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Аннотация. В статье излагаются результаты эмпирического исследования взаимосвя-

зи ответственности и реализуемости личностных ценностей у субъектов образования в выс-

шей школе. Показана специфика их соотношения в зависимости от ступени образования 

(студенты, аспиранты). У студентов данные параметры тесно связаны, тогда как у аспиран-

тов они независимы друг от друга. Это объясняется спектром тех жизненных задач, которые 

решаются субъектами образования в каждый из рассматриваемых периодов жизни. 
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Abstract:  The results of an empirical study of a relationship of responsibility and feasibility 

of personal values of subjects in higher education are considered in the paper. Specifics of their cor-

relation depend upon on level of education (students, graduate students). These parameters are 

closely related in student’s group, while they are independent of each other in graduate’s. This is 

explained by the range of the practical problems, which subjects of education are solved by in each 

of the periods of life. 

Index term: subject, person, value, feasibility of personal values, responsibility, locus of 

control 
 

Одним из актуальных направлений изучения ответственности в психоло-

гии является контекст целостной человеческой жизни. Л.И. Анциферова [3] 

определила ответственность как центральную личностную характеристику, 

высшее интегральное образование личности, эквивалентное способу жизни. В 

качестве составляющей стратегии жизни, необходимой личности для опти-

мального решения жизненных задач, рассматривает ее К.А. Абульханова [1]. С 

ответственностью личности связаны прогнозирование будущего, степень це-

лостности и взаимосвязи жизни, сферы значимых жизненных событий, особен-

ности жизненного пути, субъективное представление о возможности управле-

ния жизнью. В формировании стратегии жизни человека одним из центральных 

моментов является также формирование ценностных образований, задающих 

направленность личности [2]. 



 

В становлении человека в качестве субъекта жизни крайне важную роль 

играет период его профессионального образования в рамках высшей школы. 

Изучение соотношения и взаимосвязи важных звеньев, составляющих высшие 

уровни регуляции жизнедеятельности на конкретных этапах профессионально-

го развития и саморазвития, является актуальной задачей для понимания воз-

можных путей и вариантов развития субъектов образования в высшей школе. 

Образование ценностных структур является результатом интериоризации 

ценностей, которые в сознании существуют в форме идей и кристаллизируют 

общественный опыт человечества в наиболее значимых сферах жизни, пред-

ставляя собой сплав знания, оценки и нормы [9]. Эти идеи присваиваются кон-

кретным человеком в процессе индивидуального развития, преобразуясь в лич-

ностные ценности, являющиеся функционально автономными по отношению к 

потребностям источниками смыслообразования [6]. 

В силу высокого уровня отвлеченности и обобщенной формы существо-

вания ценностей в сознании, что отличает их от потребностей, часто имеющих 

более конкретно-предметный характер, регулятивная роль ценностей в жизне-

деятельности сопряжена с необходимостью обнаружения и опознания содержа-

ния ценности в реальной действительности при соотнесении идеи с чувственно-

конкретными характеристиками реальных ситуаций и объектов. Поэтому цен-

ности не всегда однозначно могут быть «обнаружены» в конкретной жизненной 

ситуации, что задает неопределенность при оценке их присутствия в жизни. 

Вследствие этого оценка степени доступности или реализованности ценностей  
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определяется тем способом, которым человек, структурируя восприятие соб-

ственной жизни, находит в ней признаки соответствия идее, содержащейся в 

ценности. При этом данная оценка не имеет объективных критериев для вери-

фикации ее истинности или правильности, а скорее отражает некоторую субъ-



 

ективную позицию человека в восприятии своей жизненной ситуации и тот 

смысл, который она для него имеет [8]. 

Ранее было выявлено, что при оценке меры важности ценности и меры ее 

реализации проявляются следующие две тенденции [7]. Во-первых, тенденция 

к согласованию меры важности ценности и ее доступности, в соответствии с ко-

торой человек реализует то, что может реализовать в жизни, ценит то, что име-

ет и понижает ценность того, что недоступно («Лучше синица в руках, чем жу-

равль в небе»). Наличие этой тенденции фиксируется индексом реализуемости, 

определяемым мерой прямой корреляционной связи параметров важности и до-

ступности ценности. Во-вторых, тенденция к рассогласованию и даже поляри-

зации параметров важности ценности и ее доступности. Они изменяются раз-

нонаправленно, повышение одного связано с понижением другого, и, значит, 

доступное обесценивается, а недоступное кажется более ценным («Хорошо там, 

где нас нет», «Что имеем – не храним, потерявши – плачем»). Эмпирическим 

индикатором этой тенденции является обратная связь параметров важности и 

доступности ценности, а также прямая связь важности ценности и разницы 

между ее важностью и доступностью (индекс барьерности). 

Тенденции согласования и рассогласования параметров важности и до-

ступности ценности противоположны друг другу и в совокупности задают кон-

тинуум барьерности-реализуемости личностных ценностей, обозначаемый ко-

ротко через один из полюсов как реализуемость личностных ценностей. Ко-

личественная мера выраженности индексов является относительно устойчивой 

индивидуальной характеристикой, что позволяет исследовать ее взаимосвязи с 

другими устойчивыми свойствами личности.  

Исходя из критериев выделения тенденций согласования и рассогласова-

ния параметров важности и доступности ценности, можно предполагать, что их 

выраженность и соотношение является одним из установочных механизмов, 

связанных с реализацией ответственности личности в построении стратегии 

собственной жизни. Причем, полюс реализуемости связан с превалированием 

ответственности. Действительно, он означает, что человек реализует в жизни 



 

то, что важно для него, используя все внешние и внутренние возможности, и 

понижает ценность того, что выходит за их пределы в область недоступного. 

Такая стратегия может свидетельствовать об ответственности не только за свои 

поступки, но и собственные побуждения, о стремлении человека к большей 

управляемости ими через ограничение их рамками реально возможного. Это 

соответствует действию такой инстанции психики, которая характеризует, в 

терминах Э. Берна [5], состояние взрослого, основной характеристикой которо-

го и является ответственность. Противоположная тенденция, когда реализован-

ное и доступное обесценивается, а недоступное кажется более ценным и важ-

ным, соответствует скорее динамике потребностей, где именно дефицит объек-

тов, способных удовлетворить потребность, повышает их побудительную силу, 

а удовлетворенная потребность перестает быть актуальной, и потому оценка 

ценности объектов, ее удовлетворяющих, понижается. Преобладание этой тен-

денции связывается с постоянным недовольством наличным (так как оно обес-

ценивается при достижении) и постоянным стремлением выйти за пределы до-

ступного, к расширению освоенного мира, устремляя человека к тому, что 

находится вне зоны его контроля. Данная стратегия ассоциируется, скорее, с 

отсутствием контроля над своими побуждениями, что более соответствует 

функционированию детской и, соответственно, не нагруженной ответственно-

стью инстанции психики. 

Итак, мы предполагаем, что ответственность связана с большей выражен-

ностью тенденции реализуемости, а преобладание полюса барьерности, в свою 

очередь, – с ее редукцией. Эмпирическая проверка выдвинутой гипотезы воз-

можна только относительно таких ее аспектов, которые оснащены методически, 

а в психологии это параметры интернальности-экстернальности локуса кон-

троля [4]. Поэтому конкретизируя гипотезу на языке операциональных индика- 
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торов, получим следующее предположение. Можно ожидать, что индекс реали-

зуемости ценностей связан с локусом контроля, причем его высокие значения 

(полюс реализуемости) соответствуют интернальному локусу контроля, а низ-

кие (полюс барьерности) – экстернальному. 

Организация и методы исследования. Для проверки данного предполо-

жения было проведено исследование, в котором приняли участие 86 студентов 

КФУ в возрасте от 18 до 20 лет (из них 56 девушек и 30 юношей) и 81 аспирант 

КФУ (49 мужчин и 32 женщины).  

Для сбора эмпирических данных использовались следующие методики. 

1) Модификация методики ранжирования терминальных и инструмен-

тальных ценностей по критериям их важности и доступности путем попарного 

сравнения [10], на основе которой рассчитывались индивидуальные индексы 

реализуемости (ИР) терминальных и инструментальных ценностей [7] . 

2) Методика исследования уровня субъективного контроля (УСК) 

Д.Роттера в адаптации Е.Ф. Бажина [4]. 

Для обработки собранных данных применялись методы описательной 

статистики, корреляционный анализ (по формуле Пирсона) и дивергентный 

анализ значимости различий корреляционных структур. 

Результаты. В группе студентов обнаружены положительные корреля-

ции между шкалой общей интернальности и индексами реализуемости как 

терминальных (р<0,05), так и инструментальных (р<0,01) ценностей (табл. 1). 

Взаимосвязи отдельных шкал УСК носят аналогичный характер за исключени-

ем шкал интернальности в сфере семейных отношений и здоровья, связи с ко-

торыми отсутствуют. Причем индекс реализуемости инструментальных ценно-

стей демонстрирует гораздо более плотные (р<0,001) связи со шкалами УСК, 

чем индекс реализуемости терминальных ценностей, где уровень значимости 

связей находится в пределах р<0,05 и р<0,01.  



 

При разделении этой выборки на мужскую и женскую подгруппы общая 

картина взаимосвязей в них осталась прежней, претерпев некоторые несуще-

ственные изменения в степени плотности. Значит, в группе студентов, как и 

ожидалось,  полюс барьерности соответствуют экстернальному локусу кон-

троля, а реализуемости – интернальному. 

Таблица 1 

Взаимосвязи индекса реализуемости ценностей со шкалами теста УСК у студентов 

Параметры 

Ценности 

Шкалы теста УСК 

О Д Н С П М З 

Терминальные 0,38** 0,30* 0,34* 0,10 0,30* 0,30* 0,06 

Инструментальные 0,50*** 0,41** 0,55*** 0,14 0,47*** 0,53*** -0,08 

Показатели интернальности: О – общая; Д – в достижениях; Н – в неудачах; С – в семейных отноше-

ниях; П – в производственных отношениях; З – в отношении здоровья и болезни; М – в межличност-

ных отношениях. Уровень достоверности корреляций: * – р<0,05; **– р<0,01; *** – р<0,001. 

 

В группе аспирантов между шкалами УСК и индексами реализуемости 

обнаружена лишь одна взаимосвязь с общей интернальностью (табл. 2). При 

разделении этой выборки на мужскую и женскую подгруппы прямая связь 

(р<0,05) общего показателя интернальности с индексом реализуемости осталась 

только у мужчин, а у женщин проявилась обратная связь индекса реализуемо-

сти с интернальностью в сфере достижений (р<0,05), т. е. ответственности в 

сфере достижений соответствует преобладание полюса барьерности. 

Как видим, картина взаимосвязей индекса реализуемости с показателями 

локуса контроля в выборке аспирантов существенно отличается от таковой в 

выборке студентов: взаимосвязей намного меньше, они менее плотные и имеют 

некоторое гендерное своеобразие. Причем там, где эти связи все-таки обнару-

жились, оказалось, что преобладание реализуемости может быть связано как с 

интернальностью, так и с экстернальностью локуса контроля. Последнее требу-

ет пояснения, поскольку противоречит гипотезе. Мы связываем этот факт с тем, 

что в начале взрослой жизни осуществляется экспериментирование и поиск 

жизненной стратегии, важной составляющей которой являются как ответствен-

ность, так и способы регуляции жизни в ее основных сферах. 
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 Поэтому в данной выборке нарастает вариативность взаимосвязей исследуе-

мых параметров, которая проявляется и в отсутствии закономерных связей, и в 

появлении их гендерной специфики, и в зависимости связей от сферы контроля. 

По всей видимости, ответственность присутствует в обеих тенденциях: и в тен-

денции согласования, и в тенденции рассогласования. Но это разная по своим 

целям и способам осуществления ответственность. В первом случае – это от-

ветственность за реализацию принятых целей и смыслов, во втором – за их из-

менение, поиск, выстраивание новой смысловой реальности своей жизни. 

Таблица 2 

Взаимосвязи индекса реализуемости ценностей со шкалами теста УСК у аспирантов 

Параметры 

          Группы 

Шкалы теста УСК 

О Д Н С П М З 

ц
ен

н
о
ст

и
 

те
р
м

и
н

ал
ь
н

-е
 

Общая выборка 0,24* -0,04 0,12 -0,10 0,06 0,07 -0,10 

Женщины (n=36) 0,19 -0,34* 0,01 -0,06 0,02 -0,12 -0,07 

Мужчины (n=45) 0,33* 0,12 0,23 -0,11 0,14 0,17 -0,22 

и
н

ст
р
у
м

ен
т-

е Общая выборка 0,08 0,07 0,08 0,07 0,13 0,08 -0,02 

Женщины (n=36) -0,12 0,23 0,08 -0,27 0,31 0,39* -0,19 

Мужчины (n=45) 0,10 0,07 -0,16 0,05 0,10 -0,03 0,15 

Показатели интернальности: О – общая; Д – в достижениях; Н – в неудачах; С – в семейных отноше-

ниях; П – в производственных отношениях; З – в отношении здоровья и болезни; М – в межличност-

ных отношениях. Уровень достоверности корреляций: * – р<0,05; **– р<0,01; *** – р<0,001. 

 

Эта интерпретация подтверждается и сравнением характера связей локуса 

контроля с индексами реализуемости терминальных и инструментальных цен-

ностей. Как показывают результаты аспирантов, в отношении инструменталь-

ных ценностей эти взаимосвязи в общей выборке полностью отсутствуют, и 

проявляются только у женщин относительно ответственности в сфере межлич-

ностных отношений, тогда как в группе студентов именно эти связи являются 

наиболее плотными. Значит, речь идет именно о построении стратегии жизни, 



 

апробировании своих возможностей в контексте основных жизненных сфер, 

которые находят отражение в терминальных ценностях. У студентов более 

плотные связи именно с индексами реализуемости инструментальных ценно-

стей свидетельствуют о поиске и построении стратегий ответственности, отно-

сящихся к собственным свойствам и качествам (именно они содержательно 

наполняют список инструментальных ценностей), что соответствует содержа-

нию развития в этом возрасте, когда завершается кризис юношеской идентич-

ности и выстраивается целостная Эго-идентичность [11]. Между тем в начале 

взрослой жизни задачи построения идентичности в основном уже решены и 

встают задачи реализации своих возможностей в жизни, в различных ее сферах. 

Вероятно поэтому в отношении терминальных ценностей связи такого рода, хо-

тя и очень немногочисленные, все-таки обнаруживаются. 

Выявленный характер изменения взаимосвязей реализуемости личност-

ных ценностей и ответственности личности высвечивают изменение зон жиз-

ненной работы человека, в которых локализованы основные жизненные задачи 

и через которые преимущественно происходит его развитие как субъекта жизни 

в тот или иной период жизни. В студенческом возрасте получены плотные свя-

зи, поскольку здесь закономерно больше степень сходства жизненных задач 

между разными субъектами, что обусловлено типичными обстоятельствами  
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жизни студенчества и ожиданиями общества, социальными сценариями. В пе-

риод активного строительства и реализации стратегии жизни, определения об-

раза жизни, что более характерно для аспирантской выборки, вариации жиз-

ненного пути становятся более значительными. Они задаются теми обстоятель-

ствами, которые создает себе сам человек, определяя время, когда будет решать 

те или иные задачи.  

Таким образом, обобщая полученные результаты можно констатировать, 

что реализуемость личностных ценностей и ответственность личности очень 



 

плотно связаны в студенческом возрасте, тогда как у аспирантов эти параметры 

становятся независимы друг от друга. Значит, в начале жизненного пути ответ-

ственность действительно связана с тенденцией согласования. В период моло-

дости такая прямая однозначная связь разрушается и дифференцируется для 

различных сфер жизни. Начальные этапы взрослой жизни демонстрируют 

большую вариативность в связи данных параметров, что, вероятно, является ре-

зультатом поисков и экспериментирования в становлении жизненной страте-

гии. Кроме того выявилось, что ответственность на разных этапах жизни и в 

разных ее сферах может быть связана с обеими тенденциями (и согласования, и 

рассогласования). Соответственно, реализуемость личностных ценностей и от-

ветственность выступают как независимые параметры становления стратегии 

жизни у субъектов образовательного процесса в высшей школе. 
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