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Раскрыты особенности и параметры векторов, характеризующих динамику цен-
ностных ориентаций студенческой молодежи, которые рассмотрены в контексте 
трансформаций их жизненных стратегий. Приведено доказательство того, что 
в условиях социальных трансформаций, дисфункциональных процессов в образовании, 
развития рынка и, как следствие, индивидуализации ценностного сознания студенче-
ской молодежи популярными в молодежной среде становятся ценности самореализа-
ции. Сделан вывод, что реализация данных ценностей отчасти связана с риском фор-
мирования стратегии социального серфинга. Данная стратегия стала возможной 
в условиях высокой динамики социальных изменений, гибкой идентичности молодых 
людей, однако может привести к  размыванию гражданской идентичности студен-
ческой молодежи. 
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Сохранение традиционных российских духовно-нравственных цен-
ностей выходит на первый план в области национальной безопасности. 
Важность этой задачи подчеркивает подписание Указа Президента РФ 
от 09.11.2022 № 809 «Об утверждении Основ государственной полити-
ки по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-
нравственных ценностей». Поэтому анализ векторов динамики цен-
ностных ориентаций студенческой молодежи необходим для понимания 
процесса сохранения традиционных ценностных ориентаций, особенно 
«в условиях глобального цивилизационного и ценностного кризиса, ве-
дущего к утрате человечеством традиционных духовно-нравственных 
ориентиров и моральных принципов» [1]. 

В ряде научных школ проводились региональные исследования ди-
намики ценностных ориентаций студенческой молодежи, выделения 
направленности ценностного сознания молодых людей — работы 
Ю.Р. Вишневского (Южный федеральный округ), В.Г. Немировского 
(Сибирский федеральный округ), Е.П. Савруцкой, Л.В. Рожковой,  
В.Н. Стегния (Приволжский федеральный округ) и др. Учитывая тот 
факт, что социальные процессы во многих регионах имеют одни и те же 
социокультурные, экономические основы, обусловленные развитием 
и трансформацией современного российского общества, результаты 
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данных исследований могут рассматриваться для анализа динамики 
ценностных ориентаций студенческой молодежи России. 

Описывать динамику ценностных ориентаций можно на основе та-
ких понятий, как тренд, ценностный тренд, ценностный вектор. Опира-
ясь на общее понятие тренда, сформулированное в работах Д. Нейсбита 
и С.А. Смирнова, О.Н. Жупник определяет ценностный тренд как «до-
минирующую направленность общества преимущественно на новые 
ценности. Направленность обусловлена воздействием внешних или 
внутренних факторов. Ценностный тренд характеризуется массовостью, 
высокой степенью распространенности в повседневных социальных 
практиках, преимущественно институционально закрепленных» [2, 
с. 27]. Поскольку ценностный тренд включает в себя также повседнев-
ные социальные практики, более корректно для анализа данных эмпи-
рических исследований, рассматривающих в большинстве случаев ко-
гнитивный компонент ценностных ориентаций, использовать термин 
«вектор». Вектор динамики ценностных ориентаций можно определить 
как направленность изменений ценностных ориентаций за определен-
ный промежуток времени, влекущий за собой трансформацию жизнен-
ных стратегий. В рамках институциональной структуры современного 
общества векторы динамики ценностных ориентаций отражают процесс 
социальной стабилизации через воспроизводство социальных структур 
и отношений, выражающихся через саморегуляцию молодежью своей 
жизнедеятельности [3]. Иными словами, динамику ценностных ориен-
таций представителей студенческой молодежи можно рассматривать 
в контексте процесса трансформации их жизненных стратегий, об-
условленных личностной социализацией, когда формируются представ-
ления о смысле жизни. Выделение векторов в процессе трансформации 
жизненных стратегий позволяет комплексно рассмотреть проблему са-
моорганизации студенческой молодежи.  

Векторы динамики ценностных ориентаций современной студенче-
ской молодежи в институциональном анализе отражают систему инди-
каторов развития общества и, по точному замечанию Л.Н. Курбатовой, 
«позволяют определить социальную скорость распространения инсти-
туциональных признаков в обществе и выявить при этом характер влия- 
ния социальных институтов на изменение структуры социальных ори-
ентаций личности» [4, с. 41]. Уместно будет привести индикаторы,  
которые предлагает Курбатова, в сравнении с выделенными ранее век-
торами: «I тип — самые чуткие индикаторы, быстро реагирующие на 
изменения (отношение к обществу и коллективу, работе, морали)» [4, 
с. 40]. Эти индикаторы отражают вектор на самореализацию и прагма-
тизацию; «II тип — активно развивающиеся, имеющие стабильный рост 
индикаторы (материальные интересы, служебная карьера, досуг)» [4, 
с. 41], что отчасти связано с вектором на деловую и личностную  
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эффективность; III тип — стабильно падающие индикаторы (ориента-
ция на творчество), что отражает вектор на прагматизацию ценностного 
сознания студенческой молодежи; IV тип — «индикаторы, инертно реа-
гирующие на внешнюю среду (семья, друзья)» [4, с. 41], а согласно кон-
цепции автора настоящей статьи, они отражают вектор на сохранение 
значимости традиционных ценностных ориентаций и прежде всего — 
семьи. Очевидно, что динамика ценностных ориентаций студенческой 
молодежи характеризует сложный процесс влияния институциональных 
и социокультурных изменений периода социальных реформ на цен-
ностное сознание студенческой молодежи. Так, к результатам влияния 
институциональных процессов на сознание студенческой молодежи 
Курбатова относит: стабилизацию ценностных ориентаций, связанных 
с семьей, друзьями, материальным благополучием; сохранение цен-
ностных ориентаций, связанных с удовлетворенностью работой, твор-
чеством, соблюдением моральных норм; позитивный сдвиг в развитии 
ценностных ориентаций, связанных с отношением к обществу, коллек-
тиву, служебной карьере, досугу [4, с. 45]. 

Процесс динамики ценностных ориентаций российской студенче-
ской молодежи обусловлен целым комплексом факторов, многие из ко-
торых оказывают взаимное влияние друг на друга, в их числе социально- 
экономические риски, общество потребления, «темпоральные» характе-
ристики будущего в сознании студенческой молодежи.  

«Прагматизация» ценностного сознания студенческой моло-
дежи. Наблюдаемая в российском обществе тотальная «прагматизация» 
ценностного сознания молодых людей предполагает для когорт студен-
ческой молодежи соответствующую переоценку существующих соци-
ально-культурных основ традиционного общества с позиции «пользы». 
Отсюда усиливается популярность ценностных ориентаций, связанных 
с личной эффективностью. Так, ценностная ориентация «протекции, 
знакомства», согласно исследованию В.Г. Немировского, еще в 2004 г. 
отмечается у 14 % опрошенных против аналогичного показателя 5 %  
в 1988 г. [5]. Анализируя динамику ценностных ориентаций студентов 
Сибирского федерального округа (СФО), отметим одну из ярких тен-
денций исследования — усиление ориентации на материальные блага 
на уровне терминальных ценностей и усиление популярности средств, 
которые могут в этом помочь («практицизм», «оборотистость», «про-
текции, знакомства»). Согласно данным более поздних исследований, 
приведенных далее, эта тенденция будет только усиливаться. 

Прагматизация ценностного сознания студенческой молодежи 
отразилась на изменении популярности этических и эстетических 
ценностных ориентаций. Согласно исследованию А.А. Овсянникова, 
на межрегиональной выборке доля респондентов, отмечающих эсте-
тические и нравственные ценностные ориентации, в 1991 г. была 
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выше, чем в 2013 г. Так, в 1991 г. в поиске истины видели смысл жиз-
ни 42 % опрошенных, а в 2013 г. — 37 %; в 1991 г. видели смысл  
в служении идеалам добра и красоты 51 % респондентов, а в 2013 г. — 
35 %. Прагматизм уверенно становится характерной чертой студенче-
ского сознания, а эстетические ценности, идеалы добра и красоты те-
ряют популярность [6]. 

Усиление прагматизации ценностного сознания студенческой мо-
лодежи, по мнению автора настоящей статьи, отразилось на гибкости, 
изменчивости ряда инструментальных ценностных ориентаций, а также 
на возрастании популярности ценностной ориентации «использовать 
любые средства для достижения цели». Согласно данным исследования 
Института социологии РАН 2007 г., 45,8 % опрошенных молодых людей 
считают, что сегодня мир изменился и многие моральные нормы уже 
устарели; 55,3 % полагают, что «современный мир жесток, и для того, 
чтобы добиться успеха в жизни, иногда приходится переступать через 
моральные принципы и нормы» [7, с. 110], а согласно исследованию, 
проведенному под руководством Ю.Р. Вишневского среди студентов 
Уральского федерального округа (УФО) в 2006 г., 37 % опрошенных от-
метили, что для достижения успеха в жизни необходимо умение исполь-
зовать любые средства для достижения цели, в 2020 г. с этим утвержде-
нием согласились уже 54 % опрошенных студентов УФО [8].  

При этом снижение горизонта планирования и роста неопределен-
ности формирует установку «жить одним днем». В связи с высокой ди-
намикой социальных изменений и сужения горизонта планирования че-
ловек погружается в сферу повседневности, текущей действительности, 
которая наполняется потреблением. 

Увеличение популярности стратегии развития. Одна из самых 
популярных стратегий студенческой молодежи — жизненная стратегия 
развития, в основе которой лежат такие ценностные ориентации, как 
«самореализация», «свобода», «независимость». Эта стратегия отражает 
вектор на увеличение популярности ценностных ориентаций, связанных 
с самореализацией. Действительно, личная независимость была 
и остается очень значимой ценностной ориентацией для студентов. Со-
гласно исследованию автора настоящей статьи (база исследования — 
850 студентов 1–5-го курсов Государственного университета управле-
ния (ГУУ), годы проведения — 2002, 2008, 2017, 2021), в 2002 г. она 
была главной для 76,7 % студентов, в 2018 г. — для 82,9 % студен-
тов ГУУ [9]. По результатам исследования Московского педагогическо-
го государственного университета (МПГУ) в 2017 г., ценности «свобода 
выбора» и «независимость» получили средний балл 8,5 (5-е место 
в списке оценочных суждений) [10]. А согласно исследованию «Моло-
дежь в постсоветском пространстве: картины мира, ценностные уста-
новки, стратегии самореализации» [11], в число самых популярных 
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ценностей в сознании студенческой молодежи вошло «саморазвитие» 
(54 %).  

Здоровье и самореализация — две ценностные основы доминиру-
ющей стратегии саморазвития студенческой молодежи (согласно дан-
ным авторского анкетного опроса, ценностная ориентация «свобода вы-
бора, независимость» заняла 1-е место в иерархии (9 из 10 баллов),  
а «реализация своих способностей» — 4-е (8 из 10 баллов) среди пред-
ставителей студенческой молодежи). При этом популярность ценност-
ных ориентаций, связанных с самореализацией, растет («Возможность 
реализовать свои способности» с 5 % в 1999 г. до 33 % в 2020 г. —  
исследования Ю.Р. Вишневского [8]). 

Выделенный вектор на самореализацию также связан с переходом 
от дезадаптивного состояния студенческой молодежи, обусловленного 
необходимостью искать любую работу, пусть и не по специальности, 
ради обеспечения своего материального положения, к адаптивному со-
стоянию — гармонии между собственными потребностями и социаль-
ной средой, выраженной в приоритете самореализации над материаль-
ным благосостоянием. Поэтому страх не реализоваться достаточно  
популярен в среде студенческой молодежи. Согласно данным общерос-
сийского исследования А.А. Овсянникова, опасения, связанные с не-
возможностью реализовать свои способности, отмечал почти каждый 
третий (27 %) опрошенный студент в 1991 г., а в 2013 г. — 42 % рес- 
пондентов [6].  

Вектор на сохранение популярности ценностей семьи. Стабили-
зация работы социальных институтов, снижение напряженности в от-
ношениях студентов с родителями, усиление авторитета родителей 
в глазах студенческой молодежи, по мнению автора настоящей статьи, 
отразилось на увеличении популярности такой традиционной ценности, 
как «семья». Отрицательные характеристики семейной жизни отмечает 
все меньше молодых людей (в 1991 г. — 14 %, в 2013 г. — 7 %), возрас-
тает значение семьи в эстетическом смысле (с утверждением «Семья — 
источник самых светлых и высоких чувств» в 1991 г. согласны 60 %, 
в 2013 г. — 77 %), социальном (в 1991 г. с утверждением «Семья — 
это основа общественной жизни» согласны 51 %, в 2013 г. — 68 %), 
личностном (не мыслят своей жизни без семьи в 1991 г. — 57 %, 
в 2013 г. — 77 %) [6].  

Согласно исследованию [11], на первом месте по популярности 
в сознании студенческой молодежи также находится ценностная ориен-
тация «семья» (73,7 %). Это означает, что в условиях индивидуализма, 
роста социальных дистанций семья может быть источником укрепления 
социальной идентичности, сохранения традиционных ценностей. Дан-
ная тенденция согласуется с общероссийскими исследованиями моло-
дежи страны. Так, создать счастливую семью планируют 72 %  
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опрошенных молодых людей 14–45 лет в 2022 г. (выборка составила  
1800 респондентов, руководитель исследования Е.В. Бродовская) [12]. 

Студенты стремятся к самостоятельности, уверенности в своих си-
лах, что отражает адаптационные модели студентов к современным со-
циальным условиям: «самостоятельность, уверенность в своих силах» 
(первое место по популярности среди качеств и принципов, к кото-
рым стремятся студенты), а также «умение рисковать, смелость» 
(второе место по популярности), согласно данным исследования 
МПГУ 2017 г. [10].  

Жизненная стратегия социального серфинга. Поскольку цен-
ности следует анализировать как важные элементы конструирования 
социального мира и формирования кристаллизации смыслов лично-
сти, то стоит выделить их темпоральные (временны́е) характеристи-
ки: любая ценностная ориентация обусловливает определенную 
направленность смысловой сферы в будущее. 

Обратимся к результатам исследования «Студент — 2020», прове-
денного в 2020 г. под руководством Ю.Р. Вишневского (объем выборки: 
2000 студентов 3-го курса вузов Екатеринбурга). Согласно данным  
исследования, большинство представителей студенческой молодежи 
в условиях разного рода рисков вынуждены планировать свою жизнь 
в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Только 10 % представи-
телей студенческой молодежи строят планы на отдаленное будущее 
(до 10 лет), 24 % — на ближайшие 5 лет, 29 % — на ближайший год, 
а 15 % опрошенных вообще не строят планы, живя одним днем [13]. 
Неуверенность в условиях нестабильности отражается на «ценностном 
серфинге» — динамичном поиске молодыми людьми ценностных основ 
своей жизнедеятельности, проявляющемся в перманентном, неопреде-
ленном, колеблющемся выборе ценностных приоритетов, которые зави-
сят от социальных процессов, социальных рисков, отражающихся 
в адаптивном и декларативном характере ценностных ориентаций. Цен-
ностный серфинг является частью социального серфинга (social surfing, 
социальное скольжение), который достаточно распространен среди сту-
денческой молодежи и, по мнению И.В. Воробьевой, О.В. Кружковой, 
И.А. Симоновой, «является распространенным среди молодежи явле-
нием, удобной, обеспечивающей успех и адаптацию в разнообразных 
группах и сообществах личностной позицией» [14, с. 50]. По мнению 
ученых, в рамках социального серфинга «ценностные ориентиры также 
достаточно динамичны и не согласованы на уровне декларации и по-
строения реального поведения, что приводит к отсутствию сформиро-
ванной и четко обозначенной личностной позиции относительно жиз-
ненных событий и приоритетов» [14, с. 50]. Таким образом, ценностный 
серфинг влечет формирование неустойчивой системы ценностных ори-
ентаций и норм, складывающихся под воздействием социальных  
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процессов и рисков, социальных трендов и мейнстримов. Быть в мейн-
стриме, соответствовать социальным трендам — один из факторов 
формирования ценностного серфинга. 

В то же время множественная, нестабильная идентичность в «теку-
чей реальности», по З. Бауману, может быть частью социального сер-
финга. В рамках данной стратегии молодые люди осуществляют поиск 
себя, переходя из одного сообщества в другое. Как отмечает О.В. Бела-
новская, «социальный серфинг — это поверхностность и множествен-
ность идентификации молодежи с социальными сообществами, соци-
альная мобильность, в которой индивид совершает ряд систематичных 
перемещений от одних систем общения и деятельности к другим» [15, 
с. 30]. Социальный серфинг превращается в стиль жизни, связанной 
с систематическими перемещениями в рамках профессиональной, обра-
зовательной, культурной и других сфер с отсутствием четкой социаль-
ной позиции, социальной идентичности и ценностного базиса. Иден-
тичность серфера адаптивна к «текучей», изменчивой социальной среде 
по З. Бауману. Серфер ловит тренды (волны), быстро приспосабливает-
ся к изменчивой социальной реальности, понимая кратковременность 
трендов. При этом существуют социальные риски для студенческой мо-
лодежи как следствие данной стратегии. Как верно отмечает Беланов-
ская, «феномен социального серфинга как специфической стратегии 
мобильности во многом определяет жизнь молодежи цифрового поко-
ления и создает неоднозначный с точки зрения угроз и возможностей 
контекст становления жизненных траекторий молодежи» [15, с. 32, 33]. 
Британские ученые из Ipso MORI в исследовании, посвященном «поко-
лению Z» [16], в 2018 г. подчеркивали текучесть социальной среды,  
в которой происходит формирование представителей данного поколе-
ния. Действительно, изменчивость и непостоянство социальной среды, 
по-видимому, являются главным фактором формирования позиции «со-
циального серфинга». Также условия формирования данной страте-
гии — сужение позитивной временно́й установки и популярность уста-
новки «жить одним днем» среди студенческой молодежи. 

Институциональными основами формирования стратегии «соци-
ального серфинга» студенческой молодежи является развитие гибких 
форм образования (дистанционного, смешанного, появление онлайн-
школ по разным направлениям и специальностям обучения, онлайн-
семинаров, онлайн-тренингов и пр.), которые позволяют студенту обу-
чаться на разных направлениях, при этом не рассматривая ни одно из 
них в качестве основного в плане профессионального развития. 

В результате в условиях слабых социальных связей и повышения 
внутренней свободы у социальных акторов, по мнению известного 
французского социолога З. Баумана, происходят коррозия и распад ин-
ститута гражданства [17]. Отсюда, отмечает Е.В. Балацкий, «интересы 



П.Ю. Тазов  

110                                                                                      Гуманитарный вестник   # 3·2024 

индивидуума уже не могут ассоциироваться с каким-то конкретным 
обществом и с какой-то конкретной территорией» [18], что влияет на 
популярность стратегии социального серфинга. Рисками использования 
такой стратегии является размывание у представителей молодежных 
когорт гражданской идентичности. Вследствие усиления гиперпрагма-
тизма и популярности использования любых средств для достижения 
цели интересы субъекта обычно не ассоциируются с конкретным обще-
ством. 

Развитие потребительских установок. Кроме того, на формиро-
вание идентичности в условиях постиндустриального общества суще-
ственно влияет потребление. О возрастающем значении потребления 
писал Ж. Бодрийяр. Он уделяет области потребления большое внима-
ние, связывая его с утратой смыслов. Ученый отмечает, что СМИ пре-
подносят информацию в удобной для массового потребления форме, 
соответствующей определенным ожиданиям общества [19, c. 109]. 
В результате происходят «деполитизация политики, декультуризация 
культуры, десексуализация тела в массовом информационном по-
треблении» [19, c. 109]. М. Фезерстоун подчеркивает связь потребления 
со стилем жизни, вкусом и другими характеристиками: «Тело, одежда, 
речь, досуг, предпочтения в пище и напитках, дом, автомобиль, выбор 
праздников и т. д. рассматриваются как показатели индивидуальности 
вкуса и чувства стиля владельца/потребителя» [20, c. 83]. Однако эти 
особенности потребления приобретают значимость только в обществе.  

В связи с высокой динамикой социальных изменений и сужения го-
ризонта планирования человек погружается в сферу повседневности, 
текущей действительности, которая наполняется потреблением.  

Описывая ценностное сознание молодежи 1990-х годов, В.П. Ба-
бинцев, Г.Ф. Ушамирская, А.Э. Ушамирский подчеркивают: «Рыночная 
экономика выступила условием формирования престижно-потре-
бительских установок и ценностей индивидуализма» [21, c. 20]. Прису-
щий молодежи в целом и студенческой молодежи в частности индиви-
дуализм и эгоизм соотносятся с выделенным Джоном Нейсбитом 
и Патрицией Абурден «триумфом индивидуального» [22].  

Уход от патернализма и снижение зависимости от власти населения 
отразились на росте потребления. Превалирование индивидуальных ин-
тересов над общественными и переход социальных субъектов в приват-
ную сферу обусловил новый виток популярности установки на потреб-
ление. Это также повлияло на студенческую молодежь. Уже в 2005 г., 
согласно исследованию А.В. Степановой (база исследования: студенты 
МГУ и училищ в возрасте от 16 до 25 лет, объем выборки: 267 человек, 
дата проведения февраль — апрель 2005 г.), московские студенты МГУ 
младших курсов видят в ориентации на потребление «способ достиже-
ния ценностей, связанных с личной успешностью и индивидуальным 
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ростом (интересная работа, активная и деятельная жизнь, общественное 
признание, уверенность)» [23, с. 18]. У студентов МГУ старшего воз-
раста «появляется восприятие ориентации на потребление как способа 
достижения ценностей, связанных с другими людьми (счастливая се-
мейная жизнь, счастье других)» [23, с. 18]. Те респонденты, которые 
выделяют потребление как терминальную ценность, согласно резуль-
татам опроса, склонны испытывать в большей степени положитель-
ные эмоции, связанные с обладанием материальными ценностями, 
деньгами. 

Степанова отмечает, что «ориентация на потребление» в наиболь-
шей степени воспринимается как способ достижения уверенности, сво-
боды, развития, продуктивной жизни, познания, развлечения, т. е. цен-
ностей, связанных в первую очередь с личностным развитием. При этом 
реализация ценностных ориентаций, связанных с развитием (достиже-
ние уверенности, свободы, развития, продуктивной жизни, познания, 
развлечения), во многом зависит от ориентации на потребление, которая 
воспринимается как способ их достижения. Таким образом, в обществе 
потребления ряд ценностных ориентаций тесно переплетены с ориента-
цией на потребление как способ достижения этих ценностных ориен-
таций. Поэтому можно предположить, что у студенческой молодежи 
существует взаимовлияние ценностных ориентаций, связанных с мате-
риальными средствами, развитием и установкой на потребление.  
Результаты данного исследования наглядно демонстрируют отражение 
трансформационных процессов, связанных со становлением рыночного 
общества и развитием культуры потребления в ценностном сознании 
студенческой молодежи. Кроме того, усиление потребительских уста-
новок в молодежной среде, нестабильная работа социальных институ-
тов, рост социальной атомизации и индивидуализма влияют на форми-
рование социальной идентичности, которая отражает противоречивость 
социальной интеграции студенческой молодежи в социальные структу-
ры. Идентичность уже в меньшей степени способна интегрировать сту-
денческую молодежь в социальные структуры в силу отсутствия единой 
общегосударственной идеологии. В этом контексте развитие идентич-
ности в большей степени связано с влиянием социальных групп, в кото-
рых происходит социализация молодых людей.  

Ритуализация процесса образования. Рост популярности ориен-
тации не на образование и профессию, а на получение диплома, повы-
шает вес человеческого капитала на рынке труда. Согласно исследова-
нию «Трудоустройство молодежи. Опыт работы или хорошее образо-
вание», проведенному Институтом прикладных экономических 
исследований РАНХиГС (ЦЭНО) в трех субъектах Российской Федера-
ции: Ивановской, Свердловской и Новосибирской областях, среди моло-
дежи 18–30 лет (опрошены 1830 человек) в 2018 г. 44,8 % респондентов 
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не считают высшее образование обязательным для получения перспек-
тивной работы [24]. Часть молодых людей понимают: диплом — не га-
рантия трудоустройства, а необходимое условие для получения работы. 
Работать можно и не по специальности, главное — найти нужные связи. 
Отсюда падение образованности как ценности. Согласно данным 
Ю.Р. Вишневского, ценностная ориентация «образованность, профес-
сионализм» теряет свою популярность у студентов УФО (с 37 % 
в 2007 г. до 14 % в 2020 г.) [25]. 

Анализ результатов исследований позволил выделить ряд векторов 
в динамике ценностных ориентаций студенческой молодежи: повыше-
ние уровня популярности ценностной ориентации «самореализация», 
ценностных ориентаций, связанных с деловой и личностной эффектив-
ностью. Причем со стороны многих студенческих групп молодежи 
наблюдается высокий запрос на ценностные ориентации, связанные 
с социальной стабильностью (стабильность, безопасность и пр.), сохра-
нением популярности традиционных ценностных ориентаций, а также 
на прагматизацию ценностного сознания.  

В этом смысле динамика ценностных ориентаций отражает усиле-
ние жизненной стратегии развития, гедонистической установки, адап-
тационной стратегии (качества, требующиеся для того, чтобы быть 
успешным), а также необходимость получения диплома о высшем обра-
зовании и формирования профессиональных компетенций в рамках 
накопления человеческого капитала, при этом значимость традицион-
ных ценностных ориентаций, связанных с семьей, сохраняется. Стаби-
лизация социально-экономических процессов формирует условия для 
перехода к «постматериальным» ценностным ориентациям. Очевидно, 
что рассматриваемая динамика ценностей студентов отражает как про-
цесс социальных трансформаций, так и реакцию молодых людей на со-
циальные изменения. Выделенные векторы динамики ценностных ори-
ентаций позволяют спрогнозировать тенденции развития студенческой 
молодежи как социальной группы. 
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The paper identifies the features and characteristics of vectors characterizing dynamics in 
value orientation of the student youth, they are considered in the context of their life strategy 
transformation. It is proven that self-realization values are becoming popular among the 
young people under conditions of social transformations, dysfunctional processes in educa-
tion, market development and, as a consequence, individualization of the student youth value 
consciousness. The paper concludes that implementation of these values is partly associated 
with the risk of forming the social surfing strategy. This strategy became possible due to high 
dynamics in the social change and flexible identity of the young people. However, it could 
lead to erosion of the student youth civic identity.  
 
Keywords: value orientation, values, life strategies, value dynamics, value vectors, value 
trends, student youth 
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