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Тема предлагаемой статьи актуально во все времена обще
ственного развития [1; 2; 3; 4]. Остается актуальной она и для ны
нешнего периода развития российского общества, характеризую
щегося глубокими трансформациями в сфере труда и образования, 
характере их взаимодействия. В данной статье ставится задача 
определения и сравнения профессионально-трудовых ориентаций 
различных социальных групп. С этой целью было проведено со
циологическое исследование среди трех групп респондентов: уча
щиеся общеобразовательных школ (школьники) г. Белгорода, сту
денты белгородских вузов (НИУ «БелГУ» и БГТУ имени В.Г. Шу
хова), работающие - сотрудники ОАО «Холдинговая компания 
«Энергомаш-Строй». Метод исследования - анкетный опрос. В 
каждой группе было опрошено по 200 респондентов (по целевой 
выборке). Помимо статусных различий респондентов акцентирова
лись также возрастные (школьники - 15-17 лет, студенты - 18-25 
лет, сотрудники - свыше 25 лет) и гендерные (49% мужчин и 51% 
женщин) различия. Таким образом, в качестве независимых пере
менных при анализе профессионально-трудовой ориентации были 
приняты: а) социальное положение респондентов, б) возраст, в) 
пол.

Респондентам было предложено определить свои ориентации 
в профессиональной сфере. При этом, для работающих респонден
тов эта сфера выступает в реальном виде (в настоящем), для сту
дентов и, тем более, для школьников в прожективном виде (в бу
дущем). Распределение полученн^хх ответов приведено в таблице 1.
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Таблица 1
К чему стремитесь в профессиональной сфере

Варианты ответа Категории опрошенных
Школьники Студенты Работающие

Реализация своих способ
ностей

13,9 20,9 15,7

Высокая, престижная 
должность

18,3 12,7 9,6

Возможность руководить 
людьми

4,3 7,6 2,5

Высокий доход, зарплата 24,3 24,1 25,9
Признание со стороны 
коллег

9,6 5,4 7,6

Стабильное положение в 
организации, коллективе

3,5 9,8 8,6

Спокойная работа 6,1 3,5 9,1
Психологический, внут
ренний комфорт

8,7 12,0 13,2

Ничего особенного 0,0 0,9 5,6
Затрудняюсь ответить 11,3 3,2 2,0

Во всех трех группах опрошенных на первом месте стоит же
лание иметь более высокий доход. Среди работающих, в отличие от 
школьников и студентов, не мужчинам, а женщинам свойственно в 
большей мере стремиться к этому. С возрастом для женщин все 
большую роль играют семья, домашнее хозяйство, быт, и среди них 
становится больше, чем среди мужчин, тех, кто готов более усерд
но работать ради того, чтобы обеспечить благополучие семьи, ее 
социальную безопасность.

У студентов больше, чем у других, развита потребность реа
лизовать себя в профессиональной сфере. Среди них примерно в 
два раза больше, чем среди школьников, тех, кто готов учиться ра
ди этого.

Очевидна тенденция снижения с возрастом значения пре
стижной должности. У школьников она рассматривается как фак
тор самоуважения, утверждения собственной личности в глазах 
окружающих. Для них также большую, чем для студентов и рабо
тающих, роль играет признание коллег. Но, несмотря на важность 
для них престижной профессии и признания окружающих, желание
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занимать руководящую должность у них невысоко. И это понятно: 
чтобы руководить людьми, человек должен чувствовать себя более 
знающим, более способным, чем другие. Однако, судя по само
оценкам школьников, большинство их считает себя лучше других 
только в каких - то отдельных областях, и лишь 4,4% считают себя 
лучше других в целом. Для школьников характерно не выделяться 
из среды своих сверстников, быть как все. Кроме того, руководя
щая должность требует большой ответственности. Это качество 
развивается с возрастом. Своего апогея это желание достигает в 
студенческие годы. Интересно, что среди школьников, стремящих
ся добиться в профессиональной сфере руководящей должности, 
примерно в два раза больше девочек, а у студентов - почти в шесть 
раз больше юношей. Кроме этого школьникам характерна большая 
неопределенность в своих профессиональных устремлениях.

С возрастом повышается роль психологического комфорта на 
работе. Человек становится менее амбициозным. Значение таких 
факторов, как престижная должность, возможность руководить 
людьми заметно ощутимо снижается. Человек начинает думать, что 
все, чего он мог достичь в направлении карьеры и профессиональ
но-личностной работы, он уже достиг. В юности человек присуща 
зачастую завышенная самооценка, склонность выделять себя из 
окружающих. Лишь 5,5 % опрошенн^хх студентов считают себя 
такими же как все, с другой стороны, среди них также более высо
кий процент тех людей, которые считают себя лучше других 
(7,3%). В более старшем возрасте, вследствие различных жизнен
ных обстоятельств, отношение человека к себе меняется. Среди 
опрошенных только 5,1% взрослых считают себя лучше других, 
число людей, считающих себя такими же как все, возрастает по 
сравнению с соответствующим числом у студентов более чем в три 
раза. Нельзя не отметить следующий факт: среди студентов лучше 
других считают себя 3,9% юношей и 14% девушек, а среди работа
ющих - 12,2% мужчин и всего лишь 2,7% женщин. То есть с воз
растом, у мужчин личная самооценка повышается в большей сте
пени, нежели у женщин.

Убедительным свидетельством того, что с возрастом у многих 
утрачиваются иллюзии по поводу собственной исключительности, 
и человек уже не склонен рассматривать свою работу как главное 
поле приложения своих сил является увеличение у работающих 
числа людей, не стремящихся добиться в профессиональной сфере 
чего-то особенного. Причем мужскому полу свойственно более 
заметное развитие этого показателя: если у студентов процент де-
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вушек, не стремящихся достичь в профессиональной сфере каких- 
то значительных результатов составляет 1,8%, а у юношей этот 
показатель равен нулю, то среди работающих он равняется 4,8% у 
женщин и 8% у мужчин.

Существуя в социуме, общаясь с другими людьми, человек 
постоянно в той или иной форме сравнивает себя и свои достиже
ния с аналогичными показателями своих коллег. Каких же резуль
татов хотят добиться школьники и студенты в учебе, а взрослые в 
профессиональной деятельности, на что ориентируются они при 
выполнении своих учебных и рабочих заданий?

Таблица 2

Вы стремитесь, чтобы 
результаты были:

Категории опрошенных
Школьники Студенты Работающие

Были лучше, чем у дру
гих

23,3 17,9 14,3

Были не хуже чем у дру
гих

37,8 27,0 28,6

Выделялись бы из общих 
результатов

3,3 8,4 12,2

Были лучше результатов, 
достигнутых в прошлом

27,8 24,8 31,1

Были не хуже результа
тов, достигнутых в про
шлом

5,6 13,9 8,7

Затрудняюсь ответить 2,2 8,0 5,1

И школьники, и студенты в большинстве своем стараются, 
чтобы результаты их учебы были не хуже результатов учебы окру
жающих их людей. У школьников это развито значительно силь
нее, так как учеба имеет для них большее значение, чем для студен
тов, занимает в их жизни более важное место. Более важны для них 
и результаты учебы.

Таблица 3

Вы готовы лучше учиться, чтобы: Категории опрошенных
Школьники Студенты

Стать хорошим специалистом 40,9 34,5
Получать повышенную стипендию 8,6 10,3
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Быть не хуже других 14,0 6,0
Поддерживать хорошие отношения с 
родителями

6,5 5,3

Получить признание, почувствовать 
собственную значимость

7,5 14,2

Реализовать свои способности, воз
можности

5,4 12,5

Получить красный диплом 9,7 1,4
Не нахо^ нужным больше и лучше 
заниматься

1,1 7,5

Затрудняюсь ответить 6,5 8,2

Причем речь может идти чисто о формальных результатах, а 
именно - об оценках. Число школьников, ориентирующихся при 
выполнении учебных заданий на получение отличной или хорошей 
оценки, примерно в два раза больше соответствующего процента 
студентов. Вследствие прилежности и старательности, в большей 
мере присущей девочкам, а также из-за большего значения для них 
внешних проявлений превосходства, они в большей мере стремятся 
к хорошим оценкам. Можно предположить, что в определенной 
степени это зависит от влияния родителей, давления с их стороны. 
Больше и лучше заниматься ради того, чтобы поддерживать хоро
шие отношения с родителями, готовы 6,5% школьников и 5,3% 
студентов.

В студенческие годы человек становится более самостоятель
ным и свободным. Для него большую роль начинает играть личная 
жизнь, более актуальным становится желание иметь дополнитель
ный заработок. В школьные годы все это развито значительно сла
бее, и в основном свои силы учащийся концентрирует на учебе. По 
этой же причине среди школьников больше тех, кто старается до
биться в учебе результатов лучших в сравнении с другими (23,3%). 
По уже отмечавшимся выше причинам девочки стремятся к этому 
сильнее мальчиков.

Среди студентов юноши склонны в большей мере, нежели де
вушки, добиваться результатов лучших по сравнению с другими. 
Как уже отмечалось, мужской половине свойственно главным об
разом реализовывать себя в профессиональной деятельности. Учеба 
в ВУЗе является основным способом получения знаний и умений 
по будущей специальности, и от того, насколько прочна будет эта 
база, зачастую зависит профессиональный успех. Стать «хорошим
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специалистом» является наиболее сильным мотивом и у девушек. 
На втором месте у них находится желание получать повышенную 
стипендию. Число юношей, находящих это убедительной причиной 
для большего усердия в учебе (7,1%) более чем в два раза меньше 
соответствующего процента у девушек (16,7%). Юноши не склон
ны рассматривать стипендию как единственную статью своего до
хода и стараются по возможности подрабатывать, заниматься биз
несом.

Желание формально быть лучше других находит отражение и 
в большем (практически в два раза) желании девушек получить 
“золотую медаль” или “красный диплом” по окончании учебы. В 
противоположность этому среди «мужской половины» и у школь
ников, и у студентов сравнительно больше ориентирующихся в 
учебе на прочные знания.

Заметим, что в списке мотивов более усердной учебы стрем
ление «получить золотую медаль» («красный диплом») стоит у 
школьников на третьем месте, а у студентов на девятом. Во - пер
вых это объясняется уже отмеченным выше большим прилежанием 
школьников. С другой стороны, хорошая учеба в школе считается 
как бы залогом поступления в ВУЗ, когда же человек становится 
студентом, стимул «грызть гранит науки» ощутимо снижается. То, 
что среди студентов почти в семь раз больше, чем у школьников 
тех, кто не находит нужным заниматься лучше - хорошее тому 
подтверждение. Однако, среди студентов в два раза больше, чем у 
школьников, тех людей, которые хорошей учебой стараются реали
зовать свои способности, потенциальные возможности. В этом 
возрасте человек начинает серьезно задумываться над тем, кто он 
есть, к чему он должен стремиться. На смену внешним, формаль
ным проявлениям жизненного успеха постепенно приходят истин
ные ценности, одной из которых является реализация себя как лич
ности.

Также примерно в два раза больше становится тех, кто хочет 
заслужить одобрение, почувствовать собственную значимость в 
сфере учебы. Это говорит о том, что для данной категории студен
тов процесс получения знаний становится сферой самовыражения, 
самоутверждения. Более актуальным это является для юношей.

Таким образом, мы видим две тенденции: с одной стороны, у 
студентов в целом наблюдается спад интереса к учебе, переключе
ние их внимания на другие сферы жизнедеятельности; с другой 
стороны, среди них увеличивается процент людей, которые в отли
чие от школьников, ориентирующихся в большинстве своем на по-
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верхностные результаты, стремятся достичь по-настоящему глубо
ких знаний, развить свои способности, самореализоваться.
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Феномен зависти уже давно привлекает к себе внимание пси
хологов, социологов, философов, что свидетельствует о ее нераз
рывности с человеческой природой. В данной статье предлагается 
совершить небольшой экскурс в генезис и эволюцию представле
ний о зависти. Выделим при этом следующие аспекты: понятие 
зависти, структура зависти, социальная роль зависти, типология 
зависти.

1. Понятие зависти. Аристотель в своем произведении «Ри
торика» размышляет о сущности и причинах зависти. Зависть, по 
мнению мыслителя «есть некоторого рода печаль, являющаяся при 
виде благоденствия подобных нам людей, наслаждающихся выше
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