
вана сложность и важность происходящих в этом возрасте процессов.развития, свя-, 
занных с переходом от одной эпохи жизни к другой. Переход от детства к взрослости 
составляет основное содержание и.специфическое отличие всех сторон развития в 
этот период -  физического, умственного, нравственного, социального.

По всем направлениям происходит становление качественно новых образований, 
появляются элементы взрослости в результате перестройки организма, самосозна
ния, отношений с взрослыми и товарищами, способов социального взаимодействия с 
ними, интересов, познавательной и учебной деятельности, содержания морально- 
этических норм, опосредствующих поведение, деятельность и отношения.

Рассмотрим более подробно некоторые основные характеристики подросткового 
возраста для того, чтобы понять механизм формирования ценностных ориентаций в, 
этом возрастном периоде. Первая общая закономерность и острая проблема подрост
кового возраста, как мы уже отметили, -  это перестройка отношений с родителями, 
переход от детской зависимости к отношениям, основанным на взаимном уважении и= 
равенстве. Подростковый возраст называют переходным. Психологическое состояния 
подросткового возраста связано с двумя «переломными»’ моментами этого возраста: 
психофизиологическим -  половым созреванием и всем, что с ним связано, и социаль
ным -  концом детства, вступлением в мир взрослых. -

Рассудочная, то есть формальная жесткая логика владеет умом подростка. Имен
но так: не он владеет этой логикой, но она возникает в его сознании как'некая прину
дительная сила.:Она требует однозначного ответа на любой вопрос и ясной оценки: 
истина или ложь, да или нет. И это создает в сознании подростка определенную тен
денцию к максимализму, заставляет его жертвовать дружбой, становиться в антагони
стические отношения с близкими людьми, поскольку многообразие и противоречи
вость реальности и человеческих отношений не укладывается в рамки рассудочной 
логики, а он готов отвергнуть всё, что не соответствует этой логике, так как именно она 
является господствующей силой в его сознании, критерием его суждений и оценок.

Главным противоречием подросткового возраста можно считать противоречие ме
жду рассудочной формой возникновения в.сознании подростка рефлексии, ставшей 
для него ведущей формой сознательного отношения: к миру, и неличным миром 
взрослых, не укладывающейся в рамки рассудочности, и в то же время провозгла
шающим рассудочность (сознательность») своего бытия. Важность этой проблемы 
заключается в том, что почти каждый подросток во время переходного возраста стал
кивается с особыми трудностями, пытается найти себя. Переходный возраст- самый 
короткий период жизни, но очень важный. И важно без особых травм пережить его. V

Еще одна характеристика, относящаяся к подростковому возрасту, -  это большое 
значение, которое юноши и девушки придают своей внешности, причем эталоны, кра
соты и просто «приемлемой» внешности зачастую завышены и нереалистичны. С 
возрастом человек привыкает к своей внешности, принимавшее и соответственно 
стабилизирует связанный с ней уровень притязаний. На первый план выступают дру
гие свойства личности -  умственные способности,, волевые и моральные качества, от 
которых зависят успешная деятельность и отношения с окружающими. С возрастом 
повышается адекватность самооценок. У  подростка же повышение, степени осознан
ности своих переживаний нередко сопровождается гипертрофированным вниманием к 
себе, эгоцентризмом, озабоченностью собой: и тем впечатлением, которое индивид 
производит на окружающих, и, как следствие этого, застенчивостью. .

Особенность подросткового возраста -  это кризис идентичности (термин Э. Эрик
сона), тесно связанный с кризисом смысла жизни. Сложность задачи, стоящей перед 
взрослеющим человеком, заключается, с одной стороны, в том, чтобы прояснить свою 
роль как члена общества, с другой, понять свои собственные уникальные интересы,
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способности, придающие смысл и направленность жизни. Процесс формирования 
собственной идентичности сопровождает человека.на протяжении всей его жизни.

; Важнейшими детерминантами процесса формирования.личности старшеклассни
ка, регулирующими процесс включения его в социум и содержание системы его цен
ностных ориентаций, являются потребность в общении и потребность в обособлении. 
Общение в этот период приобретает ряд специфических черт: расширение круга кон
тактных групп, в которые включается старшеклассник, и в то же время большая изби
рательность в общении, которая проявляется, в частности, в четкой дифференциации 
групп общения на товарищеские, с достаточно широким составом членов и ограни
ченной'интенсивностью общения внутри них, и дружеские, с которыми старшекласс
ник идентифицирует себя и которые он стремится использовать как стандарт для са
мооценки и какисточник ценности: Л.И. Божович, И.С. Кон, А.В. Мудрик связывают 
переход от подросткового к раннему юношескому возрасту с резкой сменой внутрен
ней позиции, заключающейся в том, что устремленность в будущее становится основ
ной направленностью личности.

Под обособлением А.В. Мудрик понимает внутреннее выделение себя личностью 
из общности, к которой она принадлежит вследствие достижения ею определенного 
уровня самосознания. Как вне процесса общения невозможно усвоение общественно
го опыта, так и без процесса обособления невозможно личностное присвоение этого 
опыта. Общение способствует включению личности в социум, в группу, что дает ей 
ощущение собственной защищенности, сопричастности к жизни группы, чувство эмо
ционального благополучия и устойчивости, значение которого особенно велико для 
старшеклассников, так как именно в этот период жизни возрастает роль понимания, 
сопереживания, эмоционального контакта в общении. Обособление личности позво
ляет ей персонифицировать себя, осознать свою индивидуальность.

И.С. Кон считает главным психологическим приобретением ранней юности откры
тие своего внутреннего мира, осознание своей уникальности, неповторимости и непо
хожести на других. Это открытие непосредственно связано с обособлением личности 
и переживается старшеклассниками как ценность.

Таким образом, формирование системы ценностных ориентаций личности являет
ся для различных исследователей предметом пристального внимания ^  разноплано
вого изучения. Исследование подобных вопросов особое значение приобретает в 
подростковом,:возрасте, поскольку именно с этим периодом онтогенеза связан тот 
уровень развития ценностных ориентаций, который обеспечивает их функционирова
ние как особой системы, оказывающей определяющее воздействие на направлен
ность личности, ее активную социальную позицию.

На формирование ценностных ориентаций подростков влияют различные факто
ры. Воспитание детей и молодежи в современном обществе осуществляется в усло
виях экономического и политического реформирования^ в ходе которого существенно 
изменились положение подрастающего поколения, принципы функционирования об
разовательных учреждений, молодёжных объединений и организаций, средств мас
совой информации, силовых структур.

Жизненные ценности в настоящее время складываются в основном стихийно, под 
влиянием самых различных факторов. Роль ценностного влияния на их формирова
ние минимальна. Существуют разные точки зрения на соответствие целей воспитания 
жизненным ориентациям (установкам). Например, есть мнение, что желательным яв
ляется соответствия целей воспитания реально функционирующей в обществе сис
теме ценностей. Воспитание человека в их духе и есть правильное решение пробле
мы. Возможно, такое понимание было бы приемлемым, если бы формирующиеся 
стихийно жизненные ценности благотворно влияли на гармоничное развитие подрост-
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ков и на общественный прогресс в целом, но, к сожалению, это не так. :
Сказанное ранее дает основание полагать, что ценностные ориентации, усваи

ваемые в процессе развития, зависят от того, в какую деятельность включена лич
ность. Принятие решения означает выбор из возможных вариантов. Возникает необ
ходимости рассмотреть и оценить возможные альтернативы -  главным образом в 
сфере определения своих ценностных ориентаций, своих жизненных позиций. Однако 
ценности еще не устоялись и испытываются практикой собственного поведения и по
ступков окружающих. ; ; . - Л  . . ■

Социальное становление человека происходит в течение всей жизни и в разных 
социальных группах. Семья, детский сад, школьный класс, студенческая группа, тру
довой коллектив, компания сверстников -  все это социальные группы, составляющие 
ближайшее окружение индивида и выступающие в качестве носителей. различных 
норм и ценностей. Такие группы, ,задающие систему внешней регуляции поведения 
индивида, называются институтами социализации. . ^ ' . ' - . Г , 1.

Семья является уникальным институтом социализации, поскольку ее невозможно 
заменить никакой другой социальной группой. Именно в семье осуществляется пер
вый адаптационный период социальной жизни человека. До 6-7 лет для ребенка глав
ное -  социальное окружение, которое формируют его привычки, основы социальных 
отношений, систему значимостей. Те позиции, которые'у ребенкафюрмируют родите
ли в системе социальных отношений, определяют в дальнейшем стиль жизни и жиз
ненный план, который Э. Берн назвал жизненным'сценарием. Все это делает семью, 
очень важным/и незаменимым звеном в общей системе развития личности.

Рассматривая факторы, влияющие на развивающий потенциал семьи, нельзя 
обойти молчанием вопрос о характеристиках личности отца и матери, чертах их об
раза жизни и родительском авторитете. Черты образа жизни и личностные характери
стики родителей могут влиять на процесс формирования личности следующим образом: 
во-первых, служить непосредственным образцом поведения для ребенка; во-вторых, 
быть тем основанием, на котором строится их авторитет как воспитателей, усиливая1 
эффективность воздействий. Семья проявляет заботу не только о произведении на 
свет потомства, но и о всестороннем его развитии, акцентируя внимание главным об
разом на формирование у него хозяйственно-бытовых умений и нравственности.

Ценностные ориентации личности являются генетически производными от ценно
стей социальных групп. Выбор и присвоение индивидом социальных ценностей опо
средуется ценностями референтных для него групп. В подростковом периоде юноши 
подражают взрослым: учителям, родителям, знаменитостям. .Это относится и к выбо
ру профессии. Рассматривая мотивацию выбора будущей профессии с точки зрения 
системы ценностей, следует отметить, что на профессиональное самоопределение 
подростков в значительной степени влияют как материальное положение семьи, так и 
уровень образования членов семьи. Семья, как правило, заинтересована в профес-' 
сиональном определении своих детей. Это проявляется в беседах о проблемах рабо
ты, ее престижность (с точки зрения родителей). Авторитарные родители могут при
нижать способности подростка, устанавливая границу его стремлений. В таких ситуа-' 
циях одни дети могут активно выразить свой протест, другие молча принимают указа
ния родителей. Только социально зрелая личность может сознательно сделать свой 
жизненный выбор. Социальную зрелость связывают с усвоением человека системы 
ценностей, норм, установок..

Итак, система ценностных ориентаций составляет, основу отношений к окружаю
щему миру, к другим людям, к себе самому, основу мировоззрения, основу жизненной 
концепции и стиля жизни каждого социального слоя и, в свою очередь, влияет на со
циализацию принадлежащей к нему молодежи.

171


