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Статья посвящена малоизученной проблеме исследования высших чувств студентов. Несмотря 
на свою актуальность, данная проблематика очень мало представлена в современных научных 
работах. Дается определение высших чувств, устанавливается их роль и значение в профессио
нально-педагогической деятельности, оценки качества жизни студентов - будущих учителей, а 
также в самоактуализации молодых людей. 
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The article is devoted to the research of students' feelings. Despite its relevance, this theme is not 
very popular in modern scientific works. The definition of feelings is given, their role and significance in 
the teacher's profession, in evaluation of the life quality and in self-actualisation of future teachers is 
defined. 
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Современное образование в качестве 

своей важнейшей цели ставит всестороннее 

развитие личности учащихся, а одними из 

основных его направлений на сегодняшний 

день называют гуманизацию и гуманитари

зацию [2; 3]. Изменяются и требования к 

личности учителя, который должен стре

миться к высшему уровню продуктивнос

ти своей деятельности, т. е. уметь не только 

преподать свой учебный предмет как науч

ную дисциплину, но и превратить его в 

средство воспитания, в средство воздей

ствия на личность учащегося [4] и самому 

стремиться к саморазвитию, т. е. учитель 

выступает в роли фасилитатора личностно

го развития [7]. 

Однако эти идеи не всегда имеют дос

таточное воплощение в системе обучения и 

воспитания. Кроме этого, наблюдается не

которое несовпадение декларируемых цен-
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ностей и ценностей, пропагандируемых 

средствами массовой информации, новыми 

рыночными отношениями, которые пред

полагают сдвиг в сторону прагматизма, эго

центризма, гедонизма. Особенно это каса

ется студентов педагогических вузов, так 

как профессия учителя как раз предполага

ет обучение и воспитание следующих поко

лений. А для того чтобы воспитывать и 

обучать других, необходимо самому пред

ставлять собой высокоразвитую, разносто

роннюю личность. Система обучения в вузе 

по большей части ориентирована на интел

лектуальное развитие, а нравственное от

ходит на второй план, часто осуществляет

ся формально, что также говорит о необ

ходимости внедрения специальных про

грамм личностного развития путем органи

зации учебно-воспитательного процесса в 

педагогическом вузе. 

Но в чем же заключается социальная 

ценность высших чувств, какую роль они 

играют в жизни и деятельности молодых 

людей? Зачем нужно их развивать? Поиску 

ответов на эти вопросы и посвящено дан

ное исследование. 

Под высшими чувствами понимаются 

устойчивые эмоциональные отношения че

ловека к явлениям действительности,отра

жающие значение этих явлений для лично

сти, носящие предметный характер, обуслов

ленные ее социальными мотивами и духов

ными потребностями. Они обладают свой

ствами глубины, широты, обобщенности, 

дифференцированности, а также субъектив

ности, к о т о р а я о т р ажа е т лично с тный 

смысл субъекта. В основу исследования 

положена одна из наиболее распространен

ных в отечественной психологии классифи

каций высших чувств, выделяющая различ

ные их группы в зависимости от сферы дей

ствительности, их порождающей. Класси

фикация включает нравственные, эстети

ческие, интеллектуальные и праксические 

чувства. [5; 6; 8; 9]. 

Первой задачей исследования стала раз

работка и стандартизация методики изуче

ния степени выраженности высших чувств 

личности, так как не было обнаружено 

практического инструментария для их вы

явления. И такая методика была разрабо

тана [1]. 

Последующие этапы исследования были 

призваны выявить социальную ценность 

высших чувств. В качестве испытуемых 

выступили студенты старших курсов Псков

ского государственного педагогического 

университета им. С. М. Кирова, прошедшие 

педагогическую практику, т. е. столкнувши

еся с реальной деятельностью учителя. Ис

пользование вышеназванной методики изу

чения высших чувств студентов позволило 

сделать некоторые выводы. Так, наивыс

ший уровень развития имеют нравственные 

чувства студентов, за которыми с неболь

шим отрывом следуют праксические, т. е. 

связанные с переживанием процесса и ре

зультата деятельности. Наименьшая выра

женность у эстетических чувств студентов. 

Вариативность выраженности всех чувств 

является небольшой, что свидетельствует 

об относительной похожести, однороднос

ти их выраженности. 

Обнаружены тесные взаимосвязи меж

ду всеми видами высших чувств (р < 0,001), 

что говорит о целостности сферы чувств, о 

том, что развитие одной из групп чувств 

(чаще всего нравственных) ведет за собой 

развитие всех остальных. 

Было выявлено также, что существует 

тесное взаимодействие между сферой выс

ших чувств студентов - будущих педагогов 

и их мотивационными свойствами, особен

но с направленностью на других (измерена 

с помощью методики Б. Басса), альтруис

тическими установками (с помощью мето

дики О. Ф. Потемкиной), ценностной ори

ентацией на прекрасное (с помощью мето

дики С. С. Бубновой). Выраженные высшие 

чувства определяют наличие альтруисти

ческих установок студентов, что явственно 

показал метод контрастных выборок, вы

деленных на основании степени выражен

ности высших чувств студентов (различия 
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достоверны при р < 0,05). То есть высоко

развитые высшие чувства способствуют 

гуманизации личности студентов, а соот

ветственно, и всей системы их обучения и 

воспитания. 

Кроме этого , было обнаружено, что 

высшие чувства студентов не только спо

собствуют повышению альтруистической 

направленности молодых людей, но и по

вышают мотивацию к профессионально-

педагогической деятельности (определя

лась с помощью методики Н. П. Фетиски-

на). Так, метод контрастных выборок по

казал, что студенты, имеющие высокий уро

вень выраженности высших чувств, демон

стрируют более выраженную потребность 

в профессионально-педагогической дея

тельности (р < 0,05), а также обладают бо

лее высоким уровнем функционального 

интереса к профессии педагога (р < 0,01). 

В исследовании были установлены вза

имосвязи между уровнем успешности в пе

дагогической деятельности и высшими ин

теллектуальными и праксическими чувства

ми, которые обнаруживаются при сопри

косновении студентов с профессией учите

ля на практике (обе связи при р < 0,05), но 

не отражаются в целом на успеваемости. 

Однако дополнительный анализ при помо

щи метода контрастных выборок показал, 

что высокая степень выраженности всех 

групп высших чувств студентов способству

ет их успехам: и академическим, и практи

ческим (в обоих случаях при р < 0,001). От

сюда можно сделать вывод о том, что вы

сокий уровень выр аженно с ти высших 

чувств повышает, с одной стороны, моти

вацию к педагогической деятельности сту

дентов - будущих учителей, с другой - ус

пешность осуществления этой деятельнос

ти, становясь собственно одним из ее мо

тиваторов. 

Все группы высших чувств обнаружива

ют положительные взаимосвязи с отдель

ными сторонами самоактуализации, изме

ренными с помощью методики CAT , а 

именно со шкалой поддержки (эстетические 

и интеллектуальные прир < 0,05, остальные 

при р < 0,01); со шкалой самоуважения (ин

теллектуальные прир < 0,05, остальные при 

р < 0,01); со шкалой познавательных потреб

ностей (эстетические и интеллектуальные 

при р < 0,01, остальные при р < 0,05). Это 

означает, что чем выше уровень развития 

высших чувств студентов, тем более они 

склонны управлять своей жизнью «изнут

ри», более свободны в своем жизненном 

выборе. Кроме этого, наличие развитых 

высших чувств способствует росту самоува

жения молодых людей, т. е. они являются 

необходимым условием положительного 

самовосприятия и поддержания позитив

ной самооценки личности, являются одним 

из критериев этой оценки. Также выражен

ность высших чувств связана с уровнем по

знавательных потребностей личности . 

Явление действительности, становящееся 

объектом высших чувств человека, одно

временно становится и объектом его позна

вательной деятельности, объектом больше

го интереса к нему, будь то другой человек, 

какие-либо знания, практическая деятель

ность или явление прекрасного в мире. 

Таким образом, можно подытожить, 

что процессы самоактуализации тесно вза

имосвязаны с уровнем выраженности всех 

высших чувств и процесс их развития явля

ется неотъемлемой частью реализации всех 

способностей и возможностей личности, 

является необходимым звеном на пути к 

личностной самореализации студентов. 

Кроме того, высшие чувства взаимоза

висимы от многих показателей качества 

жизни человека, проявляющихся в оценке 

своего благополучия (по шкале субъектив

ного благополучия) (р < 0,05) и в преобла

дающих психологических состояниях (по 

методике САННТУВ А. Н. Николаева) . 

Они обеспечивают снижение тревожности 

(р < 0,01), напряжения и эмоционального 

возбуждения и одновременно способству

ют улучшению самочувствия (три связи при 

р < 0,05), росту уверенности (р < 0,05) и по

вышению активности (р < 0,01) студентов -

будущих учителей. 
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Таким образом, можно сделать вывод, 

что социальная ценность высших чувств 

заключается в том, что они способствуют 

гуманизации личности, повышают мотива

цию к профессионально-педагогической 

деятельности, а также ее успешность, явля

ются условием эффективности самоактуа

лизации студентов и повышают оценку ка

чества их жизни. Все это говорит о необхо

димости развивать сферу высших чувств 

как раз в тот промежуток времени, который 

считается сензитивным для их развития - в 

период обучения в вузе, создавая условия, 

которые способствовали бы не только ин

теллектуальному развитию, но и личност

ному росту молодых людей, становлению 

их как индивидуальностей, реализации всех 

их потенциалов и способностей. 
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Работа представлена кафедрой педагогики и педагогических технологий 
Карачаево-Черкесского государственного университета им. У. Д. Алиева. 
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Статья содержит материалы научного исследования по определению отношения преподава
телей и студентов к проблемам духовно-нравственного воспитания молодежи. Представлен боль
шой объем статистической и аналитической информации, полученный по результатам социоло
гического опроса в Карачаево-Черкесском государственном университете. 
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The article contains the materials of the scientific research on definition of the relation of teachers and 
students to problems of moral education of youth. The great volume of statistical and analytical information 
received by sociological interrogation in the Karachaevo-Circassian State University is presented. 
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В последние годы ситуация, сложивша

яся в мире, с небывалой силой выдвигает 

вопрос о ценностных основаниях челове

ческого существования, о мобилизации ду

ховно-нравственных, культурно-смысло

вых ресурсов как необходимых условиях 

259 




