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ГОУВПО « Удмуртский государственный университет»

ТРАНСФОРМАЦИИ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
(на примереисследованияудмуртского этноса)

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-
исследовательского проекта РГНФ «Педагогическая технология развития

конкурентоспособности сельсюах учащихся-удмуртов». Проект № 08-06-80601а/У

В зарубежной кросс-культурной психологаи одним из подходов
принимаемых в качестве основы при теоретических и эмпирических
исследованиях ценностей является теория Ф.Клакхона и Ф.Стродбека.
Согласно их определению, ценностные ориентации - это сложные,
определенным образом сгруппированные принципы, придающие стройность
н направленность разнообразным мотивам человеческого мышления и
деятельности в ходе решения общих человеческих проблем (ЛебедеваН.М.,
1999).

Во второй половине XX века основным фактором лежащим в основе
межэтнических различий психики, расматривапась культура. Амфиканский
психолог Д. Матсумото определил культуру как совокупность установок,
ценностей, верований и поведения, разделяемых группой людей, но по-
раэному каждым индивидом, и перед аваемых отло юления к по юлению. Это
определение относится к внутреннему содержанию группового и
индивидуального сознания. Еюякая цивилизация, всякое сообщество могут
существовать как целое, только в том случае, если имеют в основе единую
систему ценностей, которая если и не разделяется всеми без исключения их
членами, то поддерживается (или хотя бы принимается) большинством.
Однако никаюебольшоеобщестю не является ценностным монолитом: в нем
нсегдаприсутствуютлюди, система ценностей юторьк заметно отличается от
базовой. Во всякой культуре действуют две тенденции. Одна из них -
тенденция к ценностной унификации - направлена на ограничение
многообразия. Вторая тенденция- тенденция к ценностному многообразию -
имеет противоположное содержание. Если побеждает первая тенденция,
общность стремится сохранить себя и свою культуру путем единения своих
членов, следования их одним и тем же традициям, стереотипам и ценностям,
признания ими приоритета «своего» над «чужим» абсолютно во всем.
Развитее таких общностей направляется в некое основное русло,
приобретающее форму «национальной идеи», специфической идеологии,
религии и т д .

Несмотря на наличие тенденции к ценностной унификации ни одна
культура не может прогрессишо развиваться вне достаточного разнообразия
структур ценностей у своих представители. Отсутствие разнообразия
ограничивает обмен и взаимодействие межцу людьми, так как абсолютно
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одинаковое не нуждается друг в друге. Общество и культура нуждаются в
многообразии, в том числе и в ценностном многообразии, так как именно оно
обеспечивает их динамизм. Большинство современных, динамично
развивающихся обществ, если и не поощряют, то допускают вариативность
индивидуальных и групповых систем ценностей, вариативность и даже
противоположность позиций, интерпретаций, оценок. В динамической
социокультурной системе постоянно появляются флуктуации, которые не
всегданаходятсянамагатральном вектореразвитияобщности и ее культуры.
Напротив, многие несут с собой опасность распада, разрушения, деградации.
Именно поэтому даже! динамично развивающаяся культура нуждается в
некоторой унификации и пытается достичь ее хотя бы вчастичном виде.

Таким образом, через анализ культурных ценностей можно увидеть
особенности личности в той или иной культуре, а также изменения,
происходящи е в культур е и лично ста.

Для понимания природы ценностей на индивидуальном уровне
С.Шварц и В.Билски в юнце 80-ых годов XX века разработали
теоретическую концепцию, в которой ценности рассматриваются как некие
(часто неосознаваемые) критерии выбора и оценки человеком своих
поступков, а также оценки других людей и событий. Концептуальное
определение ценностей, выдвинутое С. Шварцем и В. Билски, включает пять
формальных признаков: 1) ценности - это понятия или убеждения, 2)
имеющие отношение к желательным конечным состояниям или поведению,
3) прею сходят специфические ситуации, 4) управляют выбором или оценюй
поведения и событий, 5) упорядочены по относительной важности. Помимо
формальных признаков ими был вьщелен содержательный признак —
основным аспектом содержания ценности является тип цели, или
мотивационное отношение, юторое она выражает. С.Шварц и В.Билски
выводят основные блоки ценностей. Они, по мнению авторов, и определяют
направленность, как конфетных действий индивида, так и всей его
жизненной активности: 1. Саморегуляция. 2. Стимулирование. 3. Гедонизм.
4. Достижение. 5. Власть. 6. Безопасность. 7. Конформность. 8. Традиция. 9.
Благожелательность. 10.Универсализм. Каждый тип мотивации имеет цель,
руюводящую стремлениями человека, которые, в свою очередь, приводят к
согласованным или противоречивым действиям. Таким образом, конфликт
или гармония между ценностями определяют, в юнечном счете, стратегию
его поведения.

В отечественной этнопсихологии исследование ценностей
ограничивается двумя аспектами: исследование ценностей представителей
определенной этнической группы (К. Касьянова, 1994; ЛГ.Почебут, 1997;
В.В.Знашв, 1997; Н.М. Лебедева, Е.В.Павелю, 1998) и изучение изменения
системы ценностей под влиянием социально-экономических и политических
преобразований последнего десятилетия (ВА.Хащеню, 1998;
НМ. Лебедева,2000).

Формирование ценностных ориентации личности в кросс-культурной
психологии и в отечественной этнопсихологии рассматривается как
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диномический процесс, обладающий некоторыми функциями. Основной
функцией ценностных ориентации является регулятивная функция, аименно

рмулирование поведения личности в определенных социальных условиях.
Личность, чтобы чувствовать себя полноправным членом общества, должна
оценивать себя, свою деятельность, свое поведение с позиций соответствия
ИХ ценностям и нормам культуры, общества, в котором она существует.
Соответствие жизнедеятельности личности принятым в обществе нормам и
пропилам создает у нее опущение собственной социальной полноценности,
ощущение несоответствия поведения требованиям общества погружает
человека в состояние дискомфорта, может привести к внутриличносшому
конфликту. Таким образом, человек нуждается в постоянном контроле за
степенью сю ей социальной полноценности, которая контролируется по двум
позициям: первая - внешний контроль, осуществляемый общественным
мнением, правовыми органами, вторая- внутренний юнтроль, выступающий
КПК само юнтроль, который осуществляется самим индивидом с позиций
ценностей и норм общества, усвоенных в процессе социализации.
Самоконтроль являетсядейственным механизмом развития личности, так как
предполагает последующую корректировку ее поведения в соответствии с
признанными ценностями.

В современном мультикультурном обществе у казкдого народа
существуют модели культуры со своей специфической самобытностью и
исооисповедением. В свою очередь в культурных моделях объективированы
образцы социотипичесюго поведения этнических субъектов, не всегда
комплиментарные друг другу, не всегда совпадающие друг с другом, что
может привести к непониманию представител ей различных культур. Однако,
психология человека, функционирующая по общечеловеческим законам и
универсальным механизмам, во всей своей многоаспектно ста имеет те сферы
проявления, где социотипическое поведение той и другой этнической группы
найдет психологическую зону совпадения. Эта зона совпадения
Психологических проявлений (модели поведения, ценности и смыслы) будет
основой понимания сходств культур в многообразии межкультурных
различий, единства общечеловеческих ценностей, толерантности в
межэтническо м взаимодейсгвии.

В каждой культуре существует модель совершенного человека. Она
создает своеобразный идеал, вобравший в себя все необходимые и лучшие
качества, которыми стремится обладать культурное общество; идеал,
заключающий в себе цель, задачи воспитания и самовоспитания. Культура,
как отмечала М. Мид (1988), фактически создает тип личности с
необходимыми для оптимального функционирования этноса чертами.

Культура влияет на поведение и общение не прямо, а опосредованно -
через ценности, нормы, роли, социальные, когнитивные и эффективные
процессы, обычаи; культурное разнообразие оказывает влияние на отбор
информации в процессе общения, выбор мотивационных стратегий, стили
урегулирования конфликтов, на личность, ее социальные отношения,
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само во (приятие, аффекты (эмоции и чувства) и навыки взаимодействия с
другими.

Особое значение в этом раду имеют ценности культуры, важнейшие и
глубинные принципы, определяющие отношения человека с природой,
социумом, ближайшим о фУ жени ем и самим собой.

Культурные ценности отличаются у стойчиюстью во времени. Культура
предлагает качество, содержание ценностей, обуславливает их наличие или
отсутствие, не предполагая меру их проявлений. Культурные ценности
у сваиваются либо в полном содержании, либо нет; либо они есть, либо их нет.
По сравнению с культурными ценностями, социальные ценности нормативны,
нестабильны во времени, изменения в политической, экономической,
духовной сферах общества, приводят к изменению социальных ценностей.
Социум определяет меру проявления той или иной культурной ценности в
данных социааьных условиях, то есть определяет, насколько возможна
реализация содержания ценности. Социальные ценности не всегда со впадают
с культурными. Социальные ценности уетаиваются в полной мере или
меньшей мер е.

В кросс-культурной психологии описываются такие процессы у сю ения
индивидом ценностей, как инкультурация и социализация. Под
инкультурацией при этом понимается освоение индивидом присущих
культуре миропонимания и поведения, в результате чего формируется его
когнитивное, эмоциональное, поведенческое сходство с членами группы и
отличие от членов других культур. Конечным результатом ин культу рации
является человек, компетентный в культуре - языке, ритуалах, ценностях.
Социализация же - это интеграция индивида в человечесюе общество,
приобретение им опыта, необходимого для исполнения социальны?; ролей.
Результатом социализации является человек, компетентный в социуме -
нормах, правилах, функциях, ролях. Инкультурация и социализация
протекают одновременно, и без вхождения в культуру человек не может
сущестювать как член общества. Культура и общество не просто шешние
условия, но материал индивидуального развития, которое заключается в их
присвоении, превращении в собственное достояние, в элементы внутренней
организации личности, - это не механический, а сложно опосредованный
процесс, складывающийся из разнообразных трансформаций (Н.М. Лебедева,
2000).

Если необходимо понять культуру, к которой мы принадлежим, или с
шторой мы прямо или косвенно вступаем во взаимодействие, прежде всего,
необходимо понять ее базовые ценности: это прямой путь к пониманию
скрытых мотивов и смысла человеческого поведения - деятельности,
имеющей природные предпосылки, но по существу общественной
ориентируемой преимущественно социальными потребностями, нормами и
правилами совместной жижи людей, системой социальных и культурных
ролей, общим языком и другими знаю смысловыми системами
(ЭА.Саракуев, ВГ. Крысью, 1996). Человеческое поведение находится под
значительным влиянием культурно обусловленных ценностей. Для многих
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СТШШортных ситуаций (то есть таких, которые часто возникают в
межличностных взаимодействиях) в рамках культуры выработаны
определенные формы поведения, которые считаются наиболее подходящими,
I ипи Majr ьн ыми дл я них.

Основной функцией социотапичесиого поведения (АГ. А смолов, 1996)
)! социогенезе является то, что социотипическое поведение личности,
поражающее типовые программы данной культуры, нейтрализует тенденцию
К индивидуализации поведения, рост его вариативности; вместе с тем
у споенные личностью социалшые образцы и стереотипы, характеризующие
DO как члена той или иной общности, освобоэвдают личность от принятия
индивиду ал шых решений в типовых стандартных для данной общности
Ш ту едиях.

Однаю, изменения в жизни этноса обусловливают изменения в
'•пиической организации его жизнедеятельности, внося юррективы в нормы
поведения, в традиционно-мировоззренческие и социально-психологические
цраиицы этнических представлений. С точки зрения этнофункционапьного
подхода, ситуация кардинальных изменений ю всех сферах нашего
общества, этнокультурная неоднородность, «мозаичность» современной
щииилизации, создают условия для возникновения конфликтов в психике
чшовека, приводят к рассогласованности психики — нарушению этнической
целостности, приводящему к внутренней этнофункциональной дезадаптации
9'шоида, к нарушению отношений с реальными средовыми условиями,
проявляющемуся в когнитивной, эмоциональной, сен со-моторной,
поведенческой сферах (А.В. Сухарев, 1996,1997,2002,2003,2005).На фоне
кризиса нравственности, ценностного нигилизма, экзистенциального
мкуума, возникших на фоне перелома ценностной основы возникает
необходимость в согласованной, непротиворечивой системе ценностей
личности как условия стабильного существования не только человека, но и
общества. Э. Стоунквист (1961) вводя понятие «маргинаиьность» для
описания человека, интериориэовавшего ценности нескольких культурных
систем отмечает, что в маргинальной психике стандарты, стереотипы
поведения, духовные ценности различных групп приходят в противоречие,
обуславливая возникновение так называемо го «культурошока».

Таким образом, ценности в кросса культурной психологии
рассматриваются как абстрактные цели, необходимые для того, чтобы иметь
некоторую «точку отсчета» для оценивания тес или иных собьпий. Это
существующие в сознании каждого человека ориентиры, с которыми он
соотносит свои действия. На основе этих ориентиров складываются
конкретные типы поведения. На регулируюшую функцию ценностей в
поведении личности указывают в своих трудах Т.М.Буянас, ОГ.Зевина
(1997), ДА.Леонтьев (2003) отмечает, что «через высший уровень
смыслообразования (автономные смыслообразующие структуры образуют
личностные ценности) человек получает новые регуляторы поведения».
Таким образом, один из уровней мотивационной сферы личности
представлен подсистемой ценностей, образующейся путем усвоения
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социального опыта и выступающей важнейшей побудительной силой
социального действия индивидов.

Однако, ценности и смыслы непостоянны: они изменяются во времени
.в результате деятельности людей, как изменяются и сами люди. Вследствие
накопленного жизненного опыта то, что было для индивида центральной
ценностью, может превратиться в периферийную или даже изменить свою
полярность - позитивная ценность может превратиться в негативную и
наоборот. Одним из факторов изменения системы ценностей являются
социально-исторические условдя, на фоне которых развивается личность.
Отечественные и зарубежные исследователи отмечают, что социально-
экономические, политические, идеологические изменения в обществе влекут
за собой изменения системы ценностей общества, социальных групп,
отдельной личности. Изменчивость субъективных ценностей и смысловых
предпочтений связана с объектавностью реального процесса жизни индивида
и общества, в котором система ценностей проявляется, и который является
их отражением. Ценностные ориентации определяют порядок предпочтений
тех или иных сфер деятельности, направлений жизненного пути, на которых
человек предполагает сконцентрировать свои силы и энергию. Постановка
целей предполагает знание не только направления деятельности, но и ее
идеального результата, которому соответствует определенное событие
жизненного пути, отделяющее зону обозримого будущего в данной сфере
жизнедеятельности от будущего, которое еще не освоено человеком.
Следовательно, важнейшей предпосылкой успешной самореализации
человека в будущем является согласованная непротиворечивая система
ценностных ориентации, которая лежит в основе формирования
согласованных жизненных цепей.

В различных культурах существуют стандарты понимания и знамения
различных ценностей, но они не являются раз и навсегда заданными, они не
связаны с жестко определенными ритуалами, а их нарушения не влекут
слишюм серьезных санкций. В результате люди получают гораздо большую
свободу. Ценностные приоритеты общности могут быть ориентированы на
абсолютно разные ценности и это абсолютно нормально. В современных
динамичных обществах складываютсяличности, системы ценностей которых
не равны друг другу и не тождественны общекультурным ценностям, но
каждая из них содержит потенциал для будущего развития культуры, для ее
будущих трансформаций.

Целью исследования являлось изучение согласованности
(рассогласования/согласования) социальных и культурных ценностей
представителей удмуртского этноса. Данная цепь определила следующие
задачи:

1. Изучить социальные и культурные ценности представителей
удмуртского этноса (городсюй, сельской молодежи, молодежи, переехавшей
из сельской местности в город).

2. Выявить рассогласованную/согааоэванную структуру социальных и
культурных ценностейу представители уд муртско го этноса.
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3. Исследовать характер расхождения между «ценным» и «доступным»
и основных жизненных сферах у респондентов с согласованной и
рассогласованной структурой социальных и культурных ценностей.

Выдвинута следующая гипотеза: приобщение к иной социокультурной
среде приводит к рассогласованию между культурными и социальными
ценностями в ценностной сфере личности и выражается во внутренних
конфликтах: ощущении невозможности достижения значимых ценностей в
новых социокультурных услошях и ощущении избыточности возможностей
достижения незначимых ценностей, состоянии внутренней опустошенности,
снижении,отсутствии побуждений.

МЕТОДИКА
Участники исследования: В исследовании приняли участие 195

студента в удмуртской национальности (65 человек- сельские жители, 65
человек- городские жители, 65 человек- молодежь, приехавшая учиться из
сельской местности в город). Национальность респондентов определялась по
самоотчетам. Возрастиспьпуемых 17-19 лет.

Методики. С целью изучения социальных ценностей была
использована методика М.Рокича Культур но-у ни вер сальные ценности
изучались с помощью опросника С, Шварца. С целью изучения специфики
согласованности ценностей (рассогласования/согласования) была
использована методика Е.Б. Фанталовой на определение уровня
соотношения "ценности" и "доступности" социальных и культурных
ценностей в различных жизненных сферах (испьпуемому на специальном
бланке с инструкцией предлагались понятия, означающие социальные и
культурные ценности методик М. Ро мгча и С. Шв^щ а. Испытуемые методом
субъективных оценок по 10-тяботльной шкале должны были оценить эти
понятия дважды: первый раз по "ценности" (Ц), второй раз по "доступности"
(Д)). Далее под считывало сь значение "ценности" и "доступности" каждой
жизненной сферы и показатель расхождения "ценность- доступность" (Ц-
Д). Индекс расхождения (Ц-Д) - показатель рассогласования, дезинтеграции
в ценностной сфере личности, свидетельствующий о степени
неудовлетворенности текущей жизненной ситуацией (внутренний мэнфпикг
(Ц>Д (> 4)); внутренний вакуум(Д>Ц, £ 4)).

Результаты исследования обрабатывались методами математической
статистики: кластерным анализом (иерархический, K-means). Для обработки
эмпирических данных использовался пакет прикладных программ
статистической обработки данных SPSS И 5 for Windows.

Результаты, полученные посредством использования методик
С.Шварца и М.Рокича ("сырые" баллы), были стандфтизированы с
помощж) Z-преобразования. Стандартизация данных позволила привести
значения всех переменных к единому диапазону знмений, а именно от-3 до
+3.

С целью определения групп (кластеров) респондентов с разной
структурой социальных и культурных ценностей бьла проведена
кластеризация наблюдений. Методом кластерного анализа (k-means)
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респонденты были разделены на три группы испьпу емых. В первую группу
численностью 133 человека вошли сельские жители - 59 человек, городские
жители - 61 человек, молодежь, переехавшая из сельской местности в город
- 13 человек. Вторую группу численностью 53 человека составили сельские
жители-3 человека, городские жители-2 человека, молодежь, переехавшая
из сельской местности в город - 48 человек. Третья группа численностью 9
человек представлена сельскими студентами - 3 человека, городскими
студентами-2 человека, студентами,переехавшими из сельской местности в
город - 4 человека. В силу малочисленности состава испытуемых третьего
кластера их показатели дальнейшему анализу не подвергались. Итак, можно
увидеть, что в первый кластер в большинстве своем вошли обследуемые,
проживающие в своей социокультурной среде, а во второй - переехавшие в
другую среду. Это позголило нам в дальнейшем работать с данными
кластерами для подтверждения вьщвинутой гипотезы.

РЕЗУЛЬТАТЫ
С целью изучения ценностных конфликтов (ВК): ощущении

невозможности достижения значимых ценностей в новых социокультурных
условиях и ценностных вакуумов (ВВ): ощущении избыточности
возможностей достижения незначимых ценностей, состоянии внутренней
опустошенности, снижении, отсутствии побуждений респондентов первой и
второй групп, нами была использована методика ЕБ. Фанталовой «Уровень
соотношения «ценности» и «доступности» в различных жизненных, сферах»,
позволяющая выявить и исследовать локальный конфликт (рассогласование),
дезинтеграцию вценностно-мотивационной сфере личности (табл. 1,2).

Таблица I
Соотношение «ценности» и «доступности» в различных жизненных

сферах студентов удмуртской национальности

Список ценностей

(С. Шварц),
жизненные
принципы
равенство

внутренняя
гармония

власть
удовольствие

свобода
духовная жизнь

чувство
принадлежности

социальный порядок
интересная работа

смысл жизни

вежливость

Первая группа
Среднее
значение

Ц

5,56

3,53
3,61
3,54
5,16
3,76

5,97
8,68
8,73
7,93

5,66

Д

5,57

4,00
3,62
3,83
6,96
3,58

6,24
8,53
8,47
7,69

6,76

Показатель
расхождения

ценность -
доступное]*

-0,01

-0,47
-0,01
-0,29
-1,80
0,18

-0,27
0,15
0,23
0,24

-0,10

НЗ

нз
НЗ

нз
нз
нз
нз
нз
нз
нз
нз

Вто
Среднее

значение

Ц

6,28

8,71
8,71
8,73
7,05
8,60

5,71
3,94
8,73
4,56

5,60

Д

6,18

4,75
8,62
8,49
8,35
8,32

5,66

г,п
8,49
3,94

9

эая группа
Показатель

расхождения
ценность -

доступность
0,10

3,96
0,09
0,24
-1,30
0,28

0,05
0,17
0,24
0,62

-3,40

НЗ
тенденция

кВК
НЗ
НЗ
НЗ
НЗ

нз
нз
нз
нз

тенденция
кВВ
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благосостояние
национальная
безопасность

самоуважение
1 >з и им оу служ ливость

творчество
мир на земле

уважение традиций
зрелая любовь

самодисциплина
уединение

защита семьи
социальное
признание

единство с природой
разнообразие жизни

мудрость
авторитетность

настоящая дружба
мир прекрасного

социальная
справедливость

Список ценностей
(С. Шварц),

способы поведения
независимость
умеренность

верность
честолюбив

широта взглядов
скромность

отвага
защита окружающей

среды
влияние

уважение
родителей, старших
выбор собственных

целей
здоровье
умелость

довольство своим
местом в жизни

честность
сохранение своего
публичного образа

обязательность
интеллект
полезность

5,60

6,15
4,69
7,84
5,05
8,56
8,70
8,60

9,45
4,71
4,51

8,48
6,15
4,63
3,45
3,69

7,76
7,37

8,83

4,90
5,78
7,88
5,33
4,57
7,85
6,28

8,66
4,81

8,42

5,84
7,91
3,61

5,77
8,75

7,05
8,06
4,29
8,90

5,53

8,34
5,06
8,05
5,60
8.45
8,70
7,69

5,72
4,12
3,94

8,33
6,24
7,18
3,76
3,90

7,59
7,84

8,69

5,78
4,72
8,03
5,95
5,75
7,69
8,43

8,39
4,56

8,28

5,63
7,74
3,43

6,21

,26

,06
,59
,74
,50

0,07

-2,19
-0,37
-0,21
-0,55
0,11

0
0,91

3,73
0,59
0,57

0,15
-0,09
-2,55
-0,31
-0,21

0,17
-0,47

0,14

-0,88
1,06

-0,15
-0,62
-1,18
0,16

-2,15

0,27
0,25

0,14

0,21
0,17
0,18

0,44
0,49

1,01
0,47
1,45

0,40

НЗ

НЗ
НЗ
НЗ
НЗ
НЗ
НЗ
НЗ

тенденция
кВК

НЗ
НЗ

НЗ
НЗ
НЗ
НЗ
НЗ

НЗ
НЗ

НЗ

НЗ
НЗ
НЗ
НЗ
НЗ
НЗ
НЗ

НЗ
НЗ

НЗ ,

НЗ
НЗ
НЗ

НЗ
НЗ

НЗ
НЗ
НЗ
НЗ

5,92

5,67
7,67
4,62
8,07
3,98
3,43
8,24

4,03
8,73
8,03

7,64
5,60
8,49
8,58
8,69

6,79
2,94

3,69

8,73
8,07
5,30
8,07
5,28
8,79
5,66

7,16
3,94

8,66

4,75
8,16
5,71

8,56
5,41

4,58
6,28
6,11
8,79

5,60

6,83
8,05
5,35
3,98
3,52
4,28
3,79

7,86
5,69
7,88

3,98
5,50
8,18
7,62
8,37

3,50
4,90

3,56

8,24
7,71
5,66
7,71
7,01
8,09
5,35

8,50
3,49

7,33

4,60
7,60
4,56

8,18
7,05

5,16
7,37
5.71
8,47

0,32

-1,16
-0,38
-0,73
4,09
0,46
-0,85
4,45

-3,83
3,04
0,15

3,66
0,10
0,31
0,96
0,32

3,29
-1,96

0,13

0,49
0,36
-0,36
0,36
1,73

0,70
0,31

1,34
0,45

1,33

0,15
0,56

,15

0,38
1,64

0,58
1,09
0,40
0,32

НЗ

НЗ
НЗ
НЗ

вк
НЗ
НЗ

вк
тенденция

кВВ
НЗ
НЗ

тенденция
кВК
НЗ
НЗ
НЗ
НЗ

тенденция
кВК

• нз
НЗ

НЗ
НЗ
НЗ
НЗ
НЗ
НЗ
НЗ

НЗ
НЗ

НЗ

НЗ
НЗ
НЗ

НЗ
НЗ

НЗ
НЗ
НЗ
НЗ



наслаждение
жизнью

благочестие
ответственность

любоз нетель ность
умение прощать

достижение успеха
чистоплотность
потакание себе

5,22
8,80
8,67
4,69
8,56
5,70
5,51
4,58

5,60
8,21
7,32
4,94
7,84
5,06
7,37
4,65

-0,38
0,59
1,35

-0,25
0,72
0,64

-1,86
-0,07

НЗ
НЗ
НЗ
НЗ
НЗ
НЗ
НЗ
НЗ

8,03
7,75
4,88
8,60
4,62

8
5,98
8,43

5,43
8,05
5,66
5,69
5,22
7,69
6,94
4,35

2,60
-0,30
-0,78
2,91
-0,60
0,31
-0,96
4,08

НЗ
НЗ
НЗ
НЗ
НЗ
НЗ
НЗ

вк
Примечание: ВК - внутришчноапный ценностный конфликт, ВВ —

внутриличюстный ценностный вакуум, НЗ- нейтральная зона.

Таблица2
Соотношение «ценности» и «доступности» в различных жизненных

сферах студентов удмуртской нашюнальности

Список ценностей

(М. Рокич),
терминальны е

ценности
активная деятельная

жизнь
жизненная
мудрость
здоровье

интересная работа
красота природы и

искусства
любовь

материально
обеспеченная жизнь
наличие хороших и

верных друзей
общественное

признание
познание

продуктивная
жизнь

развитие
развлечения

свобода
счастливая семейная

жизнь
счастье других

творчество
уверенность в себе
Список ценностей

(М. Рокич),
инструментальные

ценности

Первая группа
Среднее
значение

Ц

7,63

5,24
4,27
6,33

8,58
6,09

3,69

8,90

6,43
8

3,66
5,56
3,45
6,38

8,43
8,58
8,62
6,01

Д

8,48

4,31
6,10
3,53

8,58
5,42

5,06

8,87

4,18
7,85

5,10
5,57
3,76
8,12

7,66
7,12
8,58
6,42

Показатель
расхождения

ценность -
доступность

-0,85
0,93

-1,83
2,80

0
0,67

-1,37

0,03
2,25

0,15

-1,44
-0,01
-0,31
-1,74

0,77
1,46
0,04
-0,41

НЗ
НЗ

НЗ
НЗ

НЗ
НЗ

НЗ

НЗ
НЗ

НЗ

НЗ
НЗ
НЗ
НЗ

НЗ
НЗ
НЗ
НЗ

Вторая группа
Среднее
значение

Ц

6,28

8,71
8,71
8,73

7,05
8,60

5,71

3,94

8,73
4,56

5,60
5,92
5,67
7,67

4,62
8,07
3,98
3,43

Д

6,18

4,75
8,62
8,49

8,35
8,32

5,66

3,77

8,49
3,94

9
5,60
6,83
8,05

5,35
3,98
3,52
4,28

Показатель
расхождения

ценность -
доступность

0,10

3,96
0,09
0,24

-1,30
0,28

0,05

0,17
0,24

0,62

-3,40
0,32
-1,16
-0,38

-0,73
4,09
0,46
-0,85

НЗ
тенденция

кВК
НЗ
НЗ

НЗ
НЗ

НЗ

НЗ
НЗ

НЗ
тенденция

к В В

НЗ
НЗ
НЗ

НЗ
ВК
НЗ
НЗ
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аккуратность
нооштгашюсть

ш.шокие запросы
Агшюрвдостность
ШШОтшгельность

ИВНППИСИМОСТЬ

^применимость к •
педютиткам в себе и

других
образованность
Ш'летственность

рщдаонализм

(!((МОК01ГГрОЛЬ

смелость в
иютпивании своего

мнения
тпердая воля
терпимость

широта взглядов
честность

(ффективность в
делпх

ЧУТКОСТЬ

6,32
6,47
3,10
6,48
6,20
5,38

5,31
8,10
8,68
3,37

4,48

6,14
7,72
3,61
3,63
9,01

5,37
3,25

6,84
6,64
5,90
6,51
5,42
7,63

7,03
8,06
8,31
3,90

8,42

6,62
7,28
4,60
4,01
8,36

4,23
6,10

-0,52
-0,17
-2,80
-0,03
0,78
-2,25

-1,72
0,04
0,37
0,53

-3,94

-0,48
0,44
-0,99
-0,38
0,65
1,14

-2,85

НЗ

нз
НЗ

нз
нз
нз

нз
нз
нз
нз

тенденци
якВВ

НЗ
НЗ

нз
нз
нз
нз

нз

8,73
8,07
5,30
8,07
5,28
8,79

5,66
7,16
3,94
8,66

4,75

8,16
5,71
8,56
5,41
4,58

6,28
6,11

8,24
7,71
5,66
7,71
7,01
8,09

5,35
8,50
3,49
7,33

4,60

7,60
4,56
8,18
7,05
5,16

7,37
5,71

0,49
0,36
-0,36
0,36
-1,73
0,70

0,31
-1,34
0,45
1,33

0,15

0,56
1,15
0,38
-1,64
-0,58
-1,09

0,40

НЗ
НЗ
НЗ
НЗ
НЗ
НЗ

НЗ
НЗ
НЗ

нз
нз

нз
нз
нз
нз
нз
нз

нз

Анализ результатов) полученных с помощью данной методики показал,
ЧТО1 Для первой группы респондентов наиболее значимыми {ценными)
ИШ1ЯЮТСЯ следующие культурные ценности (см. табл. 1): самодисциплина,
полезность, социальная справедливость, благочестие, честность,
интересная жизнь, уважение традиций, социальный порядок,
ответственность, защита окружающей среды; среди социальных
ценностей наиболее ЗНЕНИМЫ ДЛЯ респондентов (см. табл. 2): честность,
наличие друзей, ответственность, творчество, красота природы и
искусства, счастье других, счастливая семейнаяжизнъ, образованность.

То есть, это ценности юллеюивистсиэй направленности, характерные
дляудмуртскэй культуры.

В ряд достижимости (большей доступности') вошли следующие
культурные ценности (см. табл. 1): уважение традиций, социальная
справедливость, социальный порядок, полезность, инпереснаяжизнь, мир на
Я&мле, отвага, защита окружающей среды, национальная безопасность,
социальное признание:, а также социальные ценности (см. табл. 2): наличие
друзей, красота природы и искусства, творчество, активная деятельная
жизнь, самоконтроль, честность, ответственность, свобода,
образованность, познание.

Можно также видеть, что для первой группы респондентов характерна
следующая особенность: менее доступные культурные ценности (см. табл.1)
(умелость, духовная жизнь, власть, мудрость, удовольствие,
авторитетность, защита семьи, внутренняя гармония, уединение, влияние)
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имеют отношение к удовлетворению потребностей, связанных с
существованием во внешнем мире, к вынесению своих собственных
интересов за пр едены личностного мира, отказу отэгоистаческих интересов.
Это следующие ценности: социальная справедливость (6,26), уважение
традиций (6,17), зрелая любовь (6,05), интересна я жизнь (590), социальный
порядок (5,74), мир на земле (5,50), социальное признаше (5,33),
взаимоуслужмвость (521), смысл жизт (5,17), самодисциплина (5,13),
на стояща я дружб а (5,09),мир прекрасного (5,05).

В число наименее предпочитаемых ценностей, как жизненных
принципов,вошли цетности,имеющие отношениекотказу от господства над
людьми, а также к отказу от потребности быть автономным и независимым.
Это ценности Саморегуляции, Власти и Универсализма: власть (1,83),
внутренняя гармония (1,95), мудрость (2,04), удовольствие (2,17),
авторитетность (2,68), духовная жизнь (2,81), разнообразие жизш (3,11),
самоуважение (3,18), защита семьи (329), уединение (3,52), творчество
(3,73), свобода (3,84).

Анализ ценностей, как способов поведения показал, что в данной
группе являются значимыми ценности Благожелателшости, Традиций и
Конформности, подчеркивающие самоограничение, поюрность и
подчинение. Это ценности: полезность (623), защита окружающей среды
(6,16), ответственность (5$8), благочестие (5,87), честность (580),
умение прощать (5,77), уважение родителей и старших (5,70), верность
(5£3), скромность(526), здоровье (5,15), обязательность (5,05). В наименее
предпочитаемых ценностях оказались ценности, связанные с получением
удовольствия и потаканием самому себе. Это ценности Достижения,
Саморегуляции и Гедонизма: интеллект (2,88), умелость (3,08), влияние
(322), независимость (3,30), широта взглядов (3,32), любознательность
(3,51), потакание себе (3J5), наслаждение жизнью (3,65), достижение
успеха (3,93), умеренность (4,07), выбор собственных целей (4,43).

В число знанимых терминальных ценностей (ценностей-целей по
М. Рокичу) первой группы студентов вошли ценности социального
взаимодействия, общечеловеческие ценности личного счастья, ценности
индивидуальной самореализации и социальной успешности: наличие
хороших и верных друзей (4,07), счастливая семейная жизнь (5,02), красота
природы и искусства (7,10), активная деятельная жизнь (7,27), счасты
других (738), творчество (7,63), общественное признаше (8,05), интересная
работа (8,19). Иерархия инструментальных ценностей (ценностей-средств)
отражает, имеющиеся нормы поведения. В данной группе был выявлен
внешний тип регуляции (ценности, востребованные обществом) ориентация
на: честность (4,19), чуткость (4,75), твердую волю (6,50), воспитанность
(6,86), ответственность (7,13), аккуратность (721), самоконтроль (7,47),
жизнерадостность(7,70), исполнительность (823).

Отметим, что у испытуемых первой группы в числе наиболее
предпочитаемых находятся ценности социального взаимодействия,
социальной стабильности, сохранения культурных традиций.
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Таким образом, на основе полученных результатов первая группа
Испытуемых быпаназвана группой с согласованной структурой ценностей.

Анализ результатов студентов второй группы, полученных с помощью
методики ЕБ.Фанталоюй, позволяющей выявить и исследовать локальный
конфликт (рассотасование), дезинтеграцию в ценностно-мотивационной
Сфере личности, показал наиболее важные и доступные для испытуемых
ценно ста жизни.

Дггя данной группы респондентов наиболее значимыми (ценными)
«Ш1яются следующие культурные ценности (см. табл. 1): полезность,
Щ)омтапь, удовольствие, интересная жизнь, уединение, независимость,
мцутренняя гармония, власть, авторитетность, уважение родителей и
старших, духовная жизнь, любознательность; среди социальных
ценностей наиболее значимы для респондентов (см. табл. 2): любовь,
чуткость, общественное признание, развлечения, высоте, запросы,
Жизнерадостность, эффективность в делах, материально обеспеченная
Жизнь, свобода, продуктивнаяжизнь, здоровье.

То есть, для респондентов второй группы наиболее знгшмыми
Шлются как индивиду апистические, так и коллективистские ценности. При
'•дом индивидуалистические ценности являются более предпочитаемыми, что
ИСчипично дал испытуемых удмуртской национальности; это можно
объяснить тем, что у студентов-удмуртов, приехавших получать образование
И город, происходит смена коллективистских ценностей удмуртской
культуры индивидуалистическими ценностями урбанизированной
социальной русскоязычной среды.

В ряд достижимости ('большей ДОСТУПНОСТИ) данной группы
испытуемых вошли следующие культурные ценности (см. табл. 1): власть,
вежливость, защита окружающей среды, удовольствие, интереснаяжизт,
полезность, авторитетность, свобода, духовная жизнь, независимость, а
также социальные ценности (см. табл.2): широта взглядов, воспитанность,
продуктивная жизнь, развитие, эффективность в делах, рационализм,
ечаcmьедругих, исполнительность, самоконтроль, здоровье.

Можно также видеть, что у данной группы студентов менее доступные
культурные ценности (см. табл. 1) (влияние, настоящая дружба, мир на
земле, социальная справедливость, социальный порядок, смысл жизш,
творчество, социальное признание, уважение традиций, потакание себе,
умелость, выбор собственных целей, внутренняя гармония) и социальные
ценности (см. табл. 2) (наличие друзей, уверенность в себе, творчество,
любовь, ответственность, честность, материально обеспеченная жизнь,
познание, развлечения, аккуратность, жизнерадостность, общественное
приз'шше) входят в число значимых ценностей.

В целом по группе можно отметить, что для большинства жизненных
сфер отношение ценности и доступности либо полностью совпадают, либо
совпадают в значительной степени. Соотношение показателей внутреннего
конфликта (ВК), внутреннего вакуума (ВВ), нейтральной зоны,(НЗ^можно
представить в следующем процентном соотношении Щ;ВВ,ЩтД7Д .: 5,4 ;
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77,4(%), что свидетельствует об удовлетворенности потребностей,
отсутствии их блокады лишь в трех четвертых предложенных сфер,
составляющих в целом бесконфликтную нейпральную зону. Таким образом,
можно сказать, что респонденты второй группы в большей степени
удовлетворены текущей жизненной ситуацией. Но при этом имеется ряд
жизненных сфер, о коло 25%, сопроюжцающихсянеудошетюренностыо.

Был вьщелен ряд ценностей, для которых отношение ценности и
доступности в знанительной степени расходится. Причем, в первой части
случаев это вариант расхождения, при котором доступность ценности
превышает ее значимость (внутренний вакуум - состояние внутренней
опустошенности, снижения побуждений в конкретной жизненной сфере,
«ощущение внутреннего балласта», ненужности). Вариант такого
расхождения был выявлен в отношении культурных ценностей (см. табл. 1):
вежливость, самодисциплина. А также в отношении социальных ценностей
(см. табл.2): воспитанность, самоконтроль, широта взглядов.

Однако показатели расхождения «Ценность» - «Доступность» по
ценностям: вежливость, самодисциплина, самоюгтроль, широта взглядов,
попадают в интервал от-4 до 4, что, согласно Е£.Фанталовой, представляет
своего рода нейтральную зону, где потребности желаемого и возможности
его удовлетворения в основном совпадают. Но, тем не менее, эти жизненные
сферы нельзя оставлять без внимания, так гак при определенных условиях
они могутперейти в состояние внутреннего вакуума, неудовлетворенности в
данной жизненной сфере, проявляющейся в «ощущении внутреннего
балласта», ненужности. Ненужности таких важных человеческих качеств как
хорошие манеры, сдержанность, сопротивляемость соблазнам, умение понять
чужую точку зрения, уважать иные вкусы, обыч аи, привычки.

Состояние ярко выраженного внутреннего вакуума наблюдается в
данной группе студентов относительно ценности воспитанно an ь. Согласно
ЕБ.Фанталовой внутренний вакуум, выявленный относительно какой-либо
ценности, является резервным внутренним фондом личности, но лишь в том
случае, если ценность имеет хотя бы средний уровень значимости. В данной
же группе столь важные коллективистские ценности, как вежливость,
самодисциплина, воспитанность, самоютролъ, широта взглядов,
способствующие сохранению стабильности, гармонии не только в
межличностных отношениях, но и в мире, не входят в число значимых,
несмотря на то, что эти ценности всегда входили в число предпочитаемых у
респондентов удмуртской национальности (исследования В.Ю.Хотинец,
ЕЕ.Будалиной).

Социальная ценность самоконтроль, аналогично культурной ценности
самодисциплина и социальная ценность воспитанность аналогично
культурной ценности вежливость относятся к мотивациоиному блоку
Конформность, основной мотивационной целью которого является
ограничение действий и побуждений, причиняющих вред другим или
нарушающих социальную гармонию. Данный блок связан с потребностью
групп в самосохранении и выживании и поточностью личности гармонично
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Н'цшмодействовать с другими людьми, подавляя при этом свои социально-
|И1Ч|)ушительные наклонности. Отнесение данных ценностей к числу
шяиачимьк, вероятно свидетельствует о рассогласовании на высоком
культурном уровне, говорит о внутренней трансформации ценностей
jyjiwypbi, которые изначально ориентируют личность на поддержание
ЧВД1ЫХ связей с собственной группой, придают особое значение групповой
шшоидентификации, социально одобряемому поведению, определяют смысл
жизни в сохранении и укреплении сложившейся системы отношений, у клада
жизни на всех уровнях - индивидуальном, социальном и духовном. Следует
Напомнить, что аналогичная ситуация была выявлена и в первой группе
респондентов в отношении ценностей самотгтроль и самодисциплина,
Относящихся кценностям Конформности.

Таким образом, следуетотметить, что процесс трансформации базовых
(ультурньк ценностей, ценностями социума шубою переживается
молодыми людьми, приводя к возникновению рассогласований в ценностно-
мотивщионной сфере, а далее, согласно Е.Б.Фанталоюй, и к ощущению
Пиутршнего дискомфорта.

Второй вариант случаев расхождения между ценностью и
доступностью, выявленный вданной группе респондентов это вариант, когда
.'•шочимость ценности превышает ее доступность, возможность ее достижения
(пиутренний юнфликт- состояние «разрыва» в системе «сознание-бытие», а
Именно разрыва между потребностью в досшжении внутренне знанимых
ценностных объектов и возможностью такого достижения в реальности).
Вариант такого расхождения был выявлен в отношении культурных
ценностей (см. табл. 1): внутренняя гармония, творчество, зрелая любовь,
уединение, социальное призна hue, настоящая дружба, наслаждение жизнью,
Любознательность, потатте себе. А также в отношении социальных
ценностей (см. табл. 2): любовь, материально обеспеченная жизнь, наличие
друзей, общественное признание, позюше, развлечения, творчество,
уверенность в себе, жизнерадостность.

Таким образом, в отношении культурных ценностей творчество,
Прелая любовь, потакание себе у респондентов второй группы наблюдается
ниутренний юнфликт, указывающий на неудошетюренность респондентов
данными жизненными сферами, свидетельствующий о разрыве между
потребностью в достижении тюрчества (изобретательности, уникальности и
неповторимости) и возможностью такого достижения в реальности; о
разрыве между потребностыю в достижении зрелой любви (гаубоюй
эмоциональной и духовной близости) и возможностью реализации данной
ценности в своей жизни, а также о разрыве между потребностью делать то,
что приятно и возможностью этого в реальности.

Выявленные рассогласования в сторону внутреннего конфликта
(значимость ценности превышает ее доступность) можно сгруппировать в
мотивационные блоки, согласно теоретически модели С.Шварца и
В.Билски. Данные расхождения относятся к пяти мотивационяым блокам:
Благожелательность, Власть, Гедонизм, Саморегуляция, Универсализм,
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которые представляют собой ценности Самоопределения
(Благожелательность, Универсализм), предполагающие выход за пределы
собственного Эго.заботу о благе других; ценно ста Само возвышения (Власть,
Гедонизм), акцентирующие «самость», выражающие стремление к
доминированию над другими; ценности Изменения (Саморегуляция),
определяющие свободу мыслей и действий (вьйор, творчество, познание).

Таким образом, можно видеть следующую картину рассогласований.
Во-первых, для испытуемых второй группы значимы культурные и
социальные ценности Благожелательности и Универсализма {любовь,
наличие хороших и верных друзей, уверенность в себе), которые
способствуют удовлетворению потребностей, связанных с существованием
во внешнем мире и отказу от эгоистических интересов. Как культурные
ценности данные жизненные сферы являются и значимыми, и доступными.
Но как только речь заходит об аналогичных социальных ценностях,
испытуемые отмечают их недоступность в реализации. Недоступность^,в
данной ситуации, вероятно, носит объективный характер. Объективная
недоступность в данной ситуации связана, с приездом в новую
социокультурную среду, который привел к разрыву старых связей и
отношений, а новые еще не сформировались, отсюда и невозможность
реализации таких ценностей как любовь, наличие хороших и верных друзей,
уверенность в себе (внутренняя гармония, свобода от внутренних
противоречий, сомнений).

Во-вторых, для второй группы испытуемых культурные и социальные
ценности Власти и Гедонизма (материально обеспеченная жизнь,
общественное признание, жизнерадостность, развлечения), направленные
надостижение социального статуса, престижа и влияния на других людей,
получение удовольствия, потакание самому себе, также являются
значимыми. Однако вновь спозиций культурыони являются доступными для
реализации, с позиций же социума нет. Факт недоступности материально
обеспеченной жизни можно объяснить тем, что испытуемые являются
нетрудоустроенными студентами финансово зависимыми от родителей;
общественное признание (уважение окружающих, товарищей) необходимо
еще заслужить; приятно и необременительно проводить все свое время
испытуемые не могут, так каку них есть обязательства перед собой, семьей,
ВУЗом.

В-третьих, для испытуемых второй группы являются значимыми
культурные и социальные ценности Саморегуляции (позшние, творчество),
активизирующие внутреннюю мотивацию тюрчества, стремление к новизне
и изменению. С позиции социума данные ценности вновь являются
недоступными, то есть респонденты отмечают в данной ситуадии недостаток
возможностей расширения своего образования, кругозора, общей культуры,
интеллектуального развития, невозможности проявления изобретательности,
уникальности, неповторимости. Вероятно, это может быть связано с
недо статко м у вер еано сти в себ е.
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Следует заметить, что практически все внутренние конфликты
ныражены именно в отношении социальных ценностей, с которыми
толкнулись испытуемые в результате обучения в ноюй для них
урбанизированной социальной среде.

Таким образом, отметим, что процесс трансформации базовых
1<ультурных ценностей,заменаих ценностями социумаглубою переживается
молодыми людьми, приводя к возникновению рассогласований в ценностно-
мотивационной сфере, проявляющихся в виде внутренних вакуумов
(состояние внутренней опустошенности, снижения побуждений в конфетной
жизненной сфере, «ощущение внутреннего балласта», ненужности) и
внутренних конфликтов (состояние «разрыва» в системе «сознание-бытие», а
именно разрыва между потребностью в достижении внутренне значимых;
ценностных объектов и возможностью такого достижения в реальности),
которые свидетельствуют о неудовлетворенности текущей жизненной
ситуацией, внутренней конфликтности.

На основе выявленных данных вторая группы испытуемых была
названа группой с рассо тасованной структурой ценностей.

Анализ культурных ценностей, понимаемых как жизненные принципы,
наиболее предпочитаемых ю второй группе испытуемых с рассогласованной
структурой ценностей, показал, что это ценности Саморегуляции, Власти и
Универсализма, имеющие отношение к господству над людьми, а также
потребности быть автономным и независимым. Это следующие ценности:
власть (6,00), внутренняя гармония (5,89), мудрость (5,49), удовольствие
(5,42), авторитетность (5,39), духовная жизнь (5,30), разнообразиежизш
(525), самоуважение (5,09), защита семьи (5,07), уединение (5,04),
творчество (5,00), свобода (4,72).

В наименее предпочитаемых ценностях, как жизненных принципж,
оказались ценности, которые связаны с вынесением своих собственных
интересов за пределы личностного мира, с отказом от эгоистических
интересов. Это ценности Универсализма, Благожелательности и
Безопасности: социальная справедливость (0,92), уважение традиций (2,00),
зрелая любовь (2,51), интересная жизнь (3,00), социальный порядок (3,06),
мир ю земле (326), социальное признание (3,42), взаимоуслужливость (3,57),
смысл жизни (3,70), самодисциплина (3,92), настоящая дружба (4,00), мир
прекрасного (4,13), единство сприродой (4,23),

Анализ ценностей, как способов поведения показал, что в данной
группе являются значимыми ценности Достижения, Саморегуляции и
Гедонизма, связанные с получениемудоюльствия и потаканием самому себе;
ителлект (5,94), умелость (5,64), влияние (5,51), независимость (5,45),
широта взглядов (5,40), любознательность (5,30), потакание себе (525),
наслаждение жизнью (5,17), достижение успеха (5,13), умеренность (4,98),
выбор собственных целей (4,92). В наименее предпочитаемых оказались
ценности Благожелательности, Традиций и Конформности, подчеркиваощие
самоограничение, покорность и подчинение. Это ценности: полезность
(1,64), защита окружающей среды (2,00), ответственность (2,13),
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благочестие (2,39), честность '(2,69), умете прощать (3,00), уважеше
родителей и старших (3,15), вертеть (3,28), сиромтсть (3,43), здоровье
(3,74), обязательность (4,00).

В число значимых терминальных ценностей (ценностей-целей по
М.Рокичу) данной группы студентов вошли ценности индивидуадьной
самореапизации и общечеловеческие ценности личного счастья: развлечет я
(4,00), здоровье (6,60), продуктивная жизнь (7,00), развитие (7,45), свобода
(7,87), материально обеспеченная жизнь (8,15), жизненная мудрость (8,38),
уверенность в себе (9,11). Иерархия инструментальных ценностей
(ценностей-средств) отражает, имеющиеся нормы поведения. В данной
группе была выявлена ориентация на рационализм (4,08), высокие запросы
(5,62), непримиримость к недостаткам в себе и других (6,34), независимость
(6$6), широту взглядов (7Г75), терпимость (828), эффективна cm и'в делах
(8,43), смелоап ь в отстаивании своего мнения (8,83).

Отметим, что у испытуемых второй группы число наиболее
предпочитаемых ценностей отличается отвержением культурных традиций и
преобладанием ценностей индивидуальных предпочтений.

Таким образом, анализ наиболее предпочитаемых культурных
ценностей показал, что в группах испытуемых с согласованной (первая
группа) и рассогласованной (вторая группа) структурой ценностей вьщелился
блок повторяющихся, неизменных ценностей {чувство принадлежности,
вежливость, национальна я безопасность, честолюбие, как усердие в работе
и целеустремленность, довольство своим местом в жизни,
чистоплотность, обязательность). Их можно отнести к базовым
универсальным ценностям удмуртской культуры, транслирующимся из
поколения в по юление. Наряду с этим, в блок повторяющихся ценностей
вошли ценности, отражающие специфику юношеского возраста (свобода,
отвага, выбор собственных целей, сохранение своего публичного образа,
благо со стоят е).

Также были выделены ценности, которые более предпочитаемы одной
из групп и не встречаются в списке приоритетных в другой. Так, группа с
согласованной структурой ценностей предпочитает (социальную
справедливость, уважеше традиций, зрелую любовь, интересную жизнь,
социальный порядок, мир на земле, социальное признание). Предпочтение
данных ценностей довольно предсказуемо для удмуртской традиционной
(юллективистекой по сути) культуры.

Во второй группе испытуемых, с рассогласованной структурой
ценностей, предпочтение ценностей, казалось бы не свойственных
удмуртской традиционной культуре (власть, внутренняя гармония
мудрость, удовольствие, авторитетность, духовная жизнь, разнообразие
жизш);доюлто неожиданно и свидетельспует, вероятно, об изменениях в
ценностно-мотивационном блоке студентов удмуртской национальности,
приехавших на обучение в новую урбанизированную руссюязычную
студенческую среду. Нетрудно заметить, что два представленных: выше
блока ценностей отличаются тем, что впервой группе доминируют ценно ста
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И шкигсшои стекой направленности, служащие у становлению и поддержанию
фушююго единства и групповой гармонии, утверждающие смысл жизни в
шгшиньных связях, идентификации с группой и разделении общего образа
«ниш (по С.Шварцу Консерватизм и Равноправие). Для второй группы,
напротив, более значимы ценности индивиду ад и стической направленности,
шуждщие личностному росту и развитию (по С.Шварцу, это Автономия и
ИфИрхия).

Мы сгруппировали отдельные культурные ценно ста в блоки мотиваций
пилпсио теоретической модели С. Шварца и В.Билски и о бн spy жили, что
нни((о л ее значимыми типами мотивации в структуре ценностей респондентов
перши группы являются У ни вер садизм, Благо желательность и Безопасность,
мпорые имеют отношение к удовлетворению потребностей, связанных с
(уШествованием во внешнем мире, к вынесению своих собственных
интересов за пределы личностного мира, отказу от эгоистических интересов,
предполагающие защиту порядка, стабильности и социальной гармонии,
иЧ'Ифгаемыереспондентами второй группы.

Анализ культурных ценностей наиболее предпочитаемых во второй
i|iyiuie респондентов, показал, что эти ценности относятся к следующим
КШПМ мотивации: Саморегуляция, Власть и Универсализм, которые делают
шщеит на возможности справедливого для всех и комфортного для себя
13/ществования в различных ситуациях, имеют отношение к господству над
кюдшя, а также связаны с потребностью быть автономным и независимым.
Дшшые типы ценностей входят в число отвергаемых у респондентов первой
1руппы.

Анализ культурных ценностей, понимаемых как способы поведения,
показал, что в первой группе респондентов являются значимыми ценности
мотавационных блоков Благожелательность, Традиция и Конформность,
подчеркивающие самоограничение, покорность и подчинение. Для второй же
фуппы респондентов в число приоритетных культурных ценностей как
способов поведения входят ценности мотивационньк блоков Достижение,
Саморегуляция, Гедонизм, связанные с потребностью быть автономным и
независимым, нацеленные на потакание самому себе и получение
удовольствия.

Также можно отметить, что выделенные мотивационные блоки
ценностей первой группы респондентов относятся к типам ценностей
Самоопределения и Сохранения, находящиеся по отношению друг к другу,
оотаено динамической модвди отношений между типами ценностей,
предложенной С.Шварцем, в гармоничных, согласованных отношениях. А
конфликт или гармония между ценностями определяют, в конечном счете,
согласно теории С. Шварца, дальнейшую стратегию поведения человека. У
торой фупгш респондентов, выделенные мотивационные блоки ценностей
относятся к типам ценностей Самовозвышения, Изменения,
Самоопределения, которые находятся в противоречивых отношениях друг с
другом, являются н есо вместимыми.
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Анализ наиболее предпочитаемых социальных ценностей показал, что
в обеих группах вьщелился блок повторяющихся, неизменных ценностей
(итерестя работа, любовь, познание, уверенность в себе). Их можно
отнести к универсальным терминальным ценностям, отражающим
специфику юношеского возраста. Наряду с этим, в блок повторяющихся
инструментальных ценностей вошли ценности {жизнерадостность,
исполнительность, образованность, смелость в отстаивании своего мнения
и взглядов). Это именно те общие ценности, которые выбирают студенты в
качестве основных ценно стей-сред ста достижения своих целей.

Также были выделены ценности, которые более предпочитаемы одной
из групп и не встречаются в списке приоритетных в другой. Так, первая
группа предпочитает следующие ценности-цеяи (тлите хороших и верных
друзей, счастливую семейную жизнь, активную деятельную жизнь, счастье
других, творчество). Иерархия инструментальных ценностей отражает
внешний тип регуляции поведения (ценности, востребованные обществом),
ориентацию на честность, чуткость, твердую волю, воспитанность,
ответственность, аккуратность, самоконтроль. Во второй группе,
предпочитаемыми терминальными ценностями являются развлечения,
здоровье, продуктивная жизнь, развитие, свобода, материально
обеспеченная жизнь, жизненная мудрость. Иерархия инструмеяталшых
ценностей отражает как внешний, так и внутренний тип регуляции
поведения,ориентацию нг.рациоюлизм, высокие запросы, непримиримость к
недостаткам в себеи других, независимость, широту взглядов, терпимость,
эффективность в делах.

Таким образом, полученные результаты позволили сформулировать
следующие выводы.

1. Приобщение к иной социокультурной среде характеризуется
трансформацией базовых культурных ценностей - заменой их ценностями
социумаи при водит к рассогласованиям между культурными и социальными
ценностями в ценностао-мотивационной сфере личности. Согласованность
социальных и культурных ценностей представляет собой континуум от
рассогласования до согласования ценностей, в котором рассогласование
ценностей проявляется через расхождение по значимости идентичных
социальных и культурных ценностей; согласование ценностей
х бактеризуется совпадением по значимости идентичных ценностей в
системе ценностей культурыи ценностей социума.

2. Базоюе ядро ценностей личности при рассогласовании социальных и
культурных ценностей отличается в большей степени преобладанием
ценностей индивидуальных предпочтений, отвержением ценностей
социальной направленности и культурных традиций.

3. Обнаружено, что рассогласование социальных и культурных
ценностей выражается ю внутренних конфликтах (ощущение невозможности
достижения значимых ценностей в новых социокультурных условиях) и
внутренних вакуумах (ощущение избыточности возможностей достижения
незначимых ценностей, состояние внутренней опустошенности, снижение
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побуждений). Выявленныерассохласования между «ценным» и «доступным»
и сторону внутреннего конфликта относятся к культурным ценностям как
жизненным принципам и социальным терминдашым ценностям - целевым
ценностям, выражающим важнейшие смыслы жизни люд ей. Рассогласования
можку «ценным» и «доступным» в сторону ннутршних вакуумовотносятся к
)ультурным ценностям как жизненным принципам и социальным
инструментальным ценностям, выражающим предпочтителыше с личной и
общественной точ ек зр ения спо собыд ей ствия и по вед ения.
Таким образом, рассогласование социальных и культурных ценностей в
большей степени затрагавает целевые ценности личности, выражающие ее
Жизненные принципы, смыслы, которыеобусловливаютмодели поведения.
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