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 «ДОБРОТА» КАК АСПЕКТ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ 
ПОДРОСТКОВ 

Аннотация. В статье приводится описание результатов эксперимента, проведенного методом 
анкетирования в двух одинаковых по возрасту группах московских школьников с целью выявле-
ния содержания ценности «доброта», что, в свою очередь, явилось основанием для определения 
вектора личностного развития подростков и юношей. В итоге удалось получить два совершенно 
разных результата, то есть выявить два отличающихся друг от друга смысла исследуемой ценности 
для респондентов. С  одной стороны, под добротой понимается жизненная позиция, с  другой  – 
эмоциональное переживание.

Ключевые слова: ценностные ориентации личности, личностные ценности, доброта, семья, 
деньги.
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“KINDNESS” AS AN ASPECT OF TEENAGERS’ VALUES

Abstract. Th e article shows the experiment results based upon the questionnaire in two groups of 
Moscow schoolchildren of the same age in order to identify the content of the value kindness. We defi ned 
diff erent meanings of the value kindness in two groups of the respondents. Th is result was used as the 
basis for the personal development vector determination of teenagers and youth and we came to two 
completely diff erent conclusions. On the one hand, the fi rst group believes that kindness is a life position, 
on the other hand, the second group thinks that kindness is an emotional experience. 
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Введение

Исследование системы ценностных 
ориентаций подростков представляется 
особенно актуальной проблемой в  ситу-
ации серьезных социальных изменений, 
когда многие ценности оказываются по-
рушенными, когда исчезают социальные 
структуры норм. В  кризисные периоды 
общественного развития подростки ока-
зываются самыми социально неустойчивы-
ми, нравственно не подготовленными и не-
защищенными. Современные подростки 
испытывают острый кризис в  процессе 
формирования их ценностных ориента-
ций, в  результате чего у  большинства из 
них отсутствует представление о  базовых 
ценностях, таких как смысл жизни, по-
нятие о  жизни, духовность, патриотизм 
и многие другие. Кризисная ситуация ста-
новится особенно явной, так как подрост-
ковый возраст – это особый этап развития 
личности, когда усиливается интерес к во-
просам мировоззрения, религии, морали, 
эстетики, развивается интерес не только 
к  собственным психологическим пережи-
ваниям, но и к эмоциям и состояниям дру-
гих людей.

Цель ислледования  – проанализировать 
содержание ценности «доброта» с  точки 
зрения двух групп московских школьни-
ков, чтобы определить вектор личностного 
развития подростков и юношей. 

Реализация поставленной цели предпо-
лагает решение ряда задач: 

1) выявить частотную реакцию в ответе 
на вопрос об определении базовой ценно-
сти «доброта» в первой группе; 

2) выявить частотную реакцию в ответе 
на вопрос об определении базовой ценно-
сти «доброта» во второй группе;

3) сопоставить полученные результаты 
для определения направленности вектора 
личностного развития школьников. 

В эксперименте был использован метод 
анкетирования. Материалом послужили 
анкеты, полученные в ходе проведения экс-
перимента в двух разных московских шко-
лах:  Юго-Восточного административного 
округа (далее  – ЮВАО) и  Центрального 
административного округа (далее – ЦАО) 
с учениками 8–10-х классов. Общее количе-
ство респондентов составило 95  человек. 
В анкете необходимо было указать возраст, 
пол, а также ответить на вопрос о том, что 
респонденты понимают под добротой, что 
она означает для них. Вопрос в анкете был 
сформулирован с  учетом психолого-воз-
растных особенностей респондентов. 
В  итоге после обработки полученных 95 
анкет в  каждой группе получилось разное 
количество рабочих анкет: 28 анкет школь-
ников из ЮВАО и 48 анкет – из ЦАО. Это 
в целом сократило количество респонден-
тов с 95 до 76 человек в связи с отказами от 
ответов и испорченными анкетами.

В качестве гипотезы предполагается, 
что ценность «доброта» может воспри-
ниматься и интерпретироваться по-разно-
му респондентами в  двух одинаковых по 
возрастному критерию группах, так как 
степень психологической зрелости будет 
влиять на процесс формирования навыков 
критического мышления.

В качестве теоретической основы фор-
мирования представления о  ценностях 
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как объекте были использованы работы  
таких исследователей, как Б.Г.  Ана ньев, 
Г.М.  Андре е ва, Л.И.  Бо жо вич, Б.С.  Бра-
тусь, Л.С. Вы гот ский, А.Г. Здра во мыс лов, 
А.Ф.  Ла зур ский, А.Н.  Ле он тьев, Б.Ф.  Ло-
мов, В.Н.  Мя си щев, Г.  Ол порт, С.Л.  Ру-
бинш тей н, В.В.  Сто лин, В.  Франкл, 
В.А.  Ядов, А.В.  Муд рик, И.С.  Кон, 
В.М.  Куз не цов, И.С.  Ар тю хо ва, Е.К.  Ки-
при я но ва.

Ценностно-ориентационная структура 
общества

Каждое общество имеет уникальную 
ценностно-ориентационную структуру, 
в  которой отражается самобытность его 
культуры. Будучи одной из составляющих 
структуры личности, ценностные ориен-
тации являются предметом изучения в об-
щей психологии, психологии личности, 
социальной психологии. Так, например, 
Б.Г.  Ана ньев  [1], Г.М.  Андре е ва, Л.И.  Бо-
жо вич  [2], Б.С.  Бра тусь  [3], Л.С.  Вы гот-
ский, А.Г.  Здра во мыс лов  [4], А.Ф.  Ла-
зур ский, А.Н.  Ле он тьев, Б.Ф.  Ло мов, 
В.Н.  Мя си щев, Г.  Ол порт  [5;  6], С.Л.  Ру-
бинш тей н, В.В. Сто лин [7], В. Франкл [8], 
В.А.  Ядов  [9] анализируют проблему 
ценностей в  связи с  источниками актив-
ности человека (мотивами и механизмами 
регуляции активности). 

Большой вклад в исследование ценност-
ных ориентаций внесли А.В.  Муд рик, 
И.С.  Кон, В.М.  Куз не цов, И.С.  Ар тю хо-
ва, Е.К.  Ки при я но ва. Термин «временная 
перспектива» Л.  Франка как характери-
стика принципа взаимосвязи и взаимообу-
словливания прошлого, настоящего и  бу-
дущего в  сознании и  поведении человека 
во многом определяется набором тех или 
иных ценностей, которые индивид считает 
для себя базовыми.

Ценности как общественно значимые 
для личности, социальной общности, об-
щества в целом материальные, социальные 
объекты, а  также духовная деятельность 
человека и  ее результаты представляют 
собой социально одобряемые и  разделяе-
мые большинством людей представления 
об основополагающих нравственно-ду-
ховных понятиях. Ценности присваива-
ются носителями определенной культуры, 
в этом случае мы отмечаем формирование 
ценностных ориентаций как избиратель-
ного отношения человека к материальным 
и  духовным ценностям, как систему его 
установок, убеждений, предпочтений, ов-
нешненных в поведении [10].

Ценностные ориентации как важнейшие 
элементы внутренней структуры лично-
сти, закрепленные жизненным опытом 
индивида, выполняют определенные функ-
ции: 

1) обеспечение дифференциации суще-
ственного и несущественного;

2) определение мотивации действий 
и поступков личности;

3) влияние на формирование интересов, 
установок, потребностей личности. 

Особенно актуально формирование 
ценностных ориентаций в  подростковом 
возрасте, так как появляется интерес к сво-
ему внутреннему миру (самоуглубление 
и  размышление над собственными пере-
живаниями, мыслями, кризис детского 
отношения к  самому себе и  миру, негати-
визм, неопределенность, крушение авто-
ритетов), происходит переход от сознания 
к  самосознанию, воспитывается личность. 
Сегодня мы являемся свидетелями смены 
ценностных ориентаций, то есть транс-
формации духовно-нравственной и  мо-
ральной атмосферы, переоценки и  твор-
ческого переосмысления ценностей  [11], 
вследствие чего возникает необходимость 
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наполнения внутреннего мира подростка 
ценностным содержанием в  процессе 
духовно-нравственного воспитания.

«Ценность» и «ценностные ориентации» 
личности

Формирование личностной ценностной 
структуры индивида выступает важней-
шим фактором процесса социализации, 
посредством которого человек становится 
полноправным членом общества во всей 
полноте социальных взаимоотношений.

Конкретные ценности входят в структу-
ру ценностных ориентаций личности и де-
монстрируют, в какой степени выявленные 
ценностные ориентации учащихся соот-
ветствуют общественному эталону.

Ценностные ориентации как централь-
ные личностные новообразования выра-
жают сознательное отношение человека 
к  обществу, детерминируют широкую 
мотивацию его поведения, формируют 
общую направленность личности, ее со-
держательную сторону, а именно: взгляды 
на окружающий мир, отношение к другим 
людям и к себе, мировоззрение, ядро моти-
вации и  «философию жизни». Ценност-
ные ориентации, будучи способом диф-
ференциации объектов действительности 
по их значимости, способствуют переходу 
от эмоционально-положительной оцен-
ки к  умению формировать оценочные 
суждения.

Та ким об ра зом, цен ност ные ори ен та-
ции – слож ный со ци аль но- пси хо ло ги че ский 
фе но мен, ха рак те ри зую щий на прав лен-
ность и  со дер жа ние ак тив но сти лич но сти, 
яв ляю щий ся со став ной ча стью си сте мы от-
но ше ний лич но сти, оп ре де ляю щий об щий 
под ход че ло ве ка к ми ру, к се бе, при даю щий 
смысл и  на прав ле ние лич ност ным по зи ци-
ям, по ве де нию, по ступ кам. 

Система ценностных ориентаций выра-
жает внутреннюю основу отношений лич-
ности с действительностью. Так, например, 
самыми важными для подростков могут 
быть ценности личной жизни и  саморе-
ализации, ценности самоутверждения, 
ценности дела. Среди факторов, влияю-
щих на развитие ценностных ориентаций 
подростков, можно выделить семью (роди-
тельская любовь), школу (учебная деятель-
ность как подготовка к профессиональной 
деятельности), саморазвитие (формирова-
ние характера, воли, самостоятельности, 
навыков решения проблемных ситуаций), 
средства массовой информации (увели-
чиваются познавательные возможности 
и творческий потенциал) [12].

Анализ содержания ценности «доброта» 
в двух группах школьников

Рассмотрим и  сопоставим результаты, 
полученные при анализе ответов респон-
дентов из двух московских школ. В первой 
группе школьников (ЦАО) такие реак-
ции на стимул доброта, как помогать лю-
дям (6), отзывчивость (4), поступки (3), 
честность  (3), образуют ядро семантиче-
ской группы. Менее частотные ответы об-
разуют периферийную зону с  численным 
выражением  2: 1)  эмоциональные пере-
живания (дар, эмпатия, любовь, чувство, 
жертвенность); 2) взаимоотношения (под-
держка, люди, волонтерство, умение слу-
шать, понимание, меня слышат, делиться 
едой, щедрость); 3)  семейный очаг (дом, 
семья, забота). Единичные реакции: хра-
брость, фикция, слабость, смысл жизни.

Во второй группе (ЮВАО) были по-
лучены такие реакции на стимул доброта, 
как мама (6), безвозмездная помощь (5), 
радость (4), поддержка (3). Менее частот-
ные ответы образуют периферийную зону 
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с  численным выражением 2: 1)  универ-
сальные ценности (милосердие, отзывчи-
вость, понимание); 2)  животные (живот-
ные). Единичные реакции: жертвенность, 
эмпатия, доброе сердце, справедливость, 
честность, дружба, свобода, здоровье, 
открытость, искренность, поддержка, вни-
мание. 

Результаты

В первой группе максимально частот-
ной является реакция помогать людям (6), 
а во второй группе – мама (6); вторая по 
частотности реакция (5) в  первой группе 
отсутствует, а  во второй представлена ре-
акцией безвозмездная помощь; третья по 
частотности реакция в  первой группе  – 
отзывчивость (4), во второй группе – ра-
дость (4); четвертая по частотности реак-
ция в  первой группе представлена двумя 
единицами – поступки (3), честность (3), 
во второй группе представлена одной еди-
ницей – поддержка (3). 

Реакции в  первой группе на стимул до-
брота можно охарактеризовать как актив-
ное восприятие ценности, направленное 
на формирование определенной модели 
поведения, то есть доброта воспринима-
ется не как абстрактный конструкт, а  как 
личностное переживание, которое подра-
зумевает наличие активной жизненной по-
зиции. Доброта означает для респонден-
тов помогать людям, совершать поступки, 
быть отзывчивым и  честным. Другими 
словами, мы имеем дело с  готовой жиз-
ненной программой, с  мировоззрением, 
с «философией жизни», в основе которой 
лежит умение формировать оценочные су-
ждения. 

Реакции во второй группе на стимул до-
брота можно охарактеризовать как эмоци-

онально-оценочное переживание, которое 
свидетельствует о  потребности в  тесном 
эмоциональном контакте с кругом лиц, ко-
торые вызывают у  респондентов доверие 
и чувство защищенности, то есть доброта 
должна быть направлена на них. Мы имеем 
дело с прямо противоположным вектором 
восприятия и  интерпретации доброты. 
Доброта с  точки зрения респондентов 
второй группы означает, что мама может 
осуществлять безвозмездную помощь, ока-
зать поддержку, также доброта интерпре-
тируется как радость – эмоционально-лич-
ностное переживание.

В первой группе доброта интерпре-
тируется как активное начало (вектор 
направлен от себя к  обществу), в  основе 
которого находится жизненная позиция, 
а во второй группе – как пассивное начало 
(от общества (семья как ячейка общества) 
к  респонденту), в  основе которого нахо-
дится эмоциональное переживание, кото-
рое определяется отношением общества 
к респонденту, в частности семьей (мама).

Сопоставительный анализ показал, что, 
несмотря на примерно одинаковые по со-
ставу возрастные группы, мы видим два 
совершенно разных результата. С  одной 
стороны, доброта  – это некая жизнен-
ная позиция, с  другой  – это эмоциональ-
ное переживание. Сама по себе разница 
вполне естественна, так как становление 
личности  – это многофакторный процесс 
и имеет у каждого свои временные рамки. 
Поэтому выделение двух позиций скорее 
свидетельствует о  нормальном ходе ста-
новления личности подростков и юношей, 
предполагающем формирование критиче-
ского мышления на определённом этапе 
психологической зрелости как необходи-
мого конструкта для успешного взаимо-
действия в социуме. 
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