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Понятие психического отношения 
представляет внутреннюю сторону связи 
человека с действительностью, содержа
тельно характеризующую личность как 
активного субъекта с его избирательным 
характером внутренних переживаний и 
внешних действий, направленных на 
различные стороны объективной действительности. Деятельность и 
поведение одной и той же личности в каждый данный момент оп
ределяются ее отношениями к различным сторонам действительно
сти, отношениями, вытекающими, в свою очередь, из истории раз
вития личности, то есть из всей объективной общественно-истори
ческой действительности.

Основные стороны отношения глубоко коренятся в филогене
тическом и историческом прошлом человека. В.Н. Мясищев отме
чал, что данные стороны, прежде всего, «различаются положитель
ным и отрицательным характером активных реакций человека, 
представляющим основу объективной избирательной направленно
сти его психической активности. От самого простого положитель
ного или отрицательного хемотаксиса через инстинкты до сложных 
влечений и потребностей человека мы устанавливаем качественное 
многообразие этих жизненных тенденций [4,18].

Отношение имеет характер (в смысле ее генеза) ретроспектив
ный, объясняет поведение и переживание настоящего и имеет пер
спективное значение для позиций психологии отношений. Направ
ленность выражает доминирующее отношение или его интеграл. 
Близость обоих понятий сказывается в том, что в переводе некото
рых терминов пользуются и термином установки, и термином от-
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ношения. Можно также указать на терминах: диспозиция, предрас
положение и склонность к позиции. В. Штерну (W. Stem) принад
лежит термин: диспозиция направленности. Примененный Адлером 
(А. Adler) термин позиции, хотя и противопоставляется им диспо
зиции, но очень близок понятию направленности.

Моральное формирование личности основывается не только на 
требованиях, но и на знании образов и на процессе сопоставления 
своих действий и поступков с образцами, с оценкой. Этот внутрен
ний процесс приводит к образованию оценочные отношений, фор
мирующихся в связи с этическими, эстетическими, юридическими 
и другими критериями поступков и переживаний человека.

В этих условиях формируется у школьника система требова
ний к взаимоотношениям людей, к отношению к труду, к себе, к 
своим обязанностям. Первостепенную роль в этом процессе играет 
школьный коллектив. Новые отношения, в частности, новые требо
вания, возникают на основе предыдущих.

Изменения в положении ребенка в школьном возрасте влекут 
за собой, помимо функционального развития, обогащения опыта и 
многообразия отношений, новый момент — внесемейные обязанно
сти и обязательный учебный труд. На новую ступень поднимается 
управление своими действиями и структура отношений, опреде
ляемая требованиями объективной необходимости. Формирование 
принципов, принципиальных отношений и поведения, убеждения и 
идеалов характеризует развитие отношений в старшем школьном 
возрасте. Высший уровень развития идейного и принципиального 
поведения является следствием не только функционального разви
тия, но и общественной структуры, условий общения и обществен
ного воспитания.

Отраженный в сознании мир всегда субъективен, более или 
менее осмыслен и иным бытъ не может. Смысл по-своему проявля
ется не только в структуре еознания, но и в сфере эмоций, в на
правленности личности, во всем его психологическом облике.

С.Л. Рубинштейн [5,150] ставит вопросы о сущности и роли 
смысла в контексте проблемы о самоопределяемости человека как 
специфическом способе его существования. Смыслы с его точки 
зрения представлены в двух формах: как сознательное отношение и 
как переживание значимого, принизывающее собой все формы 
психического. Роль и функция смысла заключается в придании по-
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ведению избирательности, направленности, психической оценки 
действиям, своим отношением к ситуации, представленным в 
смысле, человек изменяет ее, а тем самым и свое поведение в ней.

Сложнейшее и наиболее динамические отношения человека к 
окружающему миру выражаются в его психической деятельности. 
Объективное психологическое исследование требует, поэтому изу
чения соотношений человека с окружающей действительностью. У 
человека в силу общественно-трудовой истории развития, в отли
чие от животных, соотношения с окружающим имеют особый ха
рактер. В соотношении с окружающим человек выступает в роли 
субъекта-деятеля, сознательно преобразующего действительность. 
Изучение человека в его соотношении с окружающим выявляет эти 
особые качества и позволяет при объективном изучении человека 
раскрыть его внутренний мир. Изучая человека с позиции его от- 
ношений, мы устанавливаем его содержательные связи с окружаю
щей общественной действительностью.

Психологические отношения человека в развитом виде пред
ставляют целостную систему индивидуальных, избирательных, 
сознательных связей личности с различными сторонами объектив
ной действительности. Эта система вытекает из всей истории раз
вития человека, она выражает его личный опыт и внутренне опре
деляет действия, его переживания.

В психологии представление о переживании используется в 
трех значениях: 1. Любое эмоционально окрашенное явление дей
ствительности, непосредственно представленное в сознании субъ
екта и выступающее для него как событие его собственной индиви
дуальной жизни. 2. Стремления, желания и хотения, непосредст
венно представляющие в индивидуальном сознании процесс осу
ществляемого субъектом выбора мотивов и целей его деятельности 
и тем самым способствующие осознанию отношения личности к 
происходящим в ее жизни событиям. 3. Деятельность, возникающая 
в ситуации невозможности достижения субъектом ведущих моти
вов его жизни, крушения идеалов и ценностей и проявляющаяся в 
процессе преобразования психологического мира человека, направ
ленном на переосмысление его существования [1].

В первом широком значении термина «переживание», восхо
дящим корнями к интроспективной психологии сознания, акценти
руются такие особенности переживания, как непосредственная
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данность и принадлежность содержаний сознания субъекту.
Во втором значении раскрывается функция таких особых форм 

переживания, как стремления, желания и хотения в регуляции дея
тельности личности. Эти формы переживания отражают в сознании 
динамику борьбы мотивов, выбора или отвержения целей, к кото
рым стремится субъект. Субъективно выражающийся в пережива
нии тот или иной мотив прямо в них не содержится. Это и создает 
впечатление, будто сами переживания побуждают поведение лич
ности. В действительности же переживания выступают как внут
ренние сигналы, посредством которых осознаются личностные 
смыслы происходящих событий, в сознании осуществляется выбор 
возможных мотивов и регуляции динамики поведения личности 
(Леонтьев А.Н. [2;3]).

Третье значение термина «переживание» фиксирует его как ту 
особую деятельность, возникающую в критической жизненной си
туации, с помощью которой человеку удается перенести, как пра
вило, тяжелые события, вернуть утраченную осмысленность суще
ствования. Продуктом такой деятельности является происходящее 
вследствие переоценки ценностей, своего места в мире, обретение 
смысла своего существования.

Таким образом, кардинальное отличие мотивационно-смысло
вых отношений от таких существующих на поверхности сознания 
образований, как субъективные переживания (желания, хотения и 
Т.П.), изменяющихся непосредственно под влиянием вербальн^хх 
воздействий, состоит в том, что изменение личностных смыслов и 
смысловых установок всегда опосредовано изменением деятельно
сти, реализующей объективное отношение субъекта к миру. Произ- 
водность смысловых образований личности от порождающей их 
совокупности деятельностей, ее места в системе общественных от
ношений представляет собой центральную характеристику их при
роды, выражающую социальную детерминацию этих образований.

Отношения связывают человека не только с внешними сторо
нами вещей, сколько с самим предметом в целом, хотя в отношении 
к предмету или лицу могут выявляться разные стороны в связи с 
разн^1ми сторонами, например, отрицательными и положительны
ми свойствами объекта. Так как свойства объекта существуют для 
всех, а действия и переживания, вызываемые объектом у разных 
людей, избирательны и различны, то очевидно, что источник осо-
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бенностей переживания и действия лежит в индивиде, в человеке 
как субъекте отношений, в связи с особенностью его индивидуаль
ного опыта. Существенным и характерным является индивидуально 
избирательный характер связей.

Учитывая огромную и решающую роль индивидуального опы- 
та в развитии деятельности и отношений человека, нельзя не под
черкнуть в то же время, что отношения человека обусловлены об
щественно-историческим опытом, который является основой бога
тейшего внутреннего мира человека. Этот опыт, представляя сис
тему временных связей человека, определяет и посредственный ха
рактер его реакций на воздействия окружающего мира и его как бы 
инициативное и самостоятельное поведение.

Таким образом, стремясь раскрыть компоненты многообразия 
отношений человека к действительности можно в достаточно от
четливом виде определять его направленность. Говоря о направ
ленности, необходимо учесть: а) отношение человека к людям; 
б) отношение его к себе и в) отношение к предметам внешнего ми
ра (В.Н. Мясищев).

Понятие психического отношения представляет внутреннюю 
сторону связи человека с действительностью, содержательно ха
рактеризующую личность как активного субъекта с его избира
тельным характером внутренних переживаний и внешних действий, 
направленных на различные стороны объективной действительно
сти. Деятельность и поведение одной и той же личности в каждый 
данный момент определяются ее отношениями к различным сторо
нам действительности, отношениями, вытекающими, в свою оче
редь, из истории развития личности, то есть из всей объективной 
общественно-исторической действительности.

В возрастной характеристике юношей мы опираемся на акту
альную социальную позицию старшего школьника - «Я и общест
во», связанной с актуализацией деятельности, направленной на ус
воение норм человеческих взаимоотношений, обеспечивающей 
осуществление процесса индивидуализации (Д.И. Фельдштейн [6]). 
Старшеклассник выражает свою позицию по отношению к разным 
людям, занимает активное место в многообразных социальных от
ношениях, где его Я выступает наравне с другими, что обеспечива
ет у него развитие нового уровня самосознания - осознания себя в 
обществе. Молодой человек становится активно действующим
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субъектом. У старшеклассников формируется опыт поведения и 
деятельности именно в социальной адаптации.

В определении социально-психологической адаптации мы 
опираемся на синтез подходов: это постоянный процесс активного 
приспособления индивида к условиям социальной среды и резуль
тат данного процесса в условиях конкретной социальной среды (се- 
ло/город).

Личность отражает общественные условия своего существова
ния. Но, будучи психической реальностью, личность выступает в 
виде воедино связанной совокупности внутренних условий, через 
которые преломляются все внешние воздействия (С.Л. Рубин
штейн).

Общественные условия формируют личности как систему от
ношений. Они определяют как содержание личности, так и ее 
структуру и форму.

Содержание личности включает и предметное содержание 
опыта человека, и отношение его как субъекта к предметному со
держанию, и связанную с этим систему ценностей, идеалов, убеж
дений, представляющих не только знание, но и побуждение к опре
деленному действию.

Как в городе, так и на селе школа выполняет те же социальные 
функции - подготавливает человека к исполнению различных со
циальных ролей и одновременно развивает способности к самораз
витию, самосовершенствованию и изменению собственного бытия. 
Социальная адаптивность становится одним из важнейших качеств 
личности выпускника школ.

В отличие от городской школы, в которой разобщены обучение 
и воспитание, внеучебная деятельность подразделений комплекса, 
сосредоточенность их под одной крышей с общеобразовательной 
школой, объединенная с ней общим педагогическим руководством, 
открывает широкие возможности соединения, сочетания, взаимо
обогащения учебной работы и занятий по интересам. Мы согласны 
с Б.Т. Лихачевым, утверждающим, что, чем более ребенок вовлечен 
в систему целенаправленных воспитательно-обучающих отноше
ний и деятельностей, тем больше у него шансов противостоять ан
тиобщественным влияниям и развить в себе цельную личность.

Таким образом, можно сказать, что сельские учебно-воспита
тельные комплексы, благодаря своим особенностям и преимущест-
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вам значительно более чем обычная школа, ограждают личность 
школьника от неблагоприятных воздействий социального окруже
ния формируя положительную направленность личности.

Учебно-воспитательные комплексы, как и общеобразователь
ная школа, не в состоянии уберечь детей от влияний среды (да и 
вряд ли стоит это делать), но они призваны уменьшить влияние на 
детей его отрицательных сторон, в известной мере нейтрализовать 
его, выработать у школьников некий нравственно-психологический 
иммунитет по отношению к этим влияниям, упорядочить весь ком
плекс воздействий, участвующих в становлении личности, создавая 
условия для ее саморазвития. Мы рассматриваем такие педагогиче
ские принципы формирования направленности личности в услови
ях сельского УВК, как принципы интегративности, системности, 
сотрудничества.

Исследование проходило на базе школ-гимназий города Белгоро
да и сельских учебно-воспитательных комплексов в 10-11 классах.

Мы выявили распределение старшеклассников на группы по 
виду направленности личности и охарактеризовали особенности, 
обнаруженные в процессе определения ведущего вида направлен
ности личности.

Ведущей направленностью старшеклассников обеих выборок: 
и сельской, и городской является направленность «на общение». 
Причем у старшеклассников городских школ мы наблюдаем прак
тически всего два вида направленности: «на себя» (45,6%) и «на 
общение» (49,4%).

Полученные интеркорреляции видов направленности позволи
ли выявить некоторые ее особенности.

У старшеклассников общей выборки обнаружена корреляци
онная связь вида направленности личности «на себя» с направлен
ностью «на общение» (г=0,768; р<0,001). Это, видимо, свидетельст
вует о том, что в мотивационной сфере у старшеклассников суще
ствует определенная тенденция развития направленности личности, 
заключающаяся в том, что повышение роли группах личных моти
вов, направленных на себя, связано с повышением значения в 
структуре направленности и группы общественных мотивов, на
правленных на общение, эмоциональные контакты и, наоборот, 
увеличение значения направленности личности на общение зако
номерно повышает направленность на себя. Такая связь объясняет-
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ся, возможно, тем, что для старшеклассников, имеющих направ
ленность «на себя», необходимо получать социальное одобрение и 
внимание, с одной стороны, а с другой стороны, общение с други
ми - та сфера, в которой старшеклассники как раз и получают воз
можность проявлять свою направленность «на себя».

Обнаружена сильная корреляционная связь в выборке старше
классников сельских УВК между направленностью «на дело» и на
правленностью «на общение» (г=0,783; р<0,001). Данные корреля- 
ционные отношения являются, на наш взгляд, результатом условий 
социализации личности и особенностей организации воспитатель
ного пространства старшеклассников сельских УВК, так как сель
ская жизнь имеет свои социокультурные особенности, которые не 
могли не сказаться на характере отношения людей: на селе обще
ние подразумевает под собой определенную совместную деятель
ность, в которой и осуществляется непосредственное общение лю
дей друг с другом.

Оптимальным вариантом интеркорреляции разных групп моти
вов в структуре направленности личности, как показывает анализ дан
ных, имеющихся в литературе, является такой вариант, когда группы 
личных, общественных и деловых мотивов на достаточно высоком и 
при этом равном уровне коррелируют между собой. Для этого необхо
димо достаточно высокое и гармоничное развитие всех групп моти
вов. А поскольку в нашей выборке старшеклассников с гармоничным 
развитием структуры направленности было небольшое количество 
(6 человек), то, естественно, что вся выборка не может характеризо
ваться оптимальными корреляционными связями между показателями 
различных видов направленности личности.

Отсутствие высокой интеркорреляции видов направленности 
личности, четких границ показателей определенного вида направ
ленности, то есть отсутствие «чистоты» выраженности ведущего 
вида направленности у старшеклассников всей выборки, свидетель
ствует об интенсивном процессе формирования направленности 
личности, о незаконченности данного процесса. А различная сте
пень выраженности видов направленности личности у старше
классников сельских УВК и городских школ (старшеклассники 
сельских УВК по степени выраженности ведущего вида направлен
ности превосходят городскую выборку (р<0,05) свидетельствует о 
неоднородности ситуации взросления старшеклассников сельских
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УВК и городских школ.
На втором этапе с помощью опросных, проективных и диагно 

стических методик были получены данные, которые позволили 
охарактеризовать личностные особенности проявления данных ви
дов направленности старшеклассников по выделенным нами пока- 
зателям, раскрывающих содержательную сторону данного феноме- 
на в системе отношений старших школьников.

Мы проследили, каким образом выделенные группах старше- 
классников по видам направленности личности выражают свое от
ношение к социуму, то есть рассмотрели личностные особенности 
проявления того или иного вида направленности личности через 
систему ее отношений к себе, социуму и в социуме по выделенным 
нами показателям.

Исходя из проблемы нашего исследования, мы посчитали це
лесообразным выделить следующие показатели проявления на- 
правленности личности.

Показатель «социально-психологическая адаптация личности», 
который свидетельствует о степени адаптированности личности в 
данных социальных условиях. Под социально-психологической 
адаптацией мы понимаем включенность в трудовую деятельность, 
совместную деятельность и эмоциональное самочувствие. Уровень 
адаптированности личности в социуме, связанный с эмоциональ
ным самочувствием старшеклассника в обществе, позволяет оха
рактеризовать его самоотношение, индивидуально-психологичес- 
кие особенности, которые раскрываются в показателе «внутренней 
целостности личности». Данный показатель раскрывает личност
ные особенности проявления видов направленности в отношении 
старшеклассника к самому себе. Получив результаты представле
ния старшеклассника о самом себе, о его самоотношении, можно 
говорить об особенностях осознания личностью своей жизни и сво
его места в этой жизни, то есть об осознании смысла собственного 
существования, которое раскрывается в показателе «осмысленно
сти индивидуального бытия» и отражает личностные особенности 
проявления ведущего вида направленности личности старшекласс
ника. Далее мы рассматриваем, каким образом происходит сущест
вование личности в обществе, на что направлена ее жизненная ак
тивность, в которой реализуется поведение старшеклассника. Осо
бенности реализации поведения личности: способности/неспособ-
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ности жить интересами общества раскрываются через личностные 
особенности проявления ведущего вида направленности личности в 
показателе «просоциалъности личности».

В плане социальной адаптации старшеклассники сельских 
УВК превосходят городских старшеклассников. Особенно это про
является в группе с направленностью «на общение». Старшекласс
ники сельских УВК больше адаптированы, так как постоянно вклю
чены в совместную деятельность и имеют возможность наблюдать 
результаты своего труда, что способствует возникновению чувства 
удовлетворенности и, главное, нужности, востребованности, соци
альной значимости своей деятельности.

Различия старшеклассников в плане социальных отношений 
объясняются, прежде всего, особенностями воспитательного про
странства школьников городских и сельских школ. Если в городе 
ученик постоянно находится в окружении разных людей (в транс
порте, больнице, магазине, на улице и т.д.), то в отношении сель
ского школьника можно говорить о повышенном уровне моното
мии (психологическом пресыщении в силу ограниченного круга 
общения), так как устройство сельской жизни предполагает знание 
практически (а зачастую) каждого жителя.

Рассмотрим, к примеру, специфику ученического коллектива 
сельской школы, в отличие от городских школ:

- коллектив более замкнут;
- межличностные отношения выражены ярче;
- большее взаимодействие с преподавательским составом;
- меньший социальный разрыв между членами коллектива
Однако это не означает, что происходит затруднение социаль

ной адаптации. Напротив, раннее включение в трудовую жизнь, 
обучение в сельском УВК обеспечивает сельским школьникам воз
можность быстрого включения в социальные взаимоотношения, в 
которых он не чувствует себя дискомфортно и более, чем город
ской, ориентирован на сотрудничество, совместную деятельность, о 
чем и свидетельствуют результаты нашего исследования. Тогда как 
городской школьник быстрее ориентируется в новых условиях и 
способен к переносу больших психологических нагрузок, хотя и 
отличается большей конфликтностью, агрессивностью в установ
лении общественных контактов.

Рассмотрев проявления ведущего вида направленности лично-
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сти старшеклассников сельских УВК и городских школ в показате 
ле «внутренняя целостность», мы можем отметить следующие осо- 
бенности.

Во-первых, в целом выборка старшеклассников сельских УВК 
группа! направленности «на общение» отличается большей внут
ренней целостностью личности, гармоничной представленностью в 
ней разнонаправленных свойств (р<0,05).

При этом девушки сельских УВК превосходят юношей сель
ских УВК в плане гармонизации, сбалансированности индивиду
ально-психологических особенностей.

Старшеклассники городских школ обладают акцентуирован
ными характеристиками межличностного общения при сильно вы
раженных показателях индивидуализма (р<0,01) и конфликтности
(р<0,05).

Во-вторых, девушки городских школ по данному показателю 
обнаруживают наличие внутреннего конфликта. Под внутренним 
конфликтом мы понимаем субъективную невозможность удовле
творения той или иной психологической потребности и столкнове
ние противоположных потребностей, интересов, стремлений и цен
ностных ориентаций (К. Хорни). У девушек он проявляется в само
отношении, определяя низкий уровень социальной адаптации лич
ности девушек городских школ (г=0,894; р<0,001). Это приводит к 
возникновению потребности в поиске покровителя (р<0,05) и ис
пользованию такого механизма психологической защиты, как игры 
(Р<0,05).

Отметим, что подобный «метод решения проблем» характерен 
для всей городской выборки. Однако девушки с направленностью 
«на общение» превосходят по выраженности данной потребности 
юношей и девушек других групп направленности (р<0,01).

Очень велика потребность и у девушек, и у юношей сельских 
и городских школ в установлении эмоциональных контактов, дру
жеских связей. Причем нельзя сказать, что старшеклассники заняты 
поиском партнера противоположного пола, так как по результатам 
у 93% старшеклассников по всей выборке проявляется личностная 
ориентация и лишь у 7% психо-сексуальная.

Если старшеклассник сельского УВК находится в таких психолого
педагогических условиях, в которых его юношеское «Я» может форми
роваться в более благоприятной ситуации - в ситуации специальным
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образом организованного воспитательного пространства, что обеспечи
вает гармоничное развитие личности, то у старшеклассников городских 
школ, не имеющих подобных условий для своего развития, мы обнару
живаем наличие внутренних конфликтов.

Необходимо отметить, что мы столкнулись в ходе статистиче
ской обработки материала с некоторыми трудностями, которые не 
позволили нам провести статистический анализ по группе старше
классников с направленностью «на дело». Как оказалось, из нашей 
выборки - 162 учащихся - городских школ только восемь старше
классников (один юноша и семь девушек) обнаружили у себя такой 
ведущий вид направленности, как направленность «на дело». А так 
как количество старшеклассников данной группы не достигало ми
нимального количественного ограничения работы статистических 
методов, нам пришлось анализировать группу старшеклассников с 
направленностью «на дело» безотносительно двух выборок друг к 
другу. Таким образом, анализ эмпирических данных по этой группе 
направленности несколько обеднен, хотя нельзя сказать, что полу- 
ченные данные неинформативных. Такое распределение ведущих ви
дов направленности свидетельствует, прежде всего, о тех социально
экономических, социально-психологических изменениях, которые 
происходят на сегодняшний день в нашем обществе. Отсутствие ре
презентативной городской выборки по данному виду направленно
сти позволяет судить о тенденциях развития современной молодежи, 
которая стремится к новой жизни, особенно ярко это получило свое 
выражение в ценностных установках личности, которые представ
ляют будущий образ жизни школьника старших классов.

Основными характеристиками жизненной стратегии человека яв
ляется принятие ответственности за свою жизнь, осмысленность жизни, 
наличие выстроенной системы ценностей и жизненных целей.

Результаты исследования показали, что наличие целей в жизни, 
построенных на основе системы ценностей и отношений старше
классника, принятие ответственности на осуществление этих целей 
и процесс жизни значительно влияют на удовлетворенность жиз
нью и психическое здоровье человека. Результаты исследования 
показали: старшеклассники сельских УВК с высоким уровнем ос
мысленности жизни, считающие себя хозяевами своей жизни, более 
удовлетворены самореализацией и находят свою жизнь интересней, 
эмоционально насыщенней, чем те, которые не верят в способность
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влиять на свою жизнь. Такие люди часто не удовлетворены своей 
жизнью и придерживаются позиции, что их жизнью управляют об
стоятельства и другие люди. Следовательно, они в большей степени 
подвержены межличностным и внутренним конфликтам, что мы 
наблюдаем в показателе «внутренней целостности личности) у го
родских школьников.

Условия и особенности социализации личности накладывают 
свой отпечаток и на жизненные цели, и на систему ценностей в целом.

Известно, что закрепившаяся система социальных отношений 
личности в обществе влияет на характер ее системы ценностей, так 
как именно через отношения выстраиваются ценностно-смысловые 
ориентации личности, что, в свою очередь, характеризует личность 
с точки зрения социальной значимости.

Старший школьный возраст связан с интенсивным процессом 
индивидуализации. Под индивидуализацией личности мы понима
ем совокупность смысловых отношений и установок человека в 
мире, которые присваиваются в ходе жизни и развиваются в обще- 
стве, в определенных социокультурных условиях и обеспечивают 
ориентировку в иерархии ценностей и овладении поведением в си
туации борьбы мотивов, которые получают свое воплощение в дея
тельности и общении, являющихся наиболее приемлемыми для 
данного общества и представляющих собой ценность для человека, 
члена этого общества.

Необходимо отметить, что показатель «просоциальность лич
ности» старшеклассников характеризуется значимым фактом, с 
точки зрения рассмотрения особенностей проявления ведущей на
правленности личности.

В данном показателе, в распределении ценностных ориентаций 
по группам направленности личности старшеклассников, статисти
чески значимых различий не обнаружено. Более того, незначитель
ные отличия в расстановке наиболее ценных жизненных сфер обна
ружились лишь после 10-11 ранга. Мы посчитали нецелесообраз- 
ным разделять старшеклассников сельских УВК и городских школ 
в распределении ценностных ориентаций по группам направленно
сти личности и объединили их по выборкам: сельской - юноши. 
Девушки, и городской — юноши, девушки, в которых действительно 
проявились особенности ценностно-смысловой сферы личности 
старшеклассников.
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Жизненные цели, являющиеся чертами идеального образа бу
дущей жизни человека, и систему ценностей, на основе которой 
выстраиваются эти цели, можно отнести к качественным характе
ристикам самоопределения, жизненной стратегии, поскольку они 
отражают их содержание - то, к чему стремится человек.

Как мы могли убедиться, старшеклассники обладают тем набо
ром ценностей, которые наиболее приемлемы и приоритетны для 
данного, своего, общества. Так, для городских старшеклассников 
более значимыми являются те ценности, которые обеспечивают 
социальную сферу жизни — образование, работа, социальный ста
тус, материальное благополучие. Отметим, что в личностно значи
мых ценностях не получили свое представление социально поло- 
жительные ценности, такие как помощь и милосердие, оставшиеся 
на последнем месте в списке личностно значимых ценностей, здо
ровье (16), вера в бога (15), любовь (14) и т.д., то есть мы видим, 
что в ценностно-смысловой сфере городских старшеклассников эти 
общечеловеческие ценности представлены очень слабо. Современ
ный старшеклассник ориентирован на достижение, что также под
тверждается нашими данными по изучению смысложизненных 
ориентаций.

Набор личностных ценностей старшеклассников сельских УВК 
обнаруживает, прежде всего, социальную позицию школьника как 
представителя особой общественной формации. Личностно значи
мые ценности старшеклассника являют собой отражение активного 
члена сельского социума.

Во-первых, наименее значимыми для старшеклассника сель
ских УВК являются такие ценности: вера в бога (17), милосердие 
(16), здоровье (15), наслаждение прекрасным (14), отдых (13). На 
первом месте по значимости — активность для достижения измене
ний в обществе, на втором - свобода. Социальная активность лич
ности старшеклассника сельских УВК выступает как сознательный 
выбор стремящегося к свободе старшеклассника.

Во-вторых, наличие таких ценностей, как общение (6), позна
ние нового (5), любовь (4) в наборе личностно значимых ценностей 
характеризует старшеклассника сельских УВК как человека с эмо
ционально-чувственным восприятием мира (возможно, не послед
нюю роль здесь сыграла доступность и близость природы).

Такой набор жизненных ценностей характеризует старше-
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классника, с одной стороны, как представителя особой социокуль
турной среды, а с другой, как человека привыкшего нести ответст
венность за свою жизнь.

Выбор ценностных ориентаций девушек также имеет свои осо
бенности. Набор личностно значимых ценностей девушек город
ских школ представляют (по степени возрастания): отдых; поиск 
прекрасного; общение; уважение; познание; полная самореализа
ция; интересная работа; высокое материальное благополучие; вы
сокий социальный статус.

Мы видим, что специфика городской жизни накладывает отпе
чаток и на определение ценностей личности. Отметим, что у деву
шек городских школ, как и у юношей городских школ, широко 
представлены ценности социального устройства - социальный ста
тус (1), благосостояние (2), интересная работа (3), самореализация 
(4). Данный факт свидетельствует о принадлежности обеих выбо
рок к одному социальному сообществу, которое диктует своим 
членам свои условия проживания в нем. И все же девушки пошли 
дальше юношей в своем стремлении к социальной состоятельности, 
и такие жизненные ориентации, как любовь (13) и семья (11) оста
лись без должного внимания.

Набор жизненных ценностей девушек сельских УВК представ
ляет (по возрастанию): любовь; отдых; познание; вера в бога; само
реализация; активность для достижения позитивных изменений в 
обществе.

Известно, что развитие есть постоянная борьба противополож
ностей, находящихся в каждый момент в определенном временном 
единстве. Одной из сторон развития личности является нарастание 
и обогащение системы ее возможностей и потребностей (требова
ний к жизни). Вместе с тем предъявляет ряд требований к человеку 
и предоставляет ему определенные возможности окружающая дей
ствительность. Борьба и единство противоположностей здесь за
ключается в том, что жизнь создает меняющиеся условия (общест
венные требования и возможности), которые сталкиваются с 
имеющимися у человека потребностями и его внутренними воз
можностями и побуждают его к освоению нового и переделке само
го себя, в результате чего у него возникают новые потребности и 
новые внутренние возможности. Личности, изменяясь, развивается, 
меняется и характер ее отношений к действительности. Весь этот
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спиралевидный процесс развития с наполняющими его борьбой 
процессами овладения и преодоления составляет основное содер
жание развития личности, в ходе которого она выступает не пас- 
сивным объектом, а все более активным и сознательным субъектом. 
В зависимости от условий развития формирование личности при
водит к разным результатам.

Единство в структуре личности, соотношение в ней идеального 
и материального, социального и индивидуального следует рассмат
ривать в связи с ее историческим развитием. Человек формируется 
в социальной среде, и в ходе этого процесса у него вырабатываются 
такие способы действия, которые благоприятствуют возникнове
нию и развитию сознательных психических свойств, преобразова
нию биологического социальным (когда социальное из внешних 
условий, воздействии, требований, образцов, знаний и впечатлений 
переходят во внутренние потребности, привычки, требования лич
ности к себе и к окружающим). Индивидуальное постепенно, кри
тически, не без борьбы, реорганизуется социальным и становится 
социальным, не утрачивая индивидуальности, но приобретая новый 
«социализированный» характер.

Результаты исследования показали, что личностные особенно
сти старшеклассников сельских школ имеют свои особенности, ко
торые проявляются в доминирующем виде направленности лично
сти (направленности «на дело») и особенностях проявления веду
щего вида направленности в системе ее отношений: в просоциаль
ности; социальной активности; осмысленности индивидуального 
бытия; социальной адаптации личности. Данная особенность на
правленности личности характеризует старшеклассников как чле
нов определенной социокультурной среды. Именно социальная ак
тивность и высокая просоциальность личности старшеклассников 
сельских УВК отличает их как представителей иной социокультур
ной среды, в которой данные характеристики не только приобрета
ются, но и реализуются в системе межличностных отношений дан
ного социума.
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А.С. Герасимова

2.3. Особенности отношения учащихся к формам 
организации обучения

Ключевые слова-, познавательн^хе 
и контрольн^1е формы организации 
обучения, эмоциональное ирациональ- 
ное отношение, уровень сформиро- 
ванности учебной мотивации, ценно
стно-нормативная методика диагности 
особенностей учебной мотивации.

Современное состояние системы 
образования характеризуется постоян- 
н^1м поиском таких моделей обучения, которые бы обеспечили 
максимальн^1й уровень развития учащихся. Любая модель обуче
ния реализуется через определенн^хе организационн^хе формы (лек
цию, семинар, практическое занятие, экзамен и др.). В тоже время 
их влияние во многом опосредовано внутренними (психологиче
скими) условиями - отношением к ним самих учащихся, особенно
стями деятельности учения. Недооценка роли личного отношения 
учащихся к различн^1м формам обучения снижает их дидактиче
ский эффект. В связи с этим большое значение для повьнпения эф
фективности учебного процесса приобретает проблема изучения 
отношения учащихся к разным аспектам учебной деятельности (в 
том числе к формам организации обучения).
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