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Современное общество характеризуется возрастанием роли и зна-
чения информации и знаний. Граждане современного общества име-
ют возможность эффективного информационного взаимодействия, 
доступа к мировым информационным ресурсам. Это определяет акту-
альность вопроса выбора личностью жизненных приоритетов, что 
подтверждает важность проблемы правильного избрания ценностей          
в современном информационном обществе.  

Многие исследователи определяют понятие «ценность» в зависи-
мости от своих представлений о ценностях, от сферы своей деятель-
ности. Весьма часто педагоги-исследователи отмечают, что ценности 
способствуют удовлетворению определенных потребностей индивида 
или общества. Известные российские ученые В. А. Сластенин и                
Г. И. Чижакова считают, что под ценностями следует понимать «спе-
цифические образования в структуре индивидуального или обще-
ственного сознания, являющиеся идеальными образцами и ориенти-
рами деятельности личности и общества» [7, с. 100]. Согласно                  
Г. М. Коджаспировой, ценность представляет собой «идеи, вещи, яв-
ления, смыслы, имеющие позитивную значимость для человека и об-
щества» [3, с. 382]. В. М. Полонский определяет ценности как «аб-
страктные идеалы, представления, явления действительности, вклю-
чающие общественные идеалы и принятые как эталоны должного»  
[6, с. 37]. Словарь С. И. Ожегова дает следующее определение данно-
му понятию: «важность, значение, ценный предмет, явление» [5,               
с. 873]. Таким образом, можно говорить о том, что ценности – это 
идеальный позитивный ориентир, образец деятельности личности и 
общества, мотивирующий их на действия и поступки. Говоря о соци-
альных ценностях, А. М. Новиков подчеркивает их способность удо-
влетворять какие-либо потребности социальных групп, классов, об-
щества. Они призваны служить интересам и целям общества [4,                
с. 255]. В педагогическом словаре под редакцией Г. М. Коджаспиро-
вой социальные ценности определяются как «общественно значимые 
для личности, социальной общности, общества в целом материаль-
ные, социальные объекты, духовная деятельность человека и ее ре-
зультаты; социально одобряемые и разделяемые большинством           
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людей представления о том, что такое добро, справедливость, патрио-
тизм, романтическая любовь, дружба и т. п.». Можно говорить о том, 
что социальные ценности не подвергаются сомнению, они служат 
эталоном, идеалом для всех людей [3, с. 382].  

Следует отметить, что ценности, складываясь на протяжении жиз-
ни человечества, являются важнейшей составляющей культуры. 
Большинство базисных ценностей зафиксировано в традициях, что 
представляет особое значение для национально-культурной иденти-
фикации народа. В жизнедеятельности личности они выступают ори-
ентиром в различных сферах бытия, обосновывая поступки человека, 
влияя на его духовный мир [1, с. 51]. Так как одной из основных 
функций ценностей является регулятивная, то можно говорить о том, 
что именно ценности позволяют людям выстраивать конструктивный 
диалог, обеспечивают контроль над совершаемыми поступками, 
определяют отношение к окружающей среде. Тем самым они обеспе-
чивают целостность всех действий личности по отношению к миру  
[1, с. 54–55]. Необходимо подчеркнуть всеобщий и универсальный, но 
при этом динамический характер ценностей. Необходимо подчерк-
нуть, что ценность становится актуальной для человека в том случае, 
если она способна оправдать его ожидания. Личность должна владеть 
важными умениями  по овладению современной культурой, чтобы 
быть субъектом своей жизни [9, с. 7–9].  

Для гармоничного развития личности, приобретения индивиду-
альной свободы необходимо учитывать интересы окружающих лю-
дей, общества в целом. В то же время, осознавая свою индивидуаль-
ность и независимость своего внутреннего мира, человек должен быть 
в состоянии поставить перед собой перспективы собственной достой-
ной жизни в контексте общественного развития [9, с. 5–8]. В условиях 
информационного общества при возрастании роли языка как средства 
общения в процессе жизнедеятельности личности, общества, государ-
ства, как средства межкультурного взаимодействия, межкультурной 
коммуникации культура иноязычного общения получает особое зна-
чение. Вступление Республики Беларусь в Болонский процесс преду-
сматривает расширение возможности участвовать в получении гран-
тов из различных европейских фондов, получение возможности сту-
дентам участвовать в академическом обмене, появляются обширные 
возможности в выборе места прохождения стажировки за рубежом, 
становится открытым доступ к европейским образовательным ресур-
сам и, как следствие, повышается потребность владения студентами 
иностранными языками [8, с. 8]. Современные студенты должны вла-
деть иностранными языками как средством профессионального и           
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социокультурного общения, средством самообразования, должны быть 
готовы участвовать в международных проектах, программах [2, с. 21]. 

Таким образом, следует подчеркнуть, что для успешного развития 
общества необходимо сохранение базовых ценностей и выработка но-
вых ценностей, адекватных потребностям людей, живущих в данную 
эпоху. Такой актуальной социальной потребностью современного 
общества становится культура иноязычного общения. Можно утвер-
ждать, что культура иноязычного общения является одной из соци-
альных ценностей студента. В качестве доказательства данного 
утверждения необходимо отметить огромное значение культуры ино-
язычного общения для современного студента, стремящегося успеш-
но обучаться в университете, участвовать в международных програм-
мах и впоследствии стать высококвалифицированным специалистом         
в той или иной области, востребованным на рынке труда. 
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