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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Современный мир в связи с высоким 

темпом изменений в научно-технической, производственной и других сферах 
предъявляет к личности повышенные требования в отношении социальной мо-
бильности. Для данного этапа развития цивилизованного человечества харак-
терно смещение акцента с процессов преимущественно воспроизводства того, 
что создано за тысячелетия во многих культурах, на динамичное изменение во 
всех сторонах жизни.  

Это не может не отразиться в системе ведущих потребностей, интересов, 
ценностных ориентаций человека. Важной задачей становится не только удов-
летворение первичных материальных потребностей, но и выработка мотивации 
на активное и эффективное освоение новых производственных технологий, ме-
тодов и приемов работы, более совершенных устройств, улучшающих быт и 
досуг человека. Скорость обновлений научных знаний, предметов, в которых 
реализуются разработки ученых, технологов, конструкторов, настолько возрос-
ла, что без ориентации на саморазвитие личность не способна эффективно ис-
пользовать и то, что ей предлагает современный рынок товаров и услуг. Чело-
век должен быть готов к постоянной смене имеющихся знаний и умений на не-
обходимые для дальнейшего научно-технического и социального развития об-
щества. 

Таким образом, возникает необходимость специального социологическо-
го изучения тех социальных процессов, которые определяют возникновение и 
утверждение новых для человека потребностей, ориентаций и установок как 
ведущих детерминант его сознания и поведения. Актуальной задачей становит-
ся анализ тех объективных и субъективных факторов, которые влияют на фор-
мирование и реализацию качественно иных ориентаций, побуждающих лич-
ность отказываться от привычных способов поведения, заниматься самообразо-
ванием и самовоспитанием ради достижения тех целей, которые прежде не яв-
лялись ведущими в его повседневной жизни. 

Новые ценностные ориентации, среди которых ведущей оказывается ори-
ентация на саморазвитие, создают другую систему социальных связей между 
личностью и социумом. Они строятся уже на иной роли общества в определе-
нии того, что должен человек освоить, чтобы обеспечить воспроизводство соз-
данных предшествующими поколениями ценностей, норм и правил культуры. 
Социум определяет только основные ведущие направления самореализации и 
самоутверждения личности. Индивид же сам должен умело управлять своими 
мыслями, чувствами, поступками, чтобы успешно включиться в процесс тех 
изменений, которые с нарастающей скоростью происходят в глобально меняю-
щемся мире. 

Особо значимой проблемой научного исследования становится выработка 
новых ценностных ориентаций у подрастающего поколения, ведь оно оказалось 
в ситуации, когда разрушилась прежняя устойчивость приобретаемых челове-
ком в процессе социализации знаний и умений. Полученными в школе знания-
ми уже невозможно пользоваться в течение достаточно долгого времени. Появ-
ляющиеся новые продукты материальной и духовной культуры требует регу-
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лярного обновления тех ценностей, норм, правил, которые еще недавно обеспе-
чивали успешную трудовую, семейно-бытовую, общественную деятельность 
человека. 

В связи с этим актуальной проблемой социологического анализа стано-
вится изучение особенностей становления и реализации ориентаций на само-
развитие у учащихся старших классов общеобразовательных школ. С одной 
стороны, действует стихийное их включение в процесс постоянного обновле-
ния приобретаемых ими знаний и умений в результате усложнения образова-
тельных программ, изучаемых в школе, освоения новых технических средств 
связи, компьютерной техники, решения задачи выбора будущей профессии. С 
другой стороны, многие старшеклассники не демонстрируют должной активно-
сти в приобретении навыков самостоятельной учебы, выявлении и реализации 
своих задатков и способностей, обеспечивающих обоснованное жизненное и 
профессиональное самоопределение к окончанию учебного заведения.  

Поэтому важной задачей модернизации системы общего образования 
становится разработка эффективных методов формирования ориентаций лич-
ности на постоянное саморазвитие в разнообразных видах учебной и внеучеб-
ной деятельности. Решение данной проблемы обеспечит успешное обучение 
выпускников школ в системе профессионального образования и эффективную 
самореализацию в дальнейшей трудовой деятельности. В связи с этим необхо-
димо социологическими методами выяснить особенности взаимодействия ос-
новных субъектов учебного процесса при выработке тех ориентаций школьни-
ка, которые побуждают его сочетать образование с самообразованием, воспита-
ние с самовоспитанием, проявлять личную заинтересованность в приобретении 
знаний, умений и навыков, которые обеспечивают успешную адаптацию в ди-
намично меняющемся мире. 

Социологический анализ особенностей и противоречий формирования у 
учащихся разного возраста ориентаций на саморазвитие вызван следующими 
противоречиями: 

- между возрастающей потребностью общества в формировании активно 
и самостоятельно меняющейся под воздействием новых требований производ-
ственной, семейно-бытовой, досуговой, общественной деятельности личности и 
уровнем готовности многих людей к отказу от устаревших стереотипов созна-
ния и поведения, тормозящих научно-технический и социальный прогресс; 

- между потребностями общего образования в теории, раскрывающей за-
кономерности формирования у школьников ориентаций и установок на посто-
янное самопознание, самоорганизацию, самореализацию, самоопределение в 
учебной и внеучебной деятельности, и недостаточной разработанностью ее ме-
тодологических, теоретических и практических оснований; 

- между потребностью отечественного образования в совершенствовании 
системы выработки ориентаций и установок на самообразование, самовоспита-
ние, саморазвитие у всех школьников и оптимизацией способов ее реализации в 
процессе эффективного взаимодействия родителей, педагогов, самих обучаю-
щихся. 
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В настоящем исследовании осуществляется социологический анализ осо-
бенностей и противоречий, характеризующих современное состояние форми-
рования ориентаций на саморазвитие у школьников, завершающих обучение в 
системе полного среднего образования. Теоретический и эмпирический анализ 
существующих проблем в системе выработки этой очень важной ориентации, 
действие которой обеспечивает успешную адаптацию к инновациям, возни-
кающим в динамично меняющемся мире, создает основу для поиска более эф-
фективных форм организации обучения и воспитания учащейся молодежи в на-
стоящее время.  

Степень научной разработанности проблемы. Изучение содержания, 
тенденций, противоречий формирования различных ориентаций, потребностей 
и интересов школьников активно осуществляют философы, социологи, психо-
логи, педагоги. 

Методологические подходы к социологическому анализу проблем обра-
зования заложены в работах таких классиков социологии, как Э. Гидденс, 
Э. Дюркгейм, К. Мангейм, Дж. Г. Мид, Т. Парсонс, П. Сорокин, Г. Спенсер, 
А. Тоффлер, А. Шюц. Они рассматривали образование как универсальное сред-
ство социализации личности, формирования ее культуры, потребностей функ-
ционирования и развития в различных общностях. 

Социологическое изучение роли образовательных учреждений в форми-
ровании ценностных ориентаций и установок учащихся осуществлялось 
Е.С. Баразговой, Ю.Р. Вишневским. В.В. Гаврилюк, Г.Е. Зборовским, В.Т. Ли-
совским, В.Я. Нечаевым, А.В. Меренковым,  А.А. Овсянниковым, В.Г. Попо-
вым, Л.П. Рубиной, М.Н. Руткевичем, Ж.Т. Тощенко, В.Н. Турченко, Г.А. Че-
редниченко, В.И. Чупровым, В.П. Шапко, Г.Ф. Шафрановым-Куцевым, Ф. Ше-
реги, В.А. Ядовым. 

Проблемы саморазвития личности рассматривались такими исследовате-
лями, как Л.П. Буева, А.Г. Брушлинский, Л.С. Выготский, О.Г. Дробницкий, 
В.В. Давыдов, Л.Н. Коган, И.С. Кон, А.Н. Леонтьев, П.Л. Смирнов, С.Л. Ру-
бинштейн. 

Вопросами взаимосвязи ценностных ориентаций с потребностями, инте-
ресами личности занимались такие зарубежные и отечественные исследовате-
ли, как К. Адельфер, И.В. Бестужев-Лада, Ф. Герцберг,  В.И. Загвязинский, 
А.Г. Здравомыслов, А.В. Маргулис, А. Маслоу, А.В. Меренков, В.В. Радаев, 
В.М. Рязанцев, В.И. Титаренко, Г.В. Черняева, В.А. Ядов. 

Социологический анализ противоречий, проблем формирования в про-
цессе социализации ориентаций личности на саморазвитие осуществлялся в ра-
ботах Л.Н. Когана, И.С. Кона, А.В. Меренкова, Ю.В. Мокеровой, Г.В. Селевко. 

Обзор степени научной разработанности проблемы позволяет утверждать 
актуальность социологического анализа особенностей содержания и форм ста-
новления ценностных ориентаций и установок старшеклассников на саморазви-
тие в учебной и внеучебной деятельности в условиях дальнейшей модерниза-
ции отечественной школы. 
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Объектом диссертационного исследования являются учащиеся 10-11 
классов, их родители, педагоги учреждений основного и дополнительного об-
разования крупного промышленного центра. 

Предметом исследования выступают ориентации на саморазвитие в 
учебной и внеучебной деятельности старшеклассников разных типов образова-
тельных учреждений. 

Целью работы является выявление особенностей и противоречий, харак-
теризующих становление ориентаций на саморазвитие в учебной и внеучебной 
деятельности учащихся старших классов в условиях модернизации отечествен-
ного образования.  

Достижение поставленной цели требует постановки и решения следую-
щих исследовательских задач: 

1. Провести анализ сущности и содержания ориентаций на саморазвитие 
в системе детерминации учебной и внеучебной деятельности современных 
школьников. 

2. Исследовать основные противоречия, существующие в настоящее вре-
мя в системе общего полного среднего и дополнительного образования при вы-
работке у старшеклассников ориентаций на саморазвитие. 

3. Выявить особенности и проблемы формирования ориентаций на само-
развитие у старшеклассников на основе выработки навыков самореализации, 
самоорганизации, самоопределения, самообразования, самовоспитания. 

4. Исследовать роль родителей и педагогов в становлении ориентаций 
старшеклассников на саморазвитие в учебной и внеучебной деятельности. 

Теоретико-методологической основой исследования послужили поло-
жения теории детерминации человеческого поведения, раскрывающие влияние 
потребностей, интересов, ценностных ориентаций и установок на поведение 
личности, современные концепции развития, саморазвития, самоопределения, 
самореализации и самоутверждения личности в процессе обучения и воспита-
ния, междисциплинарный подход, позволяющий привлечь данные психологии, 
педагогики при социологическом рассмотрении вопросов влияния образования 
на формирование ценностных ориентаций личности. Использовались методо-
логические подходы к исследованию образования, разработанные Э. Дюркгей-
мом, К. Мангеймом, современными российскими исследователями противоре-
чий развития отечественного общего и дополнительного образования в услови-
ях становления рыночной экономики.  

Эмпирической базой работы послужили материалы исследований, про-
веденных автором в 2005-2010 гг. в образовательных учреждениях г. Екатерин-
бурга, где методом анкетирования было опрошено 1250 учащихся, 450 родите-
лей и 400 учителей разных школ, учреждений дополнительного образования 
крупного промышленного центра. В количественном исследовании использо-
валась квотная, двухступенчатая выборка. Методом глубинного интервью было 
опрошено 30 учителей школ и руководителей кружков, студий учреждений до-
полнительного образования, 26 учащихся и 25 родителей. 

Соответствие темы диссертации требованиям Паспорта специально-
стей ВАК. Исследование выполнено в рамках специальности 22.00.06 - Социо-
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логия культуры. Тема диссертации соответствует п. 17 «Образование и процесс 
культурного воспроизводства», п. 18 «Социокультурные технологии трансля-
ции знаний», п. 19. «Социальная политика в области образования» Паспорта 
специальностей научный работников ВАК Министерства образования и науки 
РФ (социологические науки). 

Научная новизна работы заключается в выявлении и анализе особенно-
стей и основных противоречий становления ориентаций на саморазвитие в 
учебной и внеучебной деятельности старшеклассников в соответствии с требо-
ваниями динамично меняющегося мира.  

- дано авторское определение ориентации личности на саморазвитие, 
представляющее собой принятие и реализацию ценности постоянной самостоя-
тельной активности в раскрытии индивидуальных возможностей успешной 
адаптации к изменениям в окружающем мире, его совершенствовании под воз-
действием внешней и внутренней необходимости; 

- показано, что ориентации на саморазвитие у детей разного возраста 
формируются в процессе выработки навыков самореализации, самоорганиза-
ции, самоутверждения, самоопределения в учебной и внеучебной деятельности; 

- впервые раскрыт механизм становления ориентации на саморазвитие, 
включающий наличие личностно значимой проблемы, установку на ее успеш-
ное решение, поиск способов преодоления возникающих трудностей, выбор оп-
тимального варианта действий; 

- доказано, что главным ограничением в деятельности по формированию 
ориентаций на саморазвитие является отсутствие в системе общего образования 
личностно-ориентированного обучения, побуждающего школьников к само-
стоятельному поиску оптимальных вариантов решения проблемных ситуаций 
на основе раскрытия и реализации индивидуальных способностей; 

- выявлено важнейшее противоречие современной системы образования 
между потребностью общества в формировании у подрастающего поколения 
устойчивых ориентаций на саморазвитие во всех видах учебной и внеучебной 
деятельности и готовностью школы к организации обеспечивающего решение 
этой задачи обучения и воспитания; 

- на основе результатов эмпирических исследований выявлена избира-
тельность в становлении и реализации у старшеклассников ориентаций на са-
моразвитие в зависимости от природных склонностей к изучению различных 
предметов в школе и занятиям во внеучебное время; 

- доказано, что педагоги не выступают в качестве субъектов, вырабаты-
вающих у родителей представление о научно обоснованных методах формиро-
вания у школьников ориентаций на саморазвитие;  

- показано, что в настоящее время отсутствует координация усилий педа-
гогов, родителей, самих школьников при решении задач формирования ориен-
таций на саморазвитие у старшеклассников в учебной и внеучебной деятельно-
сти, что существенно снижает уровень их готовности к успешной адаптации к 
требованиям динамично меняющегося мира. 

Научно-практическая значимость работы: результаты исследования 
могут быть использованы в процессе разработки программ модернизации сис-
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темы обучения и воспитания в общеобразовательных учреждениях и учрежде-
ниях дополнительного образования; при переподготовке учителей по пробле-
мам формирования потребностей, интересов, ценностных ориентаций учащих-
ся, обеспечивающих успешное освоение школьной программы; организации 
педагогического всеобуча родителей. 

Материалы исследования могут быть использованы при чтении курсов по 
«Социологии образования», «Социальной антропологии», «Социологии куль-
туры», «Основам управления педагогическими системами».  

Апробация диссертационной работы 
Основные идеи работы автор излагал на различных научно-

практических конференциях:  «Диагностика индивидуальной культуры совре-
менных школьников (аксиологический подход)».//Уральские социологические 
чтения, Екатеринбург, 2005 г.; «Духовные ценности как гуманистические осно-
вы воспитания личности».// Всероссийская научная конференция, Екатерин-
бург, 2006 г.; Культура, личность, общество в современном мире: методология, 
опыт эмпирического исследования.// 10-я международная конференция памяти 
Л.Н. Когана. Екатеринбург, 2007; Актуальные проблемы социологии молодежи, 
культуры и образования. // Международная конференция памяти В.Т. Шапко, 
Екатеринбург, 2010; Культура, личность, общество в современном мире: мето-
дология, опыт эмпирического исследования.// 13-я международная конферен-
ция памяти Л.Н. Когана. Екатеринбург, 2010. 

Основные положения диссертационной работы были обсуждены на засе-
дании кафедры прикладной социологии Уральского государственного универ-
ситета им. А.М. Горького. 

Структура и объем диссертационной работы. Диссертация состоит из 
введения, двух глав (четырех параграфов), заключения и списка литературы. 
Общий объем диссертации составляет 164 страницы, библиография содержит 
142 наименования. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РАБОТЫ 
Во Введении обосновывается актуальность, отмечается степень разрабо-

танности темы диссертации, приводятся теоретико-методологические основа-
ния, формулируются цели, задачи, определяется объект, предмет исследования, 
научная новизна, излагается эмпирическая база, а так же обосновывается прак-
тическая значимость работы и апробация полученных результатов. 

В первой главе «Методологические подходы к анализу сущности и 
противоречий становления ориентаций на саморазвитие старшеклассни-
ков общеобразовательных школ» раскрываются существующие в социологи-
ческой литературе подходы к трактовке ценностных ориентаций, механизмов 
их возникновения, основных факторов, определяющих становление ориентаций 
на саморазвитие учащихся в учебной и внеучебной деятельности, дается автор-
ское понимание категории «ориентация на саморазвитие». Также выделяются 
основные противоречия в системе формирования ориентаций на саморазвитие у 
старшеклассников в современных условиях. 

В параграфе 1.1 «Сущность и особенности ориентаций учащихся на 
саморазвитие» представлены подходы зарубежных и отечественных исследо-
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вателей к анализу основных факторов, вызывающих возникновение и развитие 
ориентаций на саморазвитие у учащихся общеобразовательных школ в учебной 
и внеучебной деятельности. 

Диссертант показывает, что в условиях доминирования процессов вос-
производства общественной жизни школа не ориентировала учащихся на по-
стоянное саморазвитие, поскольку необходимость в формировании таких лю-
дей в социуме отсутствовала. В связи с тем, что до середины 20 века темпы на-
учно-технического прогресса были невелики, полученными в школе знаниями 
можно было пользоваться на протяжении всей трудовой деятельности. Школа в 
связи с этим ориентировалась на решение социальной потребности в подготов-
ке подрастающего поколения в первую очередь к деятельности по воспроизвод-
ству культуры этноса, страны. 

Последняя треть прошлого и начало нынешнего века характеризуется 
существенно более высокими темпами преобразований как в научно-
технической, так и социальной сферах. Научные открытия, появление и широ-
кое распространение различных технических устройств, информационная рево-
люция впервые в истории привели к тому, что человек оказался в ситуации не-
обходимости постоянного  обновления своих знаний. 

Поэтому актуальной проблемой становится переход личности из состоя-
ния воспроизводства освоенных видов жизнедеятельности к их постоянному 
саморазвитию. Это означает фактически возникновение общественной необхо-
димости формирования у молодежи особых ориентаций, которые обеспечива-
ют включение личности в постоянное саморазвитие в учебной и внеучебной 
деятельности. 

Исследуя процесс становления ориентаций на саморазвитие, диссертант 
выявляет и анализирует имеющиеся в социологической науке трактовки осо-
бенностей развития и саморазвития личности в онтогенезе. Делается вывод о 
том, что развитие личности представляет противоречивый процесс выявления, 
реализации индивидуальных задатков путем превращения их в зрелые способ-
ности на основе созданных в обществе условий и возможностей. Развитие трак-
туется диссертантом как процесс взаимодействия индивида с различными общ-
ностями, предъявляющими к нему определенные требования, реализация кото-
рых обеспечивает функционирование и совершенствование самой социальной 
группы. Ее интересы задают содержание, направленность, результаты развития 
личности. Если общность не решает задачи саморазвития, то отсутствует соот-
ветствующая социальная потребность в индивидах, стремящихся максимально 
полно выявлять свои способности, которые в дальнейшем могут быть исполь-
зованы в интересах конкретных групп людей. Таким образом, отсутствие у зна-
чительного количества членов общества ориентации на саморазвитие может 
рассматриваться как фактор, препятствующий культурному, научно-
техническому и экономическому укреплению нашей страны на международном 
рынке. 

Диссертант на основе анализа существующих в социологической науке 
подходов к пониманию особенностей возникновения ценностных ориентаций 
анализирует роль внешней и внутренней необходимости, потребностей, инте-
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ресов, целей, мотивов в возникновении данного элемента детерминации соци-
ального поведения. Ориентация на саморазвитие может быть вызвана системой 
внутренних побудителей, определяемых необходимостью в самореализации и 
самоутверждении личности. Однако должна действовать и внешняя необходи-
мость в саморазвитии, выраженная в том, что общность требует от индивида 
проявления собственной активности по овладению новыми знаниями и уме-
ниями. 

Современная система общего образования требует от ученика овладе-
ния на определенном уровне набором общих для всех компетенций. Существу-
ют государственные образовательные стандарты, задающие уровень освоения 
всех, в том числе и субъективно трудных для конкретного учащегося, предме-
тов. Эти стандарты выступают в качестве внешней необходимости, побуждаю-
щей ребенка, несмотря на сложности, возникающие в учебе, осваивать на тре-
буемом уровне конкретные знания и умения. У него может отсутствовать ори-
ентация на саморазвитие до тех пор, пока не появился навык преодоления 
имеющихся трудностей, и он достигнет хотя бы каких-то успехов в учебной и 
внеучебной деятельности. Однако занятия под влиянием только внешней необ-
ходимости не могут обеспечить высокого результата. Для их получения учени-
ку каждый раз приходится заставлять себя работать и на уроках, и дома. По-
этому возникает проблема выработки у обучающегося внутренней необходимо-
сти в освоении на должном уровне содержания всех школьных курсов, требо-
ваний внеучебных занятий. 

Диссертант выделяет этапы формирования ориентаций на саморазвитие 
учащихся. 

Во-первых, необходимо создать условия для осознания содержания 
внешней необходимости, в которой выражена общественная потребность в са-
моразвивающемся человеке, активно осваивающем требования учебной и вне-
учебной деятельности. Ученик должен получить информацию о том, для чего и 
по каким причинам социум нуждается в личности, самостоятельно осваиваю-
щей образовательный стандарт в период обучения в школе, максимально полно 
раскрывшей свои способности во внеучебных занятиях.  

Во-вторых, требуется обоснование ценности каждого конкретного блока 
знаний, которые школьник получает в течение всех лет учебы в школе. Учени-
ку важно знать, как приобретаемая информация может быть им использована в 
текущей, а также будущей повседневной жизни. Однако информация об этом 
чаще всего отсутствует как в учебниках, так и в методических руководствах для 
педагогов. Сохраняется ситуация, когда общественная потребность в самораз-
вивающемся человеке носит абстрактный характер и в школе отсутствует дея-
тельность по формированию у каждого ученика ориентаций на ее реализацию. 

В-третьих, ученик начинает рассматривать освоение методов саморазви-
тия как личностно значимую проблему, которую он пытается решить, исполь-
зуя определенные методы. Тогда под влиянием внутренней необходимости воз-
никает потребность в саморазвитии, ставится соответствующая цель, происхо-
дит поиск эффективных способов самосовершенствования. 
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На этом этапе формирования ориентаций на саморазвитие важной зада-
чей становится использование механизмов развития и саморазвития ребенка. 
Их действие, дополняясь системой выработки навыков самоорганизации, обес-
печивает формирование устойчивых ориентаций на преодоление трудностей, 
возникающих при изучении отдельных предметов, реализации требований вне-
учебных занятий.  

Диссертант дает следующее определение базового понятия. Ориента-
ция личности на саморазвитие  представляет собой систему ценностных 
представлений, знаний, раскрывающих значимость и способы активных побу-
ждений к постоянному раскрытию индивидуальных возможностей самостоя-
тельного успешного решения проблемных ситуаций, адаптации к изменениям в 
окружающем мире, его совершенствованию под воздействием внешней и 
внутренней необходимости, потребности в саморазвитии. 

В параграфе 1.2 «Основные противоречия в системе формирования 
ориентаций старшеклассников на саморазвитие в учебной и внеучебной 
деятельности в современных условиях» рассмотрены те противоречия, кото-
рые негативно влияют на выработку данных ориентаций у подавляющего 
большинства учащихся. 

Диссертантом отмечается, что одной из существенных проблем совре-
менной школы является противоречие между потребностью современного об-
щества в самостоятельно развивающейся личности и такой организацией учеб-
ной деятельности, которая бы обеспечивала успешное освоение школьниками 
методов самореализации, самоутверждения, самоопределения в учебной и вне-
учебной деятельности. Школа в лучшем случае позволяет выявить природные 
задатки к познавательной, а не к преобразовательной деятельности детей. В на-
стоящее время учащиеся фактически не имеют возможности раскрыть задатки к 
какому-либо ручному труду, многим видам образной деятельности (танцы, 
драматическое искусство и т.д.). При изучении школьной программы не выяв-
ляются навыки умственного труда, требуемые при конструировании техниче-
ских устройств, машин и механизмов. 

В этом заключается самое глубокое, до сих пор не осознаваемое боль-
шинством специалистов противоречие современной системы общего образова-
ния. Оно выражается в том, что у большой массы детей выражены задатки к 
практическим формам взаимодействия с окружающим миром путем освоения 
эффективных способов его преобразования. Однако система общего образова-
ния ориентирована на получение только совокупности знаний о том, что пред-
ставляет собой окружающий мир. Школьная программа не рассчитана на одно-
временное освоение знаний о нем и приобретение навыков его совершенство-
вания. Образование в основном занимается воспроизводством знаний, а не вы-
работкой ориентаций и установок на их умелое использование в повседневной 
жизни растущего человека. Поэтому так быстро после окончания школы люди 
забывают то, что они изучали в ней. 

В связи с этим, как отмечает диссертант, возникает необходимость изме-
нения организации самого процесса приобщения подрастающего поколения к 
современной культуре. Учащиеся должны получить возможность, во-первых, 
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активно включаться в освоение самых последних достижений науки и техники, 
обсуждая на уроках варианты их оптимального использования. Во-вторых, 
включаться в посильную для них практику исследования актуальных проблем 
преобразования природы и общества на основе реализации индивидуальных 
интересов. Процесс обучения и воспитания школьников следует превратить в 
постоянное самоопределение того, что соответствует, с одной стороны, их ин-
дивидуальным склонностям, с другой – требованиям макросреды. Самоопреде-
ление является неотъемлемым компонентом системы формирования ориента-
ций личности на саморазвитие в учебной и внеучебной деятельности. 

Диссертант исследует роль системы организации внеучебной деятельно-
сти учащихся, показывая, что она в большей степени обеспечивает возмож-
ность становления у них ориентаций на саморазвитие в процессе занятий в раз-
личных кружках, секциях. Свободно выявляя и реализуя индивидуальные за-
датки и способности к конкретным видам деятельности, школьники осуществ-
ляют поиск оптимальных вариантов самореализации, самоутверждения в люби-
тельской деятельности, осваивает методы самоорганизации. 

Диссертант анализирует роль семьи в формировании у детей разного воз-
раста установок на саморазвитие в учебной и внеучебной деятельности. Дока-
зывается, что у подавляющего большинства современных родителей отсутству-
ет представление о том, что традиционные формы воспитания не соответствуют 
новым требованиям жизни. Еще не возникла система специальной подготовки 
родителей к выполнению ими функции социализации детей, исходя из качест-
венно новых требований динамично меняющегося мира. 

Взрослые ставятся в ситуацию либо стихийного поиска способов побуж-
дения детей к постоянному саморазвитию во всех видах учебной и внеучебной 
деятельности, либо ожидания того, что в процессе взросления степень само-
стоятельности и ответственности за свои поступки у детей возрастет сама со-
бой, без специальных усилий с их стороны. Обучение в школе также редко рас-
сматривается родителями как фактор становления устойчивых ориентаций де-
тей на саморазвитие, так как не утвердилась установка на согласование своих 
требования к детям с теми, которые предъявляют педагоги. Задача формирова-
ния у учащихся ориентаций на саморазвитие в учебной и внеучебной деятель-
ности, как важнейшее условие успешной самореализации при освоении учеб-
ной программы, современной системой образования перед учителями не ста-
вится. 

В результате анализа диссертантом особенностей взаимодействия педаго-
гов и учащихся при формировании у них ориентаций на саморазвитие выявле-
ны следующие проблемы. 

Во-первых, существует противоречие между заявкой государства о необ-
ходимости решения задач формирования навыков личностного самоопределе-
ния у обучающихся и реальными способами их осуществления. Учебно-
воспитательный процесс организуется в большинстве школ с сохранением 
субъект-объектных отношений между учителями и учащимися, поскольку обу-
чение по-прежнему представляет собой воспроизведение информации, полу-
ченной от учителя. Более того, переход на выработку у школьников в первую 
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очередь навыков работы с тестами (критерий оценки эффективности системы 
образования – результаты ЕГЭ) ведет к тому, что учащиеся не нуждаются в 
приобретении навыков обсуждения, осмысления изучаемых процессов. Надо 
лишь запомнить правильный ответ, который дает учитель, или его найти в 
учебнике. Такая система обучения не предполагает субъект-субъектных отно-
шений между основными участниками образовательного процесса. 

Во-вторых, ориентация на саморазвитие утверждается тогда, когда лич-
ность ощущает непосредственный результат своей активности в приобретении 
новых знаний и умений. Однако содержание основного и полного среднего об-
разования выстроено таким образом, что ученик не чувствует реального влия-
ния полученных в школе знаний на его повседневную жизнь. Часто и сам педа-
гог не может представить, какие ориентации и установки возникают в сознании 
ученика в результате полученной на уроках определенной информации. 

Диссертант доказывает, что в существующей системе общего образова-
ния потребности личности в самореализации и самоутверждении не использу-
ются как два важнейших фактора, определяющих становление у учащихся ус-
тойчивых ориентаций на саморазвитие в учебной деятельности и внеучебной 
деятельности.  

Во второй главе «Взаимодействие основных субъектов образователь-
ного процесса при становлении ориентаций на саморазвитие учащихся 
старших классов» на материалах эмпирических исследований раскрываются 
особенности и противоречия, характеризующие современное состояние выра-
ботки данных ориентаций у старшеклассников. 

В параграфе 2.1 «Состояние и особенности формирования  ориента-
ций на саморазвитие у старшеклассников в учебной и внеучебной дея-
тельности» диссертант прежде всего выявляет эффект избирательности в 
учебной и внеучебной активности. Что дается ученику легче благодаря природ-
ным склонностям, то и совершенствуется им в первую очередь. Так поступает 
72% старшеклассников. Они при столкновении с трудностями не пытаются вы-
работать у себя ориентации на саморазвитие, обеспечивающие нужный резуль-
тат учебы. Подтвердилось теоретическое положение о том, что ориентации на 
саморазвитие возникают и реализуются личностью при выявлении ее природ-
ных склонностей к определенной деятельности. Они позволяют быстрее дос-
тигнуть успехов в конкретном деле. Наличие трудностей вызывает необходи-
мость применения специальных приемов их преодоления, которые осваиваются 
при приобретении навыков самоорганизации в учебной и внеучебной деятель-
ности, но ориентированы на их изучение около 25% опрошенных. 

Исследование показало, что у подрастающего поколения сложилось 
весьма ограниченное представление о целях учебы в школе, на основе которых 
возникают конкретные ориентации на саморазвитие. Считают главной целью 
получение знаний 51%, а освоение культуры - 19%. Образованность в пред-
ставлениях учащихся оказалась оторванной от культуры. Знания приобретают-
ся ради сдачи контрольных работ, зачетов, экзаменов, а не для того, чтобы быть 
готовым самостоятельно адаптироваться к требованиям динамично меняюще-
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гося мира. У большинства опрошенных отсутствует ориентация на постоянное 
повышение своей нравственной, трудовой, эстетической культуры.  

Каждый второй старшеклассник прямо заявляет о том, что он учится ради 
получения документа об образовании, предоставляющим возможность даль-
нейшего обучения в вузе. В настоящее время, как показывают исследования 
диссертанта, только каждый четвертый старшеклассник ставит своей целью 
приобретение навыков самосовершенствования в учебной и внеучебной дея-
тельности. Самообразованием занимаются, читая дополнительную литературу, 
активно работая на уроках, около трети опрошенных. У них внешняя необхо-
димость в приобретении навыков саморазвития перешла во внутреннюю необ-
ходимость, и они использует методы самостоятельной работы, которые обеспе-
чивают эффективное освоение новых знаний и умений. 

Исследования показали, что в настоящее время только 22% опрошенных 
постоянно пытаются заниматься самовоспитанием, хотя к этому их побуждает 
33% родителей. 60% опрошенных учащихся указали, что не видят смысла са-
мовоспитания, так как их все в себе устраивает. Поэтому они не ставят каких-
либо целей, побуждающих к постоянному изменению имеющихся у них пред-
ставлений о нормах и ценностях современной жизни. Такая позиция указывает 
на то, что значительная часть нынешних старшеклассников в процессе обуче-
ния и воспитания совместными действиями школы и семьи не поняли ценности 
важнейшего способа саморазвития личности. 

Следовательно, старшеклассники не осваивают в полной мере требования 
современной культуры, так как у них не сформированы ориентации на самораз-
витие в учебной и внеучебной деятельности и отсутствуют знания об эффек-
тивных способах их реализации. 

В параграфе 2.2 «Роль родителей и педагогов в выработке ориентаций 
на саморазвитие учащихся общеобразовательных школ» диссертант выяс-
няет уровень ориентаций родителей на формирование у детей навыков самоор-
ганизации, самореализации в разнообразных видах деятельности до школы и во 
время учебы. 

Исследования показали, что большинство современных родителей не 
владеют знаниями и методами, обеспечивающими выработку у детей уже в до-
школьном возрасте тех личностных качеств, которые составляют содержание 
механизмов развития и саморазвития личности. Однако только 10% опрошен-
ных родителей готовы в систематической форме приобретать знания о содер-
жании и методах организации современного семейного воспитания на специ-
альных занятиях. 56% считают достаточным отдельные консультации психоло-
га или методиста, а 40% - беседы с воспитателями детсадов о методах совмест-
ной работы с ребенком. 

Данные эмпирических исследований свидетельствуют о том, что измени-
лось взаимодействие родителей с педагогами школ. Семья в большей степени 
заинтересована в получаемых ребенком отметках, а не в формировании уси-
лиями педагогов ориентаций на саморазвитие в учебной и внеучебной деятель-
ности. Часть родителей вообще отстраняются от воспитания, считая, что этим 
должна заниматься школа. Это ведет к усилению противоречий в понимании 
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основными субъектами образовательного процесса своей роли в достижении 
учащимися успехов в учебе. 

34% родителей считают, что успехи в учебе в первую очередь зависят от 
самого ученика. Среди учащихся этот фактор отметили 71%, а среди педагогов 
– 38%. 31% опрошенных родителей считают, что успехи в учебе в первую оче-
редь зависят от профессиональных качеств учителя. Сами же педагоги дают се-
бе более высокую оценку: 54% заявляют о том, что именно от них зависят дос-
тижения учащихся. Среди учащихся так считают только 20% опрошенных. Об-
наруживается глубокое противоречие в понимании основными субъектами об-
разовательного процесса роли самостоятельности учащихся в приобретении 
новых знаний и умений. Подростки осознают, что без их собственных усилий 
высоких результатов не достигнуть. Взрослые в лице родителей и учителей 
считают наоборот, пытаясь оправдать традиционную систему внешних побуж-
дений детей к активным занятиям на уроках, в студиях, секциях, при выполне-
нии домашних заданий. Таким образом, старшее поколение руководствуется 
устаревшим стереотипом, что дети являются объектами воздействия более 
знающих и опытных людей. То, что они должны стать субъектами образова-
тельного процесса, только декларируется. Видимо, поэтому новые педагогиче-
ские технологии, построенные на принципах самообразования и самовоспита-
ния, внедряются в школах очень медленно. Критическая оценка школьниками 
существующей системы обучения и воспитания не разделяется родителями и 
учителями. 

В результате этого возникает ситуация разнонаправленности действий 
этих субъектов в организации процесса формирования ориентаций учащихся на 
саморазвитие в учебной и внеучебной деятельности. Педагоги могут побуждать 
школьников к поиску эффективных способов освоения учебного материала, 
проявлению воли, самоконтролю, а многие родители не занимаются выработ-
кой данных умений. Доказывается, что главной проблемой семьи в настоящее 
время является неэффективная система формирования реальной самостоятель-
ности у детей, начиная с раннего возраста. Не воспитываются чувство долга, 
ответственности, которые требуется сформировать уже к 11-12 годам. Поэтому 
родители продолжают помогать 15-16-летним детям в том, с чем те сами могут 
справиться. В результате исчезает даже та внешняя необходимость, которая, 
рождая внутреннее желание реализовать индивидуальные задатки, ведет к воз-
никновению ориентации на саморазвитие в учебной и внеучебной деятельно-
сти.  

К тому же, как показывают исследования диссертанта, сами учителя не 
подкрепляют систематическими практическими действиями требования к по-
вышению уровня самоорганизованности учащихся. Содержание этого понятия 
часто ими сводится лишь к безоговорочному выполнению заданий учителя. 
Самоорганизация учащихся воспринимается педагогами как способ облегчения 
своей работы, а не как условие приобретения учениками навыков саморазвития. 
Ставят перед ними цель научиться адаптироваться в современном мире только 
34% педагогов и 19% родителей. 
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Исследования показали, что взрослыми не осознается актуальность выяв-
ления в процессе учебы у каждого ребенка склонностей к определенным видам 
деятельности. Считают это важной задачей современной школы только 26% 
учителей и 28% родителей. Таким образом, выявлено еще одно противоречие в 
системе взаимодействия семьи и школы при формировании у обучающихся 
ориентаций на саморазвитие. Оно выражается в том, что, с одной стороны, со-
временное производство заинтересовано в человеке, который обоснованно вы-
бирает профессию, максимально соответствующую его склонностям и способ-
ностям. С другой стороны, ни семья, ни школа не ориентируют детей на актив-
ное самостоятельное выявление индивидуальных задатков к конкретным видам 
труда.  

Диссертант на основе анализа результатов социологических исследова-
ний приходит к выводу, что в настоящее время родители и учителя только час-
тично выполняют свои обязанности по формированию у детей разного возраста 
ориентаций на саморазвитие. Многие пока даже не осознают саму важность 
этой задачи для выработки навыков успешной адаптации подрастающего поко-
ления к требованиям современной жизни.  

Семья и школа не готовы к выполнению новых, более сложных задач 
подготовки детей к самостоятельной жизни в современных условиях. Подрас-
тающее поколение само стихийно приходит к пониманию необходимости по-
стоянного приобретения новых знаний и умений для того, чтобы иметь пози-
тивные результаты трудовой, семейно-бытовой, досуговой деятельности. Но 
этот процесс осуществлялся бы более эффективно, если бы с раннего детства 
родители и педагоги помогали детям выработать ориентации на саморазвитие и 
освоить методы их реализации. 

В Заключении делаются основные выводы по диссертационному иссле-
дованию и предлагаются пути повышения эффективности развития ориентаций 
учащихся на саморазвитие в учебной и внеучебной деятельности. 
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