 

так как почти весь обмен информацией происходит в вирту-

альной реальности. Мы можем предположить, что «Социаль-

ная активность для достижения позитивного изменения в 

обществе» как ценность - для группы работающих студентов 

стала незначимой, так как в основное время они учатся, в сво-

бодное - находятся на работе, мы считаем, что у них нет ни 

времени, ни желания на социальную активность. 

Таким образом,  были изучены содержательные харак-

теристики ценностных ориентаций работающих студентов. 

Данные, полученные в результате эмпирического исследова-

ния показали, что для работающих студентов более значи-

мыми стали ценности, которые, по нашему мнению, можно 

отнести к ценностям профессиональной реализации и личной 

жизни, что может поспособствовать личностному росту и 

профессиональному становлению и совершенствованию в 

будущем.  
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ІСЛАМ НА ТЭРЫТОРЫІ БЕЛАРУСІ  

ЯК КУЛЬТУРНА-РЭЛІГІЙНЫ ФЕНОМЕН 

 

М.В. ПРЫБЫШ, У.І. ІГНАТОВІЧ  
МДПУ імя І.П.Шамякіна, Мазыр 

 

На сённяшні дзень адной з самых актуальных і неадна-

значных праблем з’яўляецца эміграцыя мусульманскага 

насельніцтва ў краіны Еўропы. Часта людзі выказваюць мер-

каванне аб тым, што прысутнасць іслама у жыцці хрыс-

ціянскіх краін можа вызваць сацыяльныя супярэчлівасці. Ад-

нак яны забываюць аб тым, што іслам прысутнічаў у Еўропе 

за многа вякоў да сучасных падзей. На тэрыторыі Еўропы 

існавалі 2 асноўныя ісламскія цывілізацыі на Балканскім 

паўвостраве і Вялікім Княстве Літоўскім. Другую часта 

называюць “літоўска-татарскай” або “беларуска-татарскай” у 

сувязі з саманазвай гэтых людзей. 

Каля паловы беларускіх мусульман складаюць татары - 

беларускія, Волга-Уральскія, сібірскія і крымскія. Продкі су-

часных татараў - булгары ў 922 г. прынялі ад арабаў іслам. 

Татары, акрамя невялікай этнічнай групы - татараў-хрысціян 




