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ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО   

ОБРАЗА ЖИЗНИ В МОЛОДЁЖНОЙ СРЕДЕ  

(НА ПРИМЕРЕ ШТАБА ГОРОДСКИХ ПРОЕКТОВ ЛИФТ) 

TECHNOLOGIES FOR FORMING A HEALTHY LIFE- 

STYLE IN YOUTH ENVIRONMENT ON THE EXAMPLE OF  

THE HQ OF URBAN PROJECTS ELEVATOR  

Аннотация  

В статье представлены результаты исследования молодежи города Ижевска, 

которое проводилось с использованием целого комплекса методов: опроса, глу-

бинных интервью, фокус-групп, кейсовых исследований молодежных сооб-

ществ. Цель исследования – проанализировать и показать многообразие совре-

менных технологий формирования здорового образа жизни. Создание и разви-

тие развитие молодежных культурных сцен, сегодня является инновационной 

технологией в формировании здорового образа жизни.  
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Abstract  

The article presents the results of a study of young people in the city of Izhevsk, 

which was carried out using a whole range of methods: polls, in-depth interviews, focus 

groups, case studies of youth communities. The purpose of the study is to analyze and 

show the variety of modern technologies for the formation of a healthy lifestyle. The 

creation and development of youth cultural scenes today is an innovative technology in 

the formation of a healthy lifestyle.  

Ключевые слова: молодёжные культурные сцены, здоровье, качество жизни, 

университет, уличный воркаут, здоровый образ жизни, молодежь, технологии.  

Keywords: youth cultural scenes, health, quality of life, university, street workout, 

healthy lifestyle, youth, technology.  

Здоровью человека всегда уделялось немало внимания, в настоящее 

время в связи с экологическими, социально-экономическими и другими 

проблемами оно ухудшается, и многие не только учёные, но и сами моло-

дые люди понимают, что необходимо поддержать и укрепить своё здоро-

вье и всего населения. Здоровье человека, по мнению специалистов, на бо-

лее чем 50% зависит от качества и образа жизни.   

Рассмотрим научные понятия – здоровый образ жизни (ЗОЖ). Одного 

общего определения в комплексе социологических, педагогических, био-

логических наук нет, каждый автор по-своему раскрывает данное понятие. 

Например, исследователь В.И. Фомин даёт такое определение: «здоровый 

образ жизни – это реализация комплекса действий во всех основных фор-

мах жизнедеятельности человека: трудовой, общественной, семейно-бы-

товой, досуга» [8]. Исследователь Е. А. Долженков считает, что «здоровый 

образ жизни – это рационально организованный, физиологически опти-

мальный труд, нравственно-гигиеническое воспитание, выполнение пра-

вил и требований психогигиены, рациональное питание и личная гигиена, 

активный двигательный режим и систематические занятия физической 

культурой, эффективная закалка, продуманная организация досуга, отказ 

от вредных привычек» [2]. В этом определении автор описал характери-

стики, которые входят в данное понятие, тем самым можно понять, из  

каких «компоненты» состоит здоровый образ жизни человека.  
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Прежде, чем приступить к изучению технологий формирования ЗОЖ, 

проанализируем основные направления работы по формированию здоро-

вого образа жизни. Исследователи выделяют четыре направления [6].  

Первое направление – это создание информационно-пропагандисткой 

системы повышения уровня знаний всех категорий населения о негатив-

ном влиянии факторов риска на здоровье, возможностях его снижения.  К 

нему относится информированность населения. От самой информации, 

способа её донесения зависит, примут её люди, заинтересуются ли ею, 

важно также учитывать состав группы. Этому стоит уделять значительное 

внимание, ведь информация влияет на поведение человека, его убеждения, 

мысли и на образ жизни.  

Основными источниками информации современного общества явля-

ются Интернет-ресурсы, социальные сети, также телепередачи, встречи со 

специалистами.  

Второе направление – «обучение здоровью». Это комплексная, обуча- 

ющая и воспитательная деятельность, направленная на повышение инфор-

мированности по вопросам здоровья и его охраны, на формирование навы-

ков укрепления здоровья, создание мотивации для ведения здорового об-

раза жизни, как отдельных людей, так и общества в целом [7]. Эта деятель-

ность направлена на укрепление и улучшение здоровья человека через 

воспитание основным принципам здорового образа жизни с помощью 

примера известного человека или антипримера, это наиболее действенные 

способы, особенно для молодёжи, не имеющая своего опыта, но принима-

ющая легко новую информацию.  

Особенно важно третье направление формирования ЗОЖ – создание 

мер по снижению распространённости курения и потребления табачных 

изделий, снижению потребления алкоголя, профилактика потребления 

наркотиков и наркотических средств. По данным 2020 года от потребле-

ния алкоголя, наркотиков и табака погибло 75 % людей от общей смерт-

ности [5], это отрицательная тенденция нашего времени.   
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Четвёртое направление – побуждение населения к физически актив-

ному образу жизни и повышение доступности основных видов оздоровле-

ния. Здесь говорится о пропаганде физической культуры и спорта, так как  

это влияет на физическое и психическое состояние человека, повышая вы-

носливость тела и психики. Но занятия спортом, физической культурой 

должны быть доступны для человека, иначе это снизит мотивацию людей.  

Так, видно, что все вышеназванные направления связаны с пропаган-

дой и информированностью населения. Насильно нельзя заставить чело-

века вести ЗОЖ, надо показать, что это даёт ему, смотивировать его.  

 Рассмотрим основные технологии формирования здорового образа 

жизни. Существуют социальные, здоровьесберегающие, педагогические, 

медико-психологические и медико-биологические.  

 Социальные технологии связаны с вовлечением человека в группу и её 

воздействием на неё. Существует несколько видов социальных техноло-

гий: социальная категоризация, символизация, проблематизация и рефе-

рентация. Первый вид подразумевает формирование нормативных пара-

метров группы, второй – «стимулирование нормативного поведения ауди-

тории путём целенаправленного ассоциирования стиля жизни (или его 

элементов) с определённой культурной символикой» [5]. Проблематиза-

ция – это метод решения проблем человека с помощью стандартов, пози-

тивных или негативных примеров. А метод референтации основан на ис-

пользовании «идеального» образа для человека, выступающий примером 

для подражания и вызывающий определённые эмоции, чувства и дей-

ствия. От проблематизации отличается тем, что в этом случае использу-

ется образ, а не элементы.  

Педагогические технологии отличаются от социальных лишь тем, что 

тут главная роль у специалиста, он, как на занятиях, «учит» группу.  

Здоровьесберегающие технологии – это «система педагогических 

принципов, в реализации, которых достигается сохранение и укрепление 

физического, психологического и интеллектуального здоровья участни-

ков образовательного процесса» [1, с. 19]. Эти технологии являются эф-

фективными для образовательного процесса, так как они  

направлены как учащихся, так и на преподавателей. Кроме этого, они 
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направлены на выполнение своих функций с учётом физиологических и 

психологических особенностей каждого участника процесса.   

Медико-психологические и психотерапевтические технологии осно-

ваны на том, чтобы помочь человеку на психологическом уровне  

избавиться от причин, мешающих изменить своё отношение, поведение, 

следовательно, и образ жизни, также помочь решить проблемы, найти ре-

шение. Кроме этого, обе технологии относятся к вторичной профилак-

тике, поэтому их иногда объединяют.  

Как видно, каждая из технологий по-своему эффективна, имеет свои 

достоинства и недостатки, как и направления, но для получения каче-

ствен- результатов их нужно объединить, и проводить их диагностику для 

устранения ошибок, ведь, несмотря на сложившиеся механизмы, стати-

стика показывает, что значительных успехов нет, а в каких-то сферах име-

ются существенные недостатки. Кроме того, мир и общество меняется, по-

этому надо улучшать старое и создавать новое, особенно если речь идёт о 

молодёжи. Создание и развитие молодёжных культурных сцен, на наш 

взгляд, сегодня является инновационной технологией в формировании 

здорового образа жизни. Молодёжные культурные сцены – важная часть 

повседневности, транзиции самовыражения, формирования ценностей, 

дружеских и социальных связей [3, с. 445].  

 В ходе исследования научной проблемы формирования здорового об-

раза жизни молодежи был проведен опрос в виде анкетирования с целью 

выяснения отношения молодёжи к проводимым мероприятиям по ЗОЖ. В 

анкетировании приняло участие 63 молодых человека, проживающих в г. 

Ижевске. Было обнаружено, что 90% опрошенных ведут здоровый образ 

жизни, но не всегда. Кроме этого, выяснили, какие мероприятия известны 

респондентам, и как они их оценивают. Их оказалось достаточно большое 

количество, а общая оценка 3,5 балла по 5-ти балльной шкале. Наиболее 

популярным среди мероприятий по ЗОЖ является квест «Здоровый го-

род», реализуемый «Штабом Городских проектов ЛИФТ» и уличный    

воркаут.  
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Уличный воркаут – это любительский вид спорта, который возник как 

альтернатива коммерциализированному зальному фитнесу. Здесь спортс-

мены тренируются на турниках, брусьях, шведских стенках и рукоходах, 

учатся отжиматься и подтягиваться, развивая в себе силу воли и выносли-

вость. Воркаут не избалован вниманием исследователей, в чем нам ви-

дится большое упущение. Трудно найти что-то более соответствующее 

духу времени, массовости, публичности, selfie-манию и др. [3, с. 400].   

В городе Ижевске воркаут-сцена расположена рядом с Удмуртским 

государственным университетом. Глубинные интервью с воркаутерами 

помогают узнать о повседневной жизни городской молодежи. Ключевыми 

векторами солидарности выступают здоровый образ жизни, сильная мас-

кулинность и образование. Воркаут для одних возможность отдохнуть от 

учебы и пообщаться со сверстниками, для других пространство для про-

фессиональной самореализации. Проведение квестов с использованием 

воркаут-сцен города Ижевска позволят формировать здоровый образ 

жизни различных молодежных сообществ. В ходе проведения исследова-

ния, можно сформулировать ряд рекомендаций по проведению мероприя-

тий в области формирования здорового образа жизни: необходимо актив-

ное продвижение мероприятий в социальных сетях, изменение существу-

ющего формата мероприятий, приглашать экспертов и известных   

молодых людей, которые ведут ЗОЖ.   

Таким образом, концепция молодежных культурных сцен представля-

ется нам перспективным теоретическим и методологическим инструмен-

том, помогающим приблизится к молодежному разнообразию и понима-

нию смыслов, которая сама молодёжь вкладывает в свою компанейскую 

коммуникацию.  
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ОСОБЕННОСТИ САМОПРЕДЪЯВЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ  

В СЕТИ ИНТЕРНЕТ  

FEATURES OF SELF-PRESENTATION OF STUDENTS ON 

THE INTERNET  

Аннотация  

Статья посвящена проблеме самопредъявления личности в обществе и соци-

альных сетях. Информация об основных закономерностях процесса самопредъяв-

ления, формирования впечатления о себе, представление об основных факторах 

успешности самопредъявления, знание и учет индивидуальных особенностей са-

мопрезентационного поведения человека напрямую связана с решением проблем 

эффективного межличностного взаимодействия, профессионального и личност-

ного становления индивида в современной жизни, его социальной адаптации. По 

результатам исследования выявлены наиболее предпочитаемые стратегии само-

предъявления студентов, а также значимое различие между студентами разных 

направлений подготовки, описаны возможные причины таких результатов.  

Abstract  
The article is devoted to the problem of self-expression of personality in society and 

social networking sites. Information on the main regularities of the process of 

11



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

selfpresentation, formation of an impression of oneself, an idea of the main factors of  

success of self-determination, knowledge and consideration of individual features of 

self- representative behavior of a person is directly related to solving the problems of 

effective interpersonal interaction, professional and personal formation of an individual 

in modern life, his social adaptation. According to the results of the study, the most pre-

ferred strategies for self-presentation of students, as well as a significant difference be-

tween students of different areas of training, are identified, possible reasons for such 

results are described.  

Ключевые слова: самопредъявление, стратегии самопредъявления, самопрезен- 

тация, социальные сети, юношеский возраст.  

Keywords: self-presentation, self-presentation strategies, self-presentation, social net- 

working sites, youthful age.  

В своей жизни человек постоянно сталкивается с ситуациями, когда ему 

необходимо сформировать конкретное представление о себе другим лю-

дям, то есть предъявить обществу какие-то особенности своей личности. 

Для этого ему необходимо уметь грамотно себя преподносить – предъяв-

лять окружающим. Самопредъявление является основой создания семьи, 

устройства на работу и других важные видов деятельности в социальном 

пространстве.  

 Изучение феномена самопредъявления в рамках психологии на сегод- 

няшний день является актуальным, практически значимым направлением. 

Информация об основных закономерностях процесса самопредъявления, 

формирования впечатления о себе, представление об основных факторах 

успешности самопредъявления, знание и учет индивидуальных особенно-

стей самопрезентационного поведения человека напрямую связана с ре-

шением проблем эффективного межличностного взаимодействия, профес-

сионального и личностного становления индивида в современной жизни, 

его социальной адаптации. Устойчивость исследовательского интереса к 

феномену самопредъявления свидетельствует о значимости данной про-

блематики для решения широкого круга практических задач.  

 Вопросом изучения самопредъявления личности занимались как зару-

бежные, так и отечественные исследователи, такие как Майерс Д., Гофман 

И., Джонс И.  и Питтман Т., Куницына В., Шкуратова И. П. и др.  
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Теоретико-методологической основой исследования являются: теория 

стратегий самопредъявления И. Джонса и Т. Питтмана, теория самопредъ-

явления И. П. Шкуратовой.  

Под самопредъявлением понимается совокупность всех действий чело-

века с целью создания определенного образа в глазах аудитории, в каче-

стве которой может выступать как отдельный человек, так и группа людей 

(Шкуратова И. П.). В большинстве зарубежных работ такие термины, как 

«управление впечатлением», «самопрезентация» используются как тожде-

ственные. В отечественной же литературе встречаются следующие вари-

анты перевода феномена «self-presentation»: самопрезентация, самопо-

дача, представление себя другим, самопредставление, самопредъявление. 

Наиболее точным переводом Шкуратова И. П. считает слово самопредъ-

явление, поскольку оно состоит из русских корней. Его и возьмем за         

основу [2].  

Приемы, с помощью которых реализуется выбранная стратегия, назы-

ваются тактиками самопредъявления. Они являются кратковременным яв-

лением и направлены на создание желаемого впечатления в конкретной 

жизненной ситуации. Стратегия может включать в себя множество           

отдельных тактик.   

И. Джонс и Т. Питтман создали одну из первых классификаций страте-

гий самопредъявления, основанную на целях и тактиках, которые исполь-

зуют люди в общении с окружающими (Jones E. E., Pittman T. S., 1982). По 

их мнению, самопрезентация позволяет человеку использовать различные 

источники власти, расширяя и поддерживая влияние в межличностных от-

ношениях. Авторы выделяют следующие стратегии: стремление понра-

виться – инграциация, самопродвижение, примерность, запугивание, де-

монстрация слабости или мольба [2].  

Общение со сверстниками, наряду с учебно-профессиональной дея-

тельностью, крайне важно в юношеском возрасте. Сфера общения в этом 

возрасте расширяется, в том числе благодаря социальным сетям. Интернет 

предоставляет пользователям уникальную возможность – реализовать те 

роли, проигрывание которых в реальной жизни представляется для него 

затруднительным. Благодаря этому возникает интерес к изучению выбора 
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студентов определенных стратегий самопредъявления в реальной жизни и 

виртуальной среде [1].  

 В исследовании принимали участие 40 студентов УдГУ в возрасте от 

20 до 22 лет. Из них 20 человек – студенты Института педагогики, психо-

логии и социальных технологий (ИППСТ), 20 человек – студенты Инсти-

тута искусств и дизайна (ИИиД). В качестве методов исследования были 

выбраны:  

1. Опросник «Стратегии самопредъявления» Шкуратовой И. П., ко-

торый выявляет следующие стратегии самопредъявления: стремление по-

нравиться, самопродвижение, примерность, запугивание, демонстрация 

слабости или мольба, отслеживание производимого впечатления, вариа-

тивность поведения человека.  

2. Контент-анализ профилей в социальной сети Instagram (разработ-

чики: Волкова В. Э., Новгородова Ю. О.).  

Оценка достоверности различий между исследуемыми группами про-

верялась с помощью U-критерия Манна-Уитни. Статистическая обра- 

ботка осуществлялась с помощью пакета программы SPSS 17.0 for 

Windows.  

Значимые различия между студентами ИППСТ и ИИиД по результатам 

опросника «Стратегии самопредъявления» Шкуратовой И. П. были выяв-

лены по стратегии «стремление понравиться» (Таблица 1).   

Таблица 1  

Значимые различия студентов в стратегиях самопредъявления  

по результатам опросника  

Показатель  

Средний 

балл  
девушки  

ИИиД  

Средний 

балл  
девушки  
ИППСТ  

U-критерий  
МаннаУитни  

Значимое 
различие  

Стремление 

понравиться  
8,44  7,047  42,500  0,017  
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Люди творческих направлений подготовки склонны к привлечению 

внимания, они любят выделяться из толпы. Самовыражаются они с помо-

щью собственных продуктов деятельности, нередко демонстрируют их в 

социальных сетях. Вся их деятельность направлена на то, чтобы их про-

дукт нравился людям, а вместе с продуктом и их создатель.  

С результатами по опроснику «Стратегии самопредъявления» Шкура-

товой И. П. можно ознакомиться в Таблице 2.  

  

Таблица 2  

Результаты исследования по опроснику «Стратегии 

самопредъявления» Шкуратовой И. П.  

Стратегии самопредъявления  ИППСТ (%)  ИИиД 

(%)  

Отслеживание производимого впе-

чатления  39  27  

Вариативность поведения  36  9  

Стремление понравиться  21  64  

Примерность  4  -  

   

Для студентов ИППСТ важно отслеживание производимого впечатле-

ния, так как формируемые компетенции в процессе обучения предпола-

гают развитие рефлексии, контроль своего поведения и собственных ре-

акций на происходящее. Вариативность поведения подразумевает способ-

ность предъявлять разные образы в соответствии со сложившейся ситуа-

цией и действовать более адекватно, что тоже необходимо в работе с 

людьми.  

Анализируя результаты студентов ИИиД, можно предположить, что 

стремление понравиться и отслеживание впечатления окружающих свя-

зано с творческим направлением деятельности. Продукты творческой де-

ятельности – их способ самовыражения. То есть реакция на их работу – 

реакция на них самих. Студенты ИИиД нередко демонстрируют в своих 
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профилях рисунки, скульптуры, предметы декора, одежду, собственного 

изготовления с надеждой получить обратную связь.  

    Далее рассмотрим результаты контент-анализа профилей студентов в 

социальной сети Instagram (Таблица 3).  

Таблица 3 

Результаты контент-анализа профилей в социальной сети Instagram 

Стратегии  

самопредъявления  
ИППСТ (%)  ИИиД (%)  

Примерность  38  30  

Стремление понравиться  
28  23  

Отслеживание произво-

димого впечатления  
24  23  

Самопродвижение  7  8  

Вариативность  

поведения  
3  8  

Запугивание  -  8  

   

В сети Интернет круг наблюдателей гораздо выше, чем в жизни. Вы-

кладывая ту или иную фотографию, пользователь понимает, что увидеть 

ее может абсолютно любой человек, поэтому более тщательно следит за 

контентом, который публикует в сеть. Можно предположить, что именно 

в этом причина высоких баллов по стратегии «примерность».  

Благодаря контент-анализу появилась возможность качественно изу-

чить стратегии самопредъявления студентов. Контент-анализ проводился 

по 7 шкалам в трех направлениях (истории, посты, фотографии). Страте-

гии само- предъявления заимствованы из Опросника «Стратегии                 

самопредъявления» Шкуратовой И. П.: стремление понравиться –             

инграциация, самопродвижение, примерность, запугивание, демонстрация  
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слабости – мольба, отслеживание производимого впечатления, вариатив-

ность поведения человека. Для оценивания профилей используется балло-

вая система (3 балла – критерий превышает 70% от всего воспроизводи-

мого контента, 2 балла – от 50%, 1 балл – от 30%, 0 баллов – отсутствие 

контента, соответствующего данным критериям, или он не превышает 

30%). Например, у человека, предпочитающего стратегию самопредъявле-

ния «примерность» фотографии будут отличаться достаточно хорошим ка-

чеством, однако это не будет основополагающим, для него гораздо важнее, 

чтобы они излучали уютную атмосферу, теплоту, чтобы они демонстриро-

вали ценности человека (семья, работа, хобби). Такой человек будет часто 

выкладывать фото с близкими людьми, в постах будут проскальзывать 

слова благодарности людям, событиям, признания в любви, негатива бу-

дет очень мало, либо он будет отсутствовать совсем. В историях «пример-

ный» человек будет также демонстрировать что-то хорошее, положитель-

ное, социально-значимую деятельность и себя в ней, собственные  

ценности.  

Рассмотрим результаты контент-анализа одного из респондентов, сту-

дента института искусств и дизайна: наибольшее количество баллов по 

стратегии «стремление понравиться», на втором месте стратегия «отсле-

живание производимого впечатления», на третьем – «примерность». Ис-

пытуемый М. Л. в своём профиле в Instagram ведет блог. О выборе свиде-

тельствуют следующие показатели: М. Л. демонстрирует социально-одоб-

ряемые качества, выкладывает профессиональные, качественные фотогра-

фии, позиционирует себя как разностороннюю, интересную личность, пи-

шет стихи, поет, играет на гитаре, в историях рассказывает о своих хобби, 

работе, учёбе, повседневной жизни, старается быть на позитиве, избегает 

негатива, в постах преимущественно пишет о себе, своих наблюдениях, 

переживаниях, опыте.  

Нередко М. Л. в своем профиле уделяет внимание друзьям, близким, 

родным людям. Благодарит их за помощь и поддержку, признается в 

любви. Также испытуемый демонстрирует собственные ценности, такие 

как семья, работа, увлечения. Фотографии также несут в себе позитивную, 

уютную атмосферу, их хочется разглядывать, некоторые из них отобра-
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жают живые эмоции. Здесь мы можем наблюдать такую стратегию   

самопредъявления, как примерность.  

О присутствии стратегии «отслеживание производимого впечатления» 

свидетельствуют следующие критерии: М. Л. отвечает на 75% коммента-

риев под постами, в большинстве своем ответы достаточно развернуты, 

также общается с подписчиками в формате вопрос-ответ в историях. В 

профиле отсутствуют «неудачные» фотографии, работы, для респондента 

важна красивая картинка.  

Подводя итог, можно отметить, что профиль в социальных сетях один из 

способов самопредъявления, который интересен для исследования лич-

ностных особенностей в юношеском возрасте. Особенности ведущего 

вида деятельности в юношеском возрасте, а именно учебно-профеcсио-

нальной деятельности, являются источником различий в самопредъявле-

нии студентов разных институтов. Ресурс социальных сетей является для 

девушек Института искусств и дизайна вариантом презентации собствен-

ных творческих продуктов деятельности, тогда как студенты Института 

педагогики, психологии и социальных технологий склонны отслеживать 

производимое впечатление, так как формируемые компетенции в  

процессе обучения предполагают развитие рефлексии.  

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

1. Данике К. К. Здоровьесберегающие технологии в работе со студенческой молодё-

жью: анализ и пути совершенствования. / ФГАОУ ВО Уральский федеральный универси-

тет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. – 2019 г. – С. 127.   
2. Долженков Е. А. Формирование здорового образа жизни в молодёжной среде 

//Международный студенческий научный вестник. – URL: https://eduherald.ru/ru/ 

article/view?id=13874   

18



СЕКЦИЯ 1. МОЛОДЁЖЬ В КОММУНИКАЦИОННОМ 

И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 

 

УДК 323-053.81:34 (045)  

Вотинцева Наталья Анатольевна   

Старший преподаватель кафедры  

туризма и бизнес-технологий  

в социокультурной сфере   

ФГБОУ ВО «УдГУ»  

Россия, г. Ижевск  

Votinseva N. A.  

Udmurt State University 
Russia, Izhevsk  
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В РОССИИ  

FORMATION OF LEGAL CULTURE OF YOUTH IN RUSSIA  

Аннотация  

Статья посвящена рассмотрению одной из наиболее важных проблем насто- 

ящего времени, связанной с формированием правовой культуры молодёжи. В со-

временных условиях существует потребность в формировании правовой куль-

туры молодёжи и в целенаправленной правовоспитательной работе. В настоящей 

статье рассмотрены понятие правовой культуры молодёжи, виды, формы и сред-

ства правового воспитания. Проанализированы способы повышения правовой 

культуры молодёжи.  

Abstract  
     The Article deals with consideration of one of the most important problems of the 

present time, associated with the formation of legal culture of young people. In modern 

conditions, there is a need to form a legal culture of young people and purposeful legal 

education work. This article discusses the concept legal culture of youth, types, forms 

and means of legal education. The ways of improving the legal culture of youth are 

analyzed.  
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Формирование правовой культуры молодёжи, как и всего населения 

той или иной страны, является одной из наиболее приоритетных целей 

любого современного правового государства. Если в обществе развита 

правовая культура, то в таком обществе такие социальные институты, как 

государство и право имеют высокую ценность.  

Молодёжь является наиболее активным субъектом общественной 

жизни, это будущее любого общества. И от того, насколько у нее пра-

вильно будет сформирована правовая культура, от этого и будет зависит 

дальнейшее развитие общества. Поэтому очень важно, чтобы молодые 

люди получили необходимое правовое воспитание.  

Так, Ю. А. Зубок, В. И. Чупров под правовой культурой понимают со-

вокупность знаний, ценностей и установок личности относительно прав и 

возможностей их практического осуществления, реализуемых в процессе 

взаимодействия субъектов правовых отношений [2].  

А. В. Малько, В. В. Нырков, К. В. Шундиков отмечают, что под право-

вой культурой следует понимать определённый уровень качественного со-

стояния правовой системы, а также правосознания и правового поведения 

отдельной личности, социальной группы либо общества в целом  

[4,  с. 208].  

А. В. Мелехин также делает акцент на качественном аспекте, подчёр-

кивая при этом, что правовая культура – это качественное состояние пра-

вовой жизни общества, выражающееся в достигнутом уровне совершен-

ства правовых актов, правовой и правоприменительной деятельности, 

правосознания и правового развития личности, положительно влияющее 

на общественное развитие и поддержание самих условий существования 

государства и общества. К элементам правовой культуры он относит ква-

лифицированное правотворчество и правоприменение, правосознание 

народа, социальных групп и отдельных граждан [5].  
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А. Н. Чашин рассматривает правовую культуру как исторически разви-

вающуюся меру освоения и использования накопленных правовых ценно-

стей [9, с. 331]. А. Б. Венгеров считает, что правовая культура – более   

высокая и емкая форма правосознания [5].  

Широкую трактовку данного понятия дают В. К. Цечоев, А. Р. Шванде- 

рова. Они определяют правовую культуру как разновидность обществен-

ной культуры, отражающую определенный уровень правосознания, совер-

шенства законодательства и юридической практики, охватывающую все 

ценности, созданные людьми в области права. Авторы выделяют три эле-

мента в структуре правовой культуры: правосознание, правовую  

деятельность и результаты правовой деятельности [8].  

В. К. Цечоев, А. Р. Швандерова подчеркивают, что правосознание ха-

рактеризует состояние правовой идеологии и эмоционального воспри- 

ятия права и других правовых явлений. Правовая деятельность как эле-

мент правовой культуры представляет собой реализацию умений и навы-

ков практического осуществления правосознания и правовых норм. В 

свою очередь, результаты правовой деятельности – это состояние разви-

тости или неразвитости действующего права, законодательства, право-

творческой, правоприменительной и правоохранительной деятельности 

государства [8].  

 С позиции сложного комплекса явлений общественной жизни, вклю-

чающего правовые нормы, принципы, правосознание, правоотношения, 

правовое поведение в процессе реализации жизненных установок, рас-

сматривает правовую культуру К. Сангинов. Каждый из перечисленных 

элементов отражает различные аспекты правовой культуры, а в совокуп- 

ности они образуют ее структуру, в которой выделяются два уровня: 

вопервых, уровень общественных и правовых институтов как некоторых 

объективных структур, образующих правовое пространство жизнеде- 

ятельности молодых людей и создающих условия для реализации их прав. 

Состояние правовой системы – важнейшая предпосылка и условие фор-

мирования и фунционирования правовой культуры. Во-вторых, уровень 

группового и индивидуального правосознания и поведения молодежной 

когорты [7].  
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Таким образом, можно констатировать, что в научной литературе ав-

торы по-разному подходят к определению понятия «правовая культура», 

что, безусловно, накладывает определенный отпечаток на понимание и 

выделение различного количества составляющих её компонентов.  

Следует отметить, что правовую культуру нельзя изолировать от об-

щей культуры общества. В некультурном обществе не может быть высо-

кой правовой культуры, а в культурном обществе не может быть низкой 

правовой культуры. Правовая культура находится в постоянной динамике, 

на которую оказывает влияние вся среда жизнедеятельности общества. 

Поэтому необходимо всегда повышать правовую культуру населения  

страны, особое внимание уделяя формированию правовой культуры   

молодёжи.  

    Правосознание относится к правовой культуре как часть к целому, как 

её центральный элемент. Правосознание включает правовую психологию 

и правовую идеологию. Правовая психология представляет собой систему 

правовых чувств, эмоций, привычек, выражающих отношение людей к 

государству и праву. Правовая идеология – это совокупность идей, кон-

цепций, взглядов, принципов, на основании которых субъект строит свое 

отношение к праву и государству [9, с. 329].  

 Правосознание формируется у человека под воздействием различных 

факторов социализации (обучения, воспитания, общения и т.п.). Если про-

исходит отрицательное воздействие указанных факторов, то правосоз- 

нание может развиваться в деформированном виде, т. е. в искаженном ви- 

де, проявляющемся в неверном понимании правовой действительности 

либо ее отрицании.  

Выделяют следующие формы деформации правосознания:  

- Правовой инфантилизм, являющийся наиболее мягкой формой иска-

жения правосознания, выражающийся в несформированности,  

недостаточности знаний о праве.  

- Правовой нигилизм, выражающийся в отрицании необходимости су-

ществования права, осознание и волевое игнорировании правовых       

предписаний.  
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- Правовой идеализм (фетишизм), выражающийся в абсолютизации 

роли права в регулировании общественных отношений [9, с. 330].  

Деформация правосознания отрицательным образом сказывается на 

весь процесс построения правового государства. Поэтому устранение де-

фектов правосознания является одним из важнейших направлений  

деятельности государства в современных условиях. Основополагающую 

роль при этом играет правовое воспитание и обучение.  

А. В. Мелехин рассматривает правовое воспитание как процесс целе-

устремленного и систематического воздействия на сознание и культуру 

поведения членов общества, осуществляемый для достижения необходи-

мого уровня знаний, выработки глубокого уважения к закону и привычки 

точного соблюдения его требований на основе личного убеждения [5].  

Автор подчеркивает, что одно из ведущих мест в правовом воспитании 

граждан принадлежит господствующей в государстве идеологии. Право-

вое воспитание граждан должно осуществляться путем широко организо-

ванного преподавания правовых знаний, пропаганды права в средствах 

массовой информации. Большое значение для правового воспитания масс, 

по мнению А. В. Мелехина, имеет практическая работа правоохранитель-

ных органов, деятельность которых широко освещается в средствах мас-

совой информации и становится достоянием общественности [5].  

А. Ч. Чупанова отмечает, что правовое воспитание – это целенаправ- 

ленная, последовательная, систематическая деятельность государства и 

органов власти, а также общественных объединений и организаций, кото-

рые формируют определенную систему правовых знаний, умений, навы-

ков, правового мышления, правовых чувств (чувство права, законности, 

чувства уважения к праву и закону, до тех социальных ценностей, которые 

регулируются и охраняются правом и законодательством) [10].  

А. Н. Чашин подчеркивает, что правовое воспитание – это система ме-

роприятий, воздействующих на психику человека, в целях формирования 

высокого правосознания и правовой культуры [9, с. 332]. Он выделяет 

виды, средства и формы правового воспитания.  

Правовое воспитание может проводиться в одном из следующих основ-

ных видов:  
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1) правовая пропаганда, т. е. целенаправленное интенсивное инфор-

мационное воздействие на индивидуальное и массовое сознание с целью 

ориентирования поведения отдельных лиц и всего общества на соблюде-

ние правовых предписаний и решение возникающих конфликтных  

ситуаций правовыми способами;  

2) правовое обучение, т. е. передача и усвоение правовых знаний и 

ориентирование обучаемого на их использование;  

3) целенаправленное влияние юридической практики, т. е. влияние 

отдельных практикующих юристов, правоохранительных органов и иных 

организаций, оказываемое в процессе применения правовых норм на ин- 

дивидуальное и общественное сознание, направленное на привитие пра- 

вовых навыков, развитие правосознания и привитие правовых культурных 

ценностей;  

4) самовоспитание, т. е. индивидуальная деятельность человека, 

направленная на развитие собственного правосознания и приобщения к 

основным достижениям правовой культуры [9, с. 332].  

 К основным средствам правового воспитания А. Н. Чашин относит 

средства массовой информации, научную, учебную и популярную юриди-

ческую литературу, справочно-правовые системы, наглядную информа-

цию, произведения искусства, полностью либо в части, посвященные пра-

вовым вопросам. Среди основных форм правового воспитания автор вы-

деляет академическую, научно-популярную, неформальную и игровую [9, 

с. 335].  

     К. И. Кучуков, К. Д. Филин отмечают несколько способов повышения 

правовой культуры среди представителей молодого поколения.  

Во-первых, это правовое воспитание, выделяя следующие формы пра-

вового воспитания, которые могут эффективно повлиять на уровень пра-

вовой культуры молодежи.  

Первая форма представляет собой правовое образование, которая реа-

лизуется на различных уровнях образования, от школьного (общего) до 

профессионального (среднего и высшего) путем включения в образова-

тельные программы учебных курсов, учебно-методических материалов,  
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обеспечивающих получение знаний в области права. На всех уровнях об-

разования так или иначе обучающееся получают правовые знания, кото-

рые могут найти практическое применение в повседневной практической 

жизни, что повышает их уровень правовой культуры.  

Вторая форма представляет собой правовое просвещение, реализация 

которой происходит путём распространения правовых знаний, как пра-

вило, вне рамок системы образования. По мнению К. И. Кучукова и К. Д. 

Филина, данная форма будет более эффективным способом повышения 

правовой культуры молодежи, если молодые люди будут получать право-

вые знания при помощи привычных им ретрансляторов информации (та-

ких как социальные сети: Вконтакте, Facebook, Twitter, Instagram, видео- 

хостинг YouTube и т. д.).  

 Во-вторых, это специальные мероприятия, проводимые государствен-

ными органами в целях повышения правовой культуры молодежи. В част-

ности, в целях борьбы с абсентеизмом молодых избирателей ЦИК России 

разработана Молодёжная электоральная концепция в который указаны  

мероприятия, направленные на повышение уровня правовой культуры 

среди молодых людей [3].  

Следует отметить, что в настоящее время правовое просвещение моло-

дых избирателей проводится ЦИК России, РЦОИТ при ЦИК России, из-

бирательными комиссиями субъектов Российской Федерации в различных 

формах, в том числе:  

- проведение в общеобразовательных организациях, профессиональ-

ных образовательных организациях, образовательных организациях выс-

шего образования во взаимодействии с избирательными комиссиями за-

нятий по курсу «Избирательное право и избирательный процесс в Россий-

ской Федерации;  

- проведение конкурсов среди студентов, аспирантов и преподавате-

лей российских образовательных организациях высшего образования на 

лучшую работу по вопросам избирательного права и избирательного про-

цесса, повышения правовой и политической культуры избирателей (участ-

ников референдума), организаторов выборов, участников избирательных 

кампаний с последующим изданием сборника лучших работ;  
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- проведение деловых игр, фестивалей, конкурсов, викторин, заседа-

ний «круглых столов», экскурсий и дней открытых дверей в избиратель-

ных комиссиях, выборов председателей студенческих советов и т. п.;  

- взаимодействие с общероссийскими общественными организаци-

ями инвалидов с целью оказания содействия в реализации избирательных 

прав молодым избирателям, имеющим инвалидность (например, реализу-

емые избирательными комиссиями проекты «Дорога на избирательный 

участок», «Помоги мне»);  

- проведение в дни бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации специализированных акций, направленных на разъяснение мо-

лодым гражданам норм избирательного законодательства;  

- организация и проведение общественных открытых лекций и семи-

наров по отдельным вопросам избирательного права и процесса;  

- проведение в субъектах Российской Федерации мероприятий в 

рамках проекта «День молодого избирателя» [6].  

Данные мероприятия направлены на правовое просвещение молодежи, 

устранение правового нигилизма в молодежной среде; повышение уровня 

гражданской ответственности, осознанного и ответственного социального 

поведения; повышение уровня электоральной активности в молодежной 

среде через повышение статуса понятия «обязанность гражданина».  

К. И. Кучуков, К. Д. Филин предлагают следующие дополнительные 

способы повышения правовой культуры среди молодежи. Это: 1) привле-

чение к деятельности по правовому просвещению студентов юридических 

клиник российских ВУЗов, которые могут проводить  тренинги по различ- 

ным правовым вопросам, тем самым, способствуют развитию правовой 

культуры населения; 2) популяризация политико-правовой культуры че-

рез осуществление мероприятий с привлечением знаменитых обществен-

ных и государственных деятелей, которые на личном (профессиональном) 

опыте могут повышать правовую осведомленность молодежи по различ-

ным правовым вопросам; 3) создание правовой образовательной плат-

формы, на которой будет размещаться правовая информация, различные 

кейсы, задачи, разборы практических проблем правоприменения, которые  
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могут привлечь интерес школьников и студентов к праву и повысить их 

уровень правовой культуры [3].  

Необходимо отметить, что правовое воспитание может быть результа-

тивным при условии четкого обоснования государственной правовой по-

литики, а на ее основе – концепции правового воспитания населения; со-

здания атмосферы уважения к законам и борьбы с коррупцией;  

повышения общей нравственности граждан; развития отечественной юри-

дической науки: повышения роли правового образования в стране; созда-

ния много- ступенчатой системы правового воспитания и образования; по-

пуляризации правовых знаний; пробуждения интереса у населения право-

вых знаний и обеспечение их доступности; подготовки специалистов  

правового воспитания и др. [1, с. 100].  

На основании вышеизложенного сделаем следующие выводы. Право-

вая культура является разновидностью культуры как социального явле-

ния. Среди показателей уровня развития правовой культуры общества от-

метим такие как: степень развития и совершенства права, степень совер-

шенства юридической практики, уровень соблюдения и исполнения субъ-

ектами действующего законодательства, уровень сознательной правомер-

ной активности субъектов, степень распространенности и доступности 

правовых знаний, уровень развития и востребованности правовой науки.  

Правовое воспитание молодежи должно базироваться на принципах 

научности, плановости, системности, дифференцированности, обеспече-

ние комплексного подхода, связи с юридической практикой, знание дей-

ствующих норм и умения ими пользоваться. В процессе правового воспи-

тания молодёжи необходимо комплексно использовать правовую пропа-

ганду и обучение. Уделить особое внимание юридической практике и са-

мовоспитанию молодёжи. В этих целях следует использовать средства 

массовой информации, издание научной, учебной и популярной юридиче-

ской литературы, справочно-правовые системы (Консультант, Гарант и   

т. п.), социальные сети (Вконтакте, Facebook, Twitter, Instagram, видеохо-

стинг YouTube и т. д.) и другие средства правового воспитания. Особое 

внимание в процессе правового воспитания уделить преподаванию юри-

дических дисциплин, используя данную форму как одну из основных.    

Целесообразно проводить всевозможные лектории по правовой тематике,
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декады правовых знаний, научно-практические конференции и использо-

вать другие способы повышения правовой культуры молодёжи.  

      В современных условиях правовое воспитание молодежи должно 

быть систематическим и целенаправленным процессом воздействия на их 

сознание, поскольку существует потребность в формировании правовой 

культуры, как качественного состояния правовой жизни общества в  

целом. Безусловно, это требует объединения усилий органов государ-

ственной власти, органов местного самоуправления, образовательных 

учреждений и общественных институтов.  
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сии. Автор выделяет три этапа в создании молодежной организации. В статье рас-

крыты требования к учредителям, членам и участникам молодежных обществен-
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Abstract  
This article covers the issues of creating a youth organization in Russia. The author 
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Правовое положение коммерческих и некоммерческих организаций за-

креплено в ряде нормативно-правовых актов, среди которых, в первую 

очередь, необходимо отметить Гражданский кодекс РФ (ГК РФ). Статья 

50 ГК РФ определяет организационно-правовые формы коммерческих и 

некоммерческих организаций [1]. В рамках данной статьи речь идет о со-

здании молодежной общественной организации, правовой статус которой 

определяется федеральными законами «Об общественных объединениях» 

от 19.05.1995 г. № 82-ФЗ [3] и «О некоммерческих организациях» от 

12.01.1996 г. № 7-ФЗ [5]. Общественная организация является одной из 

организационно-правовой формы общественного объединения.  

Создание молодежной организации включает в себя несколько этапов.  

Первый этап – это определение состава учредителей, разработка учре- 

дительных документов, решение ряда других организационных моментов, 

в том числе определение юридического адреса (местонахождения) орга-

низации. Общественные объединения создаются по инициативе их учре-

дителей –  не менее трех физических лиц. В состав учредителей наряду с 

физическими лицами могут входить юридические лица – общественные 

объединения.  

Учредителями, членами и участниками общественных объединений 

могут быть граждане, достигшие 18 лет, и юридические лица – обществен-

ные объединения, если иное не установлено действующим законодатель-

ством. Членами и участниками молодежных общественных объединений 

могут быть граждане, достигшие 14 лет.  

Не может быть учредителем, членом, участником общественного     

объединения:  

1) иностранный гражданин или лицо без гражданства, в отношении 

которых в установленном законодательством РФ порядке принято реше-

ние о нежелательности их пребывания (проживания) в Российской Феде-

рации;  

2) лицо, включенное в перечень в соответствии с пунктом 2 статьи 6 

федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии  
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легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и  

финансированию терроризма»;  

3) общественное объединение, деятельность которого приостанов-

лена в соответствии со статьей 10 федерального закона от 25 июля 2002 г.  

№ 114ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;  

4) лицо, в отношении которого вступившим в законную силу реше-

нием деятельности суда установлено, что в его действиях содержатся при-

знаки экстремистской деятельности;   

5) лицо, содержащееся в местах лишения свободы по приговору суда;  

6) организация или физическое лицо, в отношении которых межведо-

моственным координационным органом, осуществляющим функции по 

противодействию финансированию терроризма, принято решение о замо-

раживании (блокировании) денежных средств или иного имущества в со-

ответствии со статьей 7.4 федерального закона «О противодействии лега-

лизации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финан-

сированию терроризма», до отмены такого решения [3].  

Второй этап – это проведение съезда (конференции) или общего собра-

ния, где решаются вопросы о создании общественного объединения, об 

утверждении его устава и о формировании руководящих и контрольноре-

визионного. С момента принятия указанных решений общественное объ-

единение считается созданным: осуществляет свою уставную деятель- 

ность, приобретает права, за исключением прав юридического лица, и 

принимает на себя обязанности, предусмотренные действующим законо- 

дательством. Однако правоспособность общественного объединения как 

юридического лица возникает с момента государственной регистрации 

данного объединения.  

Устав молодёжной общественной организации является учредитель-

ным документом и должен предусматривать:  

1) наименование, цели общественного объединения, его организаци-

онноправовую форму. В наименовании не допускается использование 

наименований органов государственной власти, органов местного само-

управления, Вооруженных Сил РФ, других войск и воинских формирова-

ний, если иное не установлено законодательством РФ, или наименований, 
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сходных с указанными наименованиями до степени смешения, а также 

наименований существующих в РФ политических партий без их согласия 

или политических партий, прекративших свою деятельность вследствие 

ликвидации в связи с нарушением пункта 1 статьи 9 федерального закона 

от 11 июля 2001 года N 95-ФЗ «О политических партиях». В наименова-

ниях общественных объединений, за исключением наименований полити-

ческих партий, не могут содержаться слова «политическая», «партия» и 

образованные на их основе слова и словосочетания;  

2) структуру общественного объединения, руководящие и контроль-

норевизионный органы общественного объединения, территорию, в пре-

делах которой данное объединение осуществляет свою деятельность;  

3) условия и порядок приобретения и утраты членства в обществен-

ном объединении, права и обязанности членов данного объединения  

(только для объединения, предусматривающего членство);  

4) компетенцию и порядок формирования руководящих органов об-

щественного объединения, сроки их полномочий, место нахождения   

5) постоянно действующего руководящего органа;  

6) порядок внесения изменений и дополнений в устав общественного 

объединения;  

7) источники формирования денежных средств и иного имущества 

общественного объединения, права общественного объединения и его   

8) структурных подразделений по управлению имуществом;  

9) порядок реорганизации и (или) ликвидации общественного         

объединения.  

Третий этап – это решение вопроса, связанного с государственной ре-

гистрацией юридического лица. Для приобретения прав юридического 

лица общественное объединение подлежит государственной регистрации 

в соответствии с федеральным законом от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей» [6] с учетом установленного федеральным законом «Об 

общественных объединениях» от 19.05.1995 г. № 82-ФЗ [3] порядка госу-

дарственной регистрации общественных объединений.  
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Решение о государственной регистрации (об отказе в государственной 

регистрации) общественного объединения принимается федеральным ор-

ганом исполнительной власти, уполномоченным в области государствен-

ной регистрации общественных объединений (Министерство юстиции  

РФ), или его территориальным органом. Внесение в единый государс- 

твенный реестр юридических лиц сведений о создании, реорганизации и 

ликвидации общественных объединений, а также иных предусмотренных 

федеральными законами сведений осуществляется уполномоченным  в со-

ответствии со статьей 2 федерального закона «О государственной реги-

страции   юридических лиц и  индивидуальных предпринимателей» феде-

ральным органом исполнительной власти ( далее – уполномоченный реги-

стрирующий орган) на основании принимаемого федеральным органом 

государственной регистрации или его территориальным органом решения 

о соответствующей государственной регистрации.  

Решение о государственной регистрации международного или обще- 

российского общественного объединения принимается федеральным ор-

ганом государственной регистрации. Решение о государственной реги-

страции межрегионального общественного объединения принимается 

территориальным органом федерального органа государственной реги-

страции по месту нахождения постоянно действующего руководящего ор-

гана общественного объединения. Решение о государственной регистра-

ции регионального или местного общественного объединения принима-

ется территориальным органом федерального органа государственной   

регистрации в соответствующем субъекте РФ.  

Для государственной регистрации общественного объединения в феде-

ральный орган государственной регистрации или его соответствующий 

территориальный орган подаются следующие документы:  

1) заявление, подписанное уполномоченным лицом, с указанием его 

фамилии, имени, отчества, места жительства и контактных телефонов;  

2) устав общественного объединения в трех экземплярах;  

3) выписка из протокола учредительного съезда (конференции) или 

общего собрания, содержащая сведения о создании общественного объе- 
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динения, об утверждении его устава и о формировании руководящих ор-

ганов и контрольно-ревизионного органа;  

4) сведения об учредителях;  

5) документ об уплате государственной пошлины. Согласно ст.333.33 

Налогового кодекса РФ размер госпошлины за регистрацию  

юридического лица составляет 4 тыс. рублей [2];  

6) сведения об адресе (о месте нахождения) постоянно действующего 

руководящего органа общественного объединения, по которому осу-

ществляется связь с общественным объединением;  

7) протоколы учредительных съездов (конференций) или общих со-

браний структурных подразделений для международного, общероссий-

ского и межрегионального общественных объединений;  

8) при использовании в наименовании общественного объединения 

имени гражданина, символики, защищенной законодательством РФ об 

охране интеллектуальной собственности, а также полного наименования 

иного юридического лица как части собственного наименования –             

документы, подтверждающие правомочия на их использование;  

9) заявление о включении общественного объединения в предусмот-

ренный пунктом 10 статьи 13.1 федерального закона от 12 января 1996 г. 

№ 7ФЗ «О некоммерческих организациях» реестр некоммерческих орга-

низаций, выполняющих функции иностранного агента, – для обществен-

ных объединений, являющихся юридическими лицами, получающих де-

нежные средства и иное имущество от иностранных источников, которые 

указаны в пункте 6 статьи 2 федерального закона «О некоммерческих ор-

ганизациях», и участвующих в политической деятельности, осуществляе-

мой на территории РФ [3].  

Федеральный орган государственной регистрации или его террито- ри-

альный орган в течение тридцати дней со дня подачи заявления о госу- 

дарственной регистрации общественного объединения обязан принять ре-

шение о государственной регистрации общественного объединения либо 

отказать в государственной регистрации общественного  
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объединения и выдать заявителю мотивированный отказ в письменной 

форме.  

Федеральный орган государственной регистрации или его территори-

альный орган после принятия решения о государственной регистрации об-

щественного объединения направляет в уполномоченный регистрирую-

щий орган сведения и документы, необходимые для осуществления дан-

ным органом функций по ведению единого государственного реестра 

юридических лиц.  

На основании указанного решения и представленных федеральным ор-

ганом государственной регистрации или его территориальным органом 

сведений и документов уполномоченный регистрирующий орган в срок не 

более чем пять рабочих дней со дня получения этих сведений и докумен-

тов вносит в единый государственный реестр юридических лиц  соответ-

ствующую запись и не позднее рабочего дня, следующего за днём внесе-

ния такой записи, сообщает об этом в орган, принявший решение о  

государственной регистрации общественного объединения.  

Федеральный орган государственной регистрации или его территори-

альный орган не позднее трех рабочих дней со дня получения от уполно-

моченного регистрирующего органа информации о внесении в единый 

государственный реестр юридических лиц записи об общественном      

объединении выдает заявителю свидетельство о государственной  

регистрации.  

Основания отказа в государственной регистрации общественного объ-

единения и порядок его обжалования определен статьей 23 федерального 

закона «Об общественных объединениях» от 19.05.1995 г. № 82-ФЗ [3]. В 

государственной регистрации общественного объединения может быть 

отказано по следующим основаниям:  

1) если устав и иные представленные для государственной регистра-

ции документы общественного объединения противоречат Конституции 

РФ и законодательству РФ;  

2) если необходимые для государственной регистрации документы, 

предусмотренные действующим законодательством, представлены не 
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полностью, либо оформлены в ненадлежащем порядке, либо представ-

лены в ненадлежащий орган;  

3) если выступившее в качестве учредителя общественного объеди-

нения лицо не может быть учредителем в соответствии с частью третьей 

статьи 19 федерального закона «Об общественных объединениях» от 

19.05.1995 г. № 82-ФЗ; 4) если ранее зарегистрированное общественное 

объединение с тем же наименованием осуществляет свою деятельность в 

пределах той же территории;  

5) если установлено, что в представленных учредительных докумен-

тах общественного объединения содержится недостоверная информация;  

6) если наименование общественного объединения оскорбляет нрав-

ственность, национальные и религиозные чувства граждан.  

Отказ в государственной регистрации общественного объединения по 

мотивам нецелесообразности его создания не допускается. В случае от-

каза в государственной регистрации общественного объединения заяви-

телю сообщается об этом в письменной форме с указанием конкретных 

положений Конституции РФ и законодательства РФ, нарушение которых 

повлекло за собой отказ в государственной регистрации данного объеди-

нения. Отказ в государственной регистрации общественного объедине-

ния, а также уклонение от такой регистрации может быть обжаловано вы-

шестоящий орган или в суд. Отказ в государственной регистрации обще-

ственного объединения не является препятствием для повторной подачи 

документов для государственной регистрации при условии устранения ос-

нований, вызвавших отказ.  

С момента государственной регистрации молодежная организация при-

обретает следующие права:  

- свободно распространять информацию о своей деятельности;  

- участвовать в выработке решений органов государственной власти и 

органов местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренным 

действующим законодательством;  

- проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и                      

пикетирование;  
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- учреждать средства массовой информации и осуществлять издатель-

скую деятельность;  

- представлять и защищать свои права, законные интересы своих чле-

нов и участников, а также других граждан в органах государственной вла-

сти, органах местного самоуправления и общественных объединениях;  

- осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные зако-

нами об общественных объединениях;  

- выступать с инициативами по различным вопросам общественной 

жизни, вносить предложения в органы государственной власти;  

- участвовать в выборах и референдумах в порядке, установленном за-

конодательством РФ; 

- учреждать награды (почетные звания, медали и знаки отличия) и 

иные виды поощрения за личные и коллективные заслуги. Награды обще-

ственных объединений не должны иметь аналогичные, схожие названия 

или внешнее сходство с государственными наградами РФ, наградами и ве-

домственными знаками отличия органов государственной власти и  

наградами органов местного самоуправления.  

Кроме того, молодёжная организация вправе иметь символику: эм-

блемы, гербы, иные геральдические знаки, флаги, а также гимны. Симво-

лика общественных объединений не должна совпадать с государственной 

символикой РФ, государственной символикой субъектов РФ, символикой 

муниципальных образований, федеральных органов государственной вла-

сти, органов государственной власти субъектов РФ, Вооружённых Сил 

РФ, других войск, воинских формирований и органов, в которых феде-

ральным законом предусмотрена военная служба, символикой иностран-

ных государств, а также с символикой международных организаций.  

В качестве символики общественного объединения не могут быть ис-

пользованы эмблемы и иные символы, описание которых ранее включено 

в устав существующей в РФ политической партии, а также эмблемы и 

иные символы организаций, деятельность которых на территории Россий-

ской Федерации запрещена.  

Символика общественных объединений не должна порочить Государс- 

твенный флаг РФ, Государственный герб РФ, Государственный гимн РФ, 
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флаги, гербы и гимны субъектов РФ, муниципальных образований,  

иностранных государств, религиозные символы, а также оскорблять расо-

вые, национальные или религиозные чувства.  

Среди обязанностей молодежной организации отметим такие, как:  

- соблюдать законодательство РФ, общепризнанные принципы и 

нормы международного права, касающиеся сферы его деятельности, а 

также нормы, предусмотренные его уставом и иными учредительными до-

кументами;  

- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества 

или обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом;  

- ежегодно информировать орган, принявший решение о  

государственной регистрации общественного объединения, о продолже-

нии своей деятельности с указанием действительного места нахождения 

постоянно действующего руководящего органа, его наименования и дан-

ных о руководителях общественного объединения в объеме сведений, 

включаемых в единый государственный реестр юридических лиц;  

- представлять по запросу органа, принимающего решения о государ-

ственной регистрации общественных объединений, решения руково- дя-

щих органов и должностных лиц общественного объединения, а также го-

довые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, 

представляемых в налоговые органы;  

- допускать представителей органа, принимающего решения о госу-

дарственной регистрации общественных объединений, на проводимые об-

щественным объединением мероприятия;  

- оказывать содействие представителям органа, принимающего реше-

ния о государственной регистрации общественных объединений, в озна-

комлении с деятельностью общественного объединения в связи с дости-

жением уставных целей и соблюдением законодательства РФ и другие 

обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ.  В 

современных условиях одним из основных направлений реализации мо-

лодежной политики в РФ является поддержка деятельности молодежных 

общественных объединений [7]. В этих целях государственная поддержка  
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может оказываться зарегистрированным в установленном законом по-

рядке общероссийским, международным молодежным объединениям 

граждан в возрасте до 35 лет включительно, объединившихся на основе 

общности интересов. Государственная поддержка общероссийских, меж-

дународных молодежных объединений осуществляется при соблюдении 

следующих условий: 1) объединение является юридическим лицом и дей-

ствует не менее одного года с момента его государственной регистрации; 

2) объединение осуществляет свою деятельность на постоянной основе 

[4].  

Необходимо отметить, что действие федерального закона «О государ-

ственной поддержке молодежных и детских общественных объединений»  

от 28.06.1995 г. № 98-ФЗ не распространяется на молодежные коммерче-

ские организации; молодежные религиозные организации; молодежные и 

студенческие объединения, являющиеся профессиональными союзами; 

молодежные объединения, учреждаемые либо создаваемые политиче-

скими партиями.  

Подводя итог вышеизложенному, отметим, что вопросы создания мо-

лодежных организаций четко регламентированы действующим законода-

тельством. Деятельность молодежной организации основывается на прин-

ципах добровольности, равноправия, самоуправления и законности и глас-

ности. Молодежные организации свободны в определении своей  

внутренней структуры, целей, форм и методов своей деятельности.  
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МЕДИАПРОЕКТ КАК СРЕДСТВО ТРАНСЛЯЦИИ  

СОЦИАЛЬНОЙ ТЕМЫ ДЛЯ МОЛОДЁЖИ  

MEDIAPROJECT AS A MEANS OF BROADCASTING   

A SOCIAL TOPIC FOR YOUTH PEOPLE  

Аннотация  

      Статья посвящена рассмотрению медиапроекта «Победа! 75 лет» как одного 

из способов продвижения социально значимой темы и воспитания патриотизма 

среди современной молодежи. Актуальность темы обуславливается ростом сети 

Интернет как одного из наиболее эффективных каналов коммуникации, и             

медиапроекта как одного из его средств для трансляции социальной темы.  

Abstract  
     The article is devoted to the consideration of the media project «Victory! 75 years» 

as one of the ways to promote a socially significant topic and foster patriotism among 

modern youth people. The relevance of the topic is due to the growth of the Internet as  
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one of the most effective communication channels, and a media project, as one of its 

means for broadcasting a social topic.  

Ключевые слова: молодёжь, интернет, медиапроект, 9 мая, социальная тема,  

патриотизм.  

Keywords: Young people, the internet, media project, May 9, social theme, patriotism.  

Современная молодёжь является активным пользователем сети Интер-

нет. По данным Левада-Центра 2020 года, молодые люди в основном по-

лучают новости из сети Интернет (65%), доля чтения новостей в которых, 

а также социальных сетей, выросла в четыре раза за последнее десятиле- 

тие [1].  

Проводя в сети Интернет большое количество времени, молодёжь мо- 

жет получать большой объём информации, всесторонне изучать и усваи-

вать её в кратчайшие сроки. Но наличие огромных массивов информации 

может также стать и существенным минусом, способным стать информа-

ционным шумом. Находясь в постоянном движении и активном состоя-

нии, современная молодёжь ценит своё время и старается отбирать не 

только качественную, но и такую информацию, которая могла бы заинте-

ресовать, привлечь их внимание.  

В XXI веке наблюдается всё больший рост востребованности для транс-

ляции социально значимых тем. Все больше становится актуальным во-

прос об использовании средств и способов, а также каналов, через которые 

данные социальные темы могут быть представлены. Но также необходимо 

учитывать, на какие возрастные группы данные способы будут направ-

лены. Если на старшее поколение традиционные каналы и способы ещё 

могут быть востребованы, то для молодёжи их использование будет не так 

эффективно. Именно поэтому необходимо учитывать интересы и предпо-

чтения молодого поколения, постараться найти к ним свой подход и ис-

пользовать инструменты современной коммуникации.  

Стоит отдельно отметить данную коммуникацию. Как отмечает автор 

М. В. Ягодкина: «Особенность современной коммуникации заключается в 

формировании трендов и перенимании ролевых моделей в онлайнфор-

мате, быстром переключении внимания, дискретности восприятия инфор-

мации, замене текстовой информации "картинками"» [5, с. 329].  
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Продвижение социальных тем может найти своё отражение в специаль-

ных медиапроектах, которые могли бы потенциально заинтересовать мо-

лодёжь. Медиапроект – это проект в сфере деятельности средств массовой 

информации. Главной целью медипроектов является освещение и  продви-

жение актуальных социальных аспектов жизни и акцентирования внима-

ния на создаваемых и трактуемых ими социальных образов [3,  с. 478].  

Данные проекты, как правило, создаются к определенному событию. 

Тематика создания подобных проектов может быть различной. Особенно 

среди них выделяются медиапроекты, подготовленные к юбилейной дате 

какого-либо отмечаемого государственного праздника. Одним из таких 

проектов является «Победа! 75 лет», созданный к 75-летию празднования 

Дня Победы [4].  

Пожалуй, именно праздник Победы является наиболее любимым и от-

мечаемым в нашей стране. Именно он способен в большой мере объеди-

нить людей, вызвать сильнейшие чувства патриотизма и любви к своей 

родине. Каждый год, вспоминая великие подвиги обычных людей, кото-

рые смогли защитить и сохранить страну, граждане вместе переживают 

свои чувства и испытывают гордость и любовь к своей родине. Всё это в 

полной мере отражает и данный медиапроект. Транслируя такую социаль-

ную тему, как сохранение исторической памяти, проект также способ-

ствует воспитанию патриотизма и общего образования среди молодого 

поколения.  

Данные составляющие в полной мере отражаются через наполненность 

проекта, представленного в виде официального сайта. Здесь можно озна-

комится с историей, новостями, ключевыми моментами прошлого, узнать 

про города героев, проводимые акции, просмотреть архивы и т.д. Осо-

бенно заслуживает упоминания большое количество проводимых акций, 

среди которых: «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Ордена 

Победы», «Вечные звезды» и другие. Привлекательность для молодёжи 

данным проектом может быть обусловлена его качественным исполне-

нием, визуальной составляющей, наличием интерактивности, удобно со-

бранному материалу в одном месте, разнообразием форм представленной 

информации, а также всевозможными акциями.  
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Среди акций, непосредственно направленных на молодое поколение, 

можно отметить Всемирную школьную олимпиаду «Великая Победа», 

главная задача которой – привлечение внимания молодых людей к собы- 

тиям тех лет. Это также «Вахта памяти», в которой принимают участие 

члены «Поискового движения России». Помимо них, молодёжь активно  

участвует и в уже таких знакомых акциях, как «Бессмертный полк»,  

«Дорога памяти» и другие.  

Вовлечённость молодёжи к данному проекту, а, следовательно, и 

трансляции социальной темы и прививание патриотических чувств, может 

быть достигнуто также и присутствием данного проекта в соц. сетях, ак-

тивными пользователями которых является молодёжь. Социальные сети 

позволяют повысить эффективность проводимых акций, т.к. молодёжь 

становится активным участником, появляется постоянная вовлечённость 

[2, с. 201]. Они перестают быть просто пассивными наблюдателями, кото-

рые только просматривают информацию. Становясь активными участни-

ками, они могут прокомментировать и поделиться полученной информа-

цией со своими знакомыми, что способствует её дальнейшему  

распространению.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что современные медиа- 

проекты являются эффективным средством для продвижения социально 

значимых тем среди молодёжной аудитории. Данный вывод обуславлива-

ется не только комфортным месторасположением подобных проектов для 

молодёжи в сети Интернет и их присутствием в соц. сетях, но также и раз-

нообразными средствами, способных создать большую вовлечённость.  

Рассмотренный медиапроект «Победа! 75 лет», как один из примеров по-

добных реализаций в интернет-пространстве, в полной мере способствует 

воспитанию патриотических настроений у современного молодого поко-

ления и сохранению исторической памяти о великих подвигах, информи-

руя их тщательно отобранной информацией и привлекая к участию в  

акциях, а также к активному обмену мнениями.
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РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

В ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА  

ЖИЗНИ У МОЛОДЁЖИ 

THE ROLE OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT IN THE 

FORMATION OF A HEALTHY LIFESTYLE IN YOUTH 

Аннотация  

  Данная статья посвящена рассмотрению роли физической культуры и спорта 

в формировании здорового образа жизни у молодёжи. Существуют разные спо-

собы оздоровления человеческого организма, например: различные курсы, тре-

нинги, видеоуроки, литература, которые предлагают разные способы достижения 

хорошей физической формы и ведения активного и здорового образа жизни. Но 

не всегда они дают нужный результат. В данной статье автор подчеркивает зна-

чимость физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни 

у молодёжи с помощью физических упражнений, которые во многом способ-

ствуют осознанию ценности и полезности здорового образа жизни, как залог  
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долгой, здоровой и счастливой жизни. Также автор дает определение роли физи-

ческой культуры и спорта, основные его функции и задачи и способы достижения 

конкретных результатов с помощью занятий.  

  

Abstract  
This article is devoted to the consideration of the role of physical culture and sports  

in the formation of a healthy lifestyle among young people. There are different ways to 

improve the human body, for example: various courses, trainings, video tutorials, liter-

ature, which offer different ways to achieve good physical shape and lead an active and 

healthy lifestyle. But they do not always give the desired result. In this article, the author 

emphasizes the importance of physical culture and sports in the formation of a healthy 

lifestyle among young people with the help of physical exercises, which largely con-

tribute to the awareness of the value and usefulness of a healthy lifestyle as a guarantee 

of a long, healthy and happy life. The author also defines the role of physical culture 

and sports, its main functions and tasks and ways to achieve specific results through 

training.  

Ключевые слова: здоровый образ жизни, физическая культура, здоровье, 

спорт, формирование здорового образа жизни.  

Keywords: a healthy lifestyle, physical culture, health, sports, the formation of a 

healthy lifestyle.  

 За последние 10 лет сильно изменилось общественное мнение о роли 

физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни 

человека и, в частности, современной молодёжи. Государственная поли-

тика и правовое регулирование отношений в cфере образования основы-

ваются на принципах приоритета жизни и здоровья человека. Пропаганда 

и обучение навыкам здорового образа жизни выступают в числе основных 

мероприятий по охране здоровья обучающихся [6].  

 Важную роль в пропаганде ЗОЖ сыграли средства массовой информа-

ции, среди них самым популярным является интернет. Через СМИ мы мо-

жем узнать много полезной информации о правильном питании и физиче-

ских упражнениях с режимом лёгких тренировок для ведения здорового 

образа жизни. Но также в СМИ есть и навязанные нам стереотипы, эта-

лоны и стандарты красоты. Многие сайты под пропагандой здорового  
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образа жизни рекламируют и активно продают различные БАДы и ново-

модные диеты, последствия от которых могут быть очень серьёзные. 

Предлагаемые в интернете тренировки также могут навредить, так как они 

не учитывают индивидуальные особенности человеческого организма. 

Как итог, может быть подобрана неправильная нагрузка на организм, ко-

торая негативно скажется на самочувствии. Есть много факторов, оказы-

вающих благоприятное воздействие на здоровье человека. Назовем те из 

них, которые зависят от самих людей, от их поведения: это правильное 

питание, соблюдение рационального режима труда и отдыха, оптимальная 

двигательная активность, позитивное мышление, личная гигиена, закали-

вание, отказ от вредных привычек и ряд других. Но одним из самых ос-

новных, самых важных факторов является физическая культура и спорт (в 

рамках этой статьи мы будем иметь в виду спорт любительский, массо-

вый, профессиональный). Только физическая культура и спорт способны 

в большей степени воздействовать одновременно на все составляющие 

здоровья: на физическое, психическое и социальное самочувствие чело-

века, способствовать многогранному развитию личности.  

В чём различие между физической культурой и спортом? И как они мо-

гут помочь или навредить нашему здоровью?  

– физическая культура – составная часть культуры, область социаль-

ной деятельности, представляющая собой совокупность духовных и мате-

риальных ценностей, создаваемых и используемых обществом в целях фи-

зического развития человека, укрепления его здоровья и совершенствова-

ния его двигательной активности;    

– спорт – это сфера социально-культурной деятельности как сово-

купность видов спорта, сложившаяся в форме соревнований и специаль-

ной практики подготовки человека к ним;  

– спорт высших достижений – часть спорта, направленная на дости-

жение спортсменами высоких спортивных результатов на официальных 

всероссийских спортивных соревнованиях и международных спортивных 

соревнованиях [4]. В самом словосочетании физическая культура заложен 

достаточно глубокий смысл. Одно лишь понятие культура имеет широкое 

определение. Всю свою жизнь человек вначале познаёт культурные цен-

ности, затем создаёт новые, а потом передает их новому поколению. Само  
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же понятие физическая культура является частью общечеловеческой куль-

туры. В ней сочетаются материальные и духовные ценности. К материаль-

ным ценностям относятся инвентарь, спортивные сооружения, экипи-

ровка. Ко вторым относиться физические упражнения, различные виды 

спорта и игры. Результатом занятий физической культурой является фи-

зическая подготовленность человека, выносливость, выявление спортив-

ного потенциала. Но, помимо этого, стоит отметить, что физическая куль-

тура способствует не только физическому развитию человека, но и приви-

вает такие качества, как: целеустремлённость, упорство, ответственность, 

дисциплина, выдержка, умение достигать поставленных целей и задач. 

Также физическая культура полезна и для нервной системы организма, 

повышает его эмоциональный тонус, появляется уверенность в себе, 

стрессоустойчивость, бодрость и даже поднимается настроение. Различ-

ные физические упражнения способствуют развитию конкретных видов 

психической деятельности. Например, занятия подвижными играми помо-

гают получать нам положительные эмоции (счастье, жизнерадостность). 

Снять стресс помогут легкий бег, велопрогулка, катание на лыжах либо 

простая пешая прогулка. Исходя из вышесказанного, можно сделать вы-

вод, что физическую культуру нужно рассматривать как особый вид дея-

тельности, приносящий большую пользу молодёжи. Эта польза заключа-

ется не только в физическом развитии молодёжи и улучшении ее здоровья, 

но и в социальной жизни, в сфере труда, повседневного быта и эмоцио-

нальной стрессоустойчивости [7].  

Что касается понятия «спорт», он является частью физической куль-

туры. В спорте человек пытается развивать свои физические данные до 

максимального результата. Постоянно поддерживает высокую физиче-

скую подготовку, тренируясь круглый год. Спорт – это победы и пораже-

ния, борьба не только с конкурентами, но и с самим собой. Не зря говорят 

«спортивный характер». Люди, занимавшиеся спортом, в жизни более це-

леустремленные, спокойные, стрессоустойчивые, ответственные. Само 

понятие «спорт» подразумевает соревновательную деятельность и, ко-

нечно же, специальную подготовку к ней с помощью регулярных трени-

ровок и больших физических нагрузок. В соревновательной деятельности  
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целью является достижение результатов, получение различных наград, ти-

тулов, званий и разрядов. Плюсами в спорте являются полученные 

награды, спорт может стать заработком на жизнь, благодаря выездам на 

соревнования и сборы можно увидеть другие страны и города. А минусы 

в спорте – это то, что годами можно идти к поставленной цели и резуль-

тату, но так его и не достигнуть. Также большой спорт истощает организм, 

и в большинстве случаев сильные нагрузки несут больше вреда, чем 

пользы [1].  

Мотивация на занятия физической культурой и спортом формируется 

под влиянием многих факторов, изучение которых даёт возможность вы-

работать практические рекомендации по ведению здорового образа 

жизни. Основными составляющими ЗОЖ являются рациональное пита-

ние, регулярные физические нагрузки, личная гигиена, закаливание орга-

низма, отказ от вредных привычек [5]. Для поддержания своего здоровья 

важно знать, что у всех организм разный и соответственно план ведения 

ЗОЖ должен быть подобран индивидуально под каждого. Не менее нуж-

ной информацией является и то, что здоровый образ жизни может поддер-

живать абсолютно каждый человек, независимо от пола и возраста, для 

этого не нужно иметь специальной подготовки и навыков. Но также важно 

помнить, чем раньше человек привьёт себе привычку вести здоровый об-

раз жизни, тем меньше у него будет проблем со здоровьем в будущем. И.С. 

Краснов считает, что понятие «здоровый образ жизни» (ЗОЖ) определя-

ется словом «здоровый», что, по его словам, «является производным от 

существительного "здоровье", таким образом, несёт в себе все основные 

качественные характеристики последнего – это физическое, душевное и 

социальное благополучие [2]. Сегодня, в век технического прогресса, уро-

вень здоровья населения снизился из-за большой технической нагрузки. 

Вся наша жизнь становится плотно связанной с техникой. Многое, что 

раньше выполнялось вручную, теперь автоматизировано. Это намного 

ускоряет и упрощает работу, но также наносит большой вред нашему ор-

ганизму. Несмотря на то, что компьютер – это сравнительно недавнее 

устройство, которое появилось в нашей жизни, пользуется большой попу-

лярностью и является незаменимым помощником в работе и учебе нынеш-

ней молодёжи. Но долгое время нахождения за компьютером  
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неблагоприятно сказывается на нашем организме, в дальнейшем это при-

водит к различным заболеваниям: ухудшению зрения, проблемам со спи-

ной, шеей, лишним весом и даже проблемам с психическим состоянием 

человека. Как показывают исследования ученых, решением этой про-

блемы является ежедневное занятие физической культурой и спортом.  

Проблема так же связана с отсутствием у молодых людей личной заинте-

ресованности и внутренней мотивации к занятиям физкультурно-оздоро-

вительной деятельностью [3]. Понятие личностного смысла, по мнению 

Леонтьева А.Н., – это субъективно воспринимаемая значимость для инди-

вида тех или иных предметов. Воронин А.С. определил личностный смысл 

как осознаваемую значимость для субъекта тех или иных явлений дей-

ствительности, определяемую их истинным местом и ролью в жизнедея-

тельности субъекта, их жизненным смыслом для него. Исходя из всего вы-

шесказанного, можно сделать следующий вывод: абсолютно всем нужно 

заниматься физической культурой и вести здоровый образ жизни, это идёт 

во благо организму. Физической культурой и вести здоровый образ жизни, 

это идёт во благо организму. Физическая культура и спорт способны в 

большей степени воздействовать одновременно на все составляющие здо-

ровья: на физическое, психическое и социальное самочувствие человека, 

способствовать многогранному развитию личности. Если же решили за-

няться профессиональным спортом и целью является достичь высоких ре-

зультатов, важно правильно подбирать нагрузки и уметь прислушиваться 

к своему организму. Не стремиться просто за результатом, а найти  

правильный и верный путь к нему.  
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РАЗВИТИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

МОЛОДЁЖНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

DEVELOPMENT OF PROJECT ACTIVITIES OF YOUTH  

TOPIC PUBLIC ORGANIZATION  

Аннотация  

В статье рассмотрено развитие проектной деятельности молодёжной органи-

зации. Проектная деятельность в молодёжных общественных организациях не 

только позитивно влияет на развитии молодого человека, способствует интегра-

ции интересов молодых людей, но и решает множество социальных проблем. В 

статье определяется роль проектной деятельности в функционировании моло- 

дёжной общественной организации. Также автором статьи был разработан соци- 

альный проект. Выводы и рекомендации, предложенные в работе, могут быть ис-

пользованы организаторами по работе с молодёжью в своей профессиональной 

сфере.  

Abstract  
The article discusses the development of project activities of a youth public organi-

zation. Project activities in youth public organizations not only positively affect the  

development of a young person, contribute to the integration of the interests of young 
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people, but also solve many social problems. The article defines the role of project ac-

tivities in the functioning of a youth public organization. Also, the author of the article 

has developed a social project. The conclusions and recommendations proposed in the 

work can be used by organizers for working with youth in their professional field.  

Ключевые слова: проектная деятельность, молодежная общественная организа-

ция, работа с молодёжью.  

Keywords: project activities, youth public organization, youth work.  

В настоящее время, мировое сообщество переживает трансформацию, 

которая затрагивает различные сферы общества: политическую, экономи-

ческую, духовную, социальную. Изменения в сферах общественной жизни 

запускают процессы трансформации гражданского общества.  

Современный этап социально-экономического развития нашего госу-

дарства, влечет за собой множество изменений, например, таких как си-

стемы ценностей всех социальных групп, среди которых особое место за-

нимает молодёжь. Молодёжь, как особая социально-демографическая 

группа в возрасте от 14 до 35 лет, наследуя и воспроизводя сложившиеся 

общественные отношения, обеспечивает сохранение целостности общест- 

ва, участвуя в его преобразовании на основе своего инновационного         

потенциала. [3, с. 30, 42].  

Учитывая современное состояние социальной сферы в России, чрез- 

вычайно сложно переоценить важность человеческих ресурсов в функци- 

онировании социально ориентированных некоммерческих организаций 

(НКО). Проекты, идеи и механизмы реализации, которые созревают в об-

щественных организациях в различных сферах деятельности, обычно от-

личаются сильной социальной отдачей. В этой связи важнейшим субъек-

том деятельности НКО выступает молодёжь, готовая лично участвовать в 

решении проблем, стоящих перед обществом и государством, а также без-

возмездно посвящать этому свое время и силы, использовать свои знания 

и опыт эффективно решать возникающие проблемы. Таким образом, од-

ним из важнейших направлений развития деятельности НКО является со-

здание проектов, затрагивающих интересы и проблемы молодого  

поколения [2, с. 80, 84].  
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Несмотря на разработанность данной проблематики в трудах   

Е. А. Мальцевой, В. Т. Лисовского, А. В. Морозова, М. В. Богуславского, 

М. И. Рожкова и других ученых, роль детских и молодёжных обществен-

ных организаций является необходимой для изучения темой. Так, рас-

смотрению основ, существующих технологий и особенностей планирова-

ния и осуществления социальных проектов в контексте реализации моло-

дежной политики посвящены работы таких российских ученых, как д-р 

филос. наук, проф. В. А.Луков, д-р социол. наук, проф. Г. А. Луке, канд. 

пед. наук Т. Л. Стенина, Г. А. Гриценко, Н. С. Рашковецкая и пр. Однако 

анализ доступных к исследованию источников литературы по указанной 

тематике, а также практики применения социально-проектного подхода в 

формировании и реализации молодёжной политики, особенно на уровне 

регионов, позволяют сделать вывод о том, что многие проблемы в данной 

области, по нашему мнению, освещены недостаточно подробно.  

Развитие проектирования в рамках деятельности молодёжных органи-

заций, происходит в направлениях, которые отражают основные полити-

ческие и социально-экономические процессы, происходящие в обществе 

на уровне государства в целом и отдельных его регионов в частности. Так, 

среди наиболее актуальных и соответствующих современным тенденциям 

развития в нашей стране можно выделить следующие направления проек-

тов – активное вовлечение молодого поколения в социальную практику и 

его информирование о возможностях саморазвития, развитие физкуль-

турно-массовой и спортивно-оздоровительной работы с молодёжью, со-

циализация молодёжи, нуждающейся в особой заботе государства, созда-

ние условий для развития инновационной деятельности и научно-техни-

ческого творчества среди молодёжи, подготовка и переподготовка специ-

алистов в сфере государственной молодёжной политики, создание усло-

вий развития международного, межнационального и межрегионального 

сотрудничества среди молодёжи, содействие профориентации и карьер-

ным устремлениям молодёжи и пр. [1, с. 44].  

Для полноты исследования необходимо рассмотреть особенности реа-

лизации проектов молодёжными общественными организациями. Для 

изучения были выбраны молодёжные организации Приволжского  
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федерального округа – Республики Удмуртия, Татарстана, Башкорто-

стана, Пермского края.  

Спектр направлений проводимых проектов достаточно велик. Развитие 

проектирования в рамках деятельности организаций, действительно про-

исходят в направлениях, которые отражают основные процессы, происхо-

дящие в обществе на современном этапе. Проанализировав Деятельность 

организаций Приволжского Федерального округа, схожих с РДООУ  

«Родники», можно выделить основные особенности каждой из представ-

ленных организаций. Наиболее сильной организационной структурой об-

ладает Региональная общественная организация «Совет детских организа-

ций Республики Татарстан». Данная организация реализует множество 

направлений деятельности популярных среди молодёжи и детей, напри-

мер детское предпринимательство, блогерство и др., а также активно ведет 

сайт, где в полной мере отражает свою деятельность. В свою очередь, 

Пермская региональная детская общественная организация «Муравей», 

осуществляет свою деятельность с позиции проектно-конкурсного под-

хода. Данные выводы были сделаны исходя из мониторинга программ и 

проектов организации, представленных в официальных сайтах и сообще-

ствах организации, где основной формой деятельности является проведе-

ние конкурсов и конкурсных программ для молодёжи и детей. Анализируя 

работу Региональной детской общественной организации «Пионеры Баш-

кортостана», можно сказать, что основной целью организации является за-

щита прав детей и детства, так же данная организация имеет схожесть с 

деятельность РДООУ «Родники» и ПРДОО «Муравей».  

Так же сравнивая детские и молодёжные организации ПФО, можно об-

наружить массу схожестей, например, большая часть организаций явля-

ется преемниками пионерской организации, а также можно наблюдать 

схожесть направлений деятельности организаций. Среди наиболее акту-

альных направлений, исходя из исследований деятельности представлен-

ных выше организаций можно выделить следующие: развитие физкуль-

турно-массовой и спортивно-оздоровительной работы с молодёжью, со-

циализация молодёжи, нуждающейся в особой заботе государства,            

создание условий для развития инновационной деятельности  
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и научно-технического творчества среди молодёжи, патриотическая и эко-

логическая деятельность, создание условий развития международного, 

межнационального и межрегионального сотрудничества среди молодёжи, 

содействие профориентации и карьерным устремлениям молодёжи.  

В Удмуртской Республике существует 24 общественных объединений, 

которые входят в государственный реестр, среди них общественные орга- 

низации, молодёжные движения, волонтёрские отряды и т. д. В данный 

реестр входит Республиканская детская общественная организация Уд-

муртии «Родники». Организация представляет собой общественное объ-

единение городских и районных детских организаций, которые в свою 

очередь объединяют различные детские организации, кружки, клубы, от-

ряды, дружины. Организация предполагает индивидуальное и коллектив-

ное членство. Её коллективные члены действуют в школах, внешкольных 

детских объединениях, по месту жительства. Основными целями органи-

зации являются воспитание у детей и молодёжи способности к социаль-

ному творчеству, формирование готовности к отношениям в духовной 

сфере на базе общечеловеческих ценностей, защиты прав детей и подрост-

ков, освоение и развитие социальных отношений. Она реализуется в сле-

дующих аспектах: направление социализации детей и молодёжи в обще-

ственно одобряемое русло, реализация стремления детей к общению, к ре-

ализации себя, как личности, организации воспитательного влияния 

сверстников друг на друга в процессе социально-значимой деятельности.  

Определение роли проектной деятельности в функционировании моло- 

дёжной общественной организации, необходимо проводить с помощью 

социологического исследования, также необходимо выявить отношение 

молодёжи к проектной деятельности организации РДООУ «Родники». Ис-

следование проходило в виде анонимного анкетирования, всего в анкети-

ровании участвовало 123 человека, среди них 67 человек – женщины, что 

составляет 54,5%, и 56 человек – мужчины, что составляет 45,5%, возрас-

том от 14 – 30 лет. В результате обработки ответов респондентов на во-

просы анкеты получены следующие исследовательские материалы. Боль-

шая часть молодёжи знакома с понятием «социальное проектирование», в 

основном понимают сущность данного понятия лица женского пола, а  
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также молодёжь от 14 – 22 лет. Наиболее привлекательными направлени-

ями проектной деятельности для молодёжи является «культурно-массовое 

направление», «образовательное направление», «IT-направление, Интер-

нет-проекты» и др. Так же, в ходе исследования выяснилось, что большин-

ство молодёжи знакомы с деятельностью РДООУ «Родники», многие ре-

спонденты участвовали в деятельности организации. Респонденты, кото-

рые принимали участие в проектах РДООУ «Родники», достаточно вы-

соко оценили деятельность организации, большой процент опрашиваемых 

выбрали максимальный балл из предложенных.  

  Исходя из результатов исследования, был организован проект. Рес-

публиканский проект «К Победе вместе» является единственным кон- 

курсом в Республике, который представляет положительный опыт работы 

по гражданско-патриотическому направлению деятельности своего обще-

ственного объединения и демонстрирующий личные знания, умения и 

навыки участников конкурса. Проект «К Победе вместе» РДООУ «Род-

ники» стартовал в 2016 году и проводится ежегодно. Благодаря участию в 

конкурсе участники получают не только общественное признание, но и 

уникальный опыт выстраивания деловых коммуникаций. Целью проекта 

является сохранение исторической памяти о Великой Отечественной 

войне, укрепление связи поколений и создание условий для совместной 

деятельности детей, подростков и людей пожилого возраста вовлечение 

их в сферу творческой и социальной активности в связи с празднованием 

75летия Дня Победы. Количество участников целевой группы, задейство-

ванных в реализации проекта: не менее – 210 детей и молодёжи примут 

участие в конкурсе, участниками проекта станут представители не менее 

10 городов и районов республики. Финал пройдёт в м/о Шабердино Завь-

яловского района УР.  

Конкурс реализуется в три этапа: организационный, основной, итого- 

вый. На организационном этапе проводятся подготовительные мероприя- 

тия для реализации проекта формирование организационного комитета 

Республиканского проекта, утверждение Положения Конкурса, форми- 

рование рабочей группы для проведения обучающего семинара, заклю- 

чение договоров на финансирование, на приобретение расходных мате- 

риалов, канцтоваров, призов и т. д. Во время основного (заочного) этапа
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участники предоставляют в электронном виде материалы на конкурс, со-

гласно положению. Экспертная комиссия проводит оценку поданных ра-

бот и утверждение списка участников финала. Итоговый этап – в ходе 

праздничного концерта пройдет презентация работ победителей и подве- 

дение итогов. На данном этапе, предполагается награждение участников, 

проведение мастер-классов. Участники – ребята и представители стар-

шего поколения.  

Реализация данного проекта способствует патриотическому и граждан-

скому воспитанию молодого поколения, что немало важно в нынешний 

период развития нашего государства. Благодаря существованию несколь-

ких направлений конкурсных испытаний, подростки могут выбрать инте-

ресующую именно их деятельность и реализовать свой творческий потен-

циал.  

Можно сделать вывод, молодёжные и детские общественные организа-

ции осуществляют множество направлений проектной деятельности. Ак-

тивную деятельность на территории Удмуртии ведет РДООУ «Родники». 

Также, в ходе исследования выяснилось, что большинство молодёжи зна-

комы с деятельностью РДООУ «Родники», многие респонденты участво-

вали в деятельности организации. В свою очередь, проект «К Победе вме-

сте» способствует не только укреплению связи поколений, но и создаёт 

условия для совместной деятельности детей, подростков и людей пожи-

лого возраста, вовлекая их в сферу социальной активности в связи  

с празднованием 75-летия Дня Победы.  

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

1. Богуславский М. В. Теоретические основы выдвижения, подготовки деятельно-

стиорганизаторов детских объединений // ТИМ. Теория, история, методика детского 

движе- ния. М., 2014.  
2. Кузнецова, С. И. Проектная деятельность как механизм развития детской одарённо-

сти. Управление качеством образования. – 2013. – № 7 – С. 80–84.  
3. Лисовский В. Т. Опыт сравнительных социальных исследований молодёжи. Социо-

логические исследования. Москва – 2018. – С. 38–42.  

  

  

  

59



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

УДК 316.77-053.6 (045)  

 

Копосова Ирина Дмитриевна  
Магистрант направления «Медиакоммуникации»   

Институт социальных коммуникаций  

ФГБОУ ВО «УдГУ»  

Россия, г. Ижевск  

i.koposova@gmail.com  

Koposova Irina D.  

Udmurt State University  

Russia, Izhevsk  

«НОВЫЕ МЕДИА». ВЛИЯНИЕ «НОВЫХ МЕДИА» 

НА МОЛОДЁЖНУЮ СРЕДУ 

"NEW MEDIA". THE INFLUENCE OF "NEW MEDIA"  

ON THE YOUTH ENVIRONMENT  

Аннотация  

   Статья посвящена тематике «новые медиа». В данной статье раскрывается 

понятие «новых медиа», так же приводятся формы, особенности и принципы ме-

диапространства «новых медиа». Рассматривается влияние (позитивное и нега-

тивное) «новых медиа» на молодёжь.  

Abstract  
  The article is devoted to the topic "new media". This article reveals the concept of 

"new media", as well as the forms, features and principles of the media space of "new 

media". The article considers the influence of "new media" on the youth environment, 

both positive and negative aspects.  

Ключевые слова: медиапространство, медиакультура, молодёжь, образователь-
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Информационная среда меняется каждый день. Появление «новых ме-

диа» дало   новый виток в развитии не только медиапространства, но и 

общественной жизни. Рассматривая влияние «новых медиа» на молодёжь, 

мы можем отметить, что в данный исторический момент молодёжь, как 

никогда, подвержена влиянию «новых медиа». Стоит отметить, интерес-

ный момент, что «новые медиа» создаются самими пользователями. То 

есть молодёжь сама создаёт контент и сама же является потребителем.  

Для полного понимания процессов и специфики «Новых медиа» необ-

ходимо определиться с самим понятием. Разные источники и авторы опре-

деляют данное понятие следующим образом:  

Л. П. Шестеркина формулирует следующим образом: новые медиа – 

коммуникативная среда, в которой успешно реализуются стратегические 

коммуникации и все последние годы стремительно развивается рынок свя-

зей с общественностью и рекламы [1].  

В. А. Никитенко характеризует new media (новые медиа) как новый 

формат существования средств массовой информации, постоянно доступ-

ных на цифровых устройствах и подразумевающих активное участие 

пользователей в создании и распространении контента [2].  

Новые медиа – термин, который обозначает компьютерные, цифровые 

технологии и сетевые коммуникаций. Их массовость и доступность нап- 

рямую связаны с компьютеризацией общества и последующей цифровой 

грамотностью. С развитием технологий и появлением интернета наблю- 

дается стремительная трансформация медиа. Результатом таких перемен 

стала конвергентная журналистика и конвергентные редакции.  

Традиционные СМИ превращаются в мультимедийные и повсеместно 

используют различные современные технологии в своей работе: цифровая 

обработка изображений, социальные медиа, каналы в мессенджерах, пря- 

мые трансляции в Интернет, лонгриды, мобильные приложения и многие 

другие [3].  

Итак, теоретический анализ позволил автору сформулировать следую- 

щее: новые медиа – это коммуникативное пространство, которое обус- 

ловлено обменом информацией, создаваемой самими пользователями   

медиапространства.  
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В отличие от «новых медиа» (отрытых, быстрых, имеющих краткие 

формулировки и т. д.) «старые медиа» отстают в скорости передачи, более 

закрыты, многословны, пассивны. Но несмотря на это, основная коммуни-

кативная цель на сегодняшний день – объединение в себе новых и старых 

медиа, для полноты отображение информации.  

Рассмотрим формы «новых медиа»:  

- СМИ;  

- популярные медиа; - визуальные медиа; - цифровые медиа [4].  

Формы «новых медиа» могут быть разнообразными. Перейдем к опи-

санию конкретных каналов коммуникации:  

- интернет-представительства (порталы) онлайновых СМИ;  

- интернет-СМИ;  

- интернет-ТВ (вебкастинг);  

- интернет-радио (подкастинг);  

- мобильное ТВ;  

- блогосферу;  

- кино, рассчитанное на интернет-аудиторию;  

- социальные сети (включая детские социальные сети);  

- twitter;  

- виртуальные сообщества;  

- виртуальные игры;  

- другие ресурсы Веб 2.0. [5].  

К особенностям и основным принципам «новых медиа» можно отне-

сти:  

1. Любой пользователь может создавать информацию.  

2. Любая история может быть рассказана и услышана.  

3. Любая информация может получить реальную стоимость.  

4. Любая информация превращается в коммуникацию.  

5. Современная информационная среда скорее подконтрольна  

пользователю, чем создателю медиаконтента [6].  
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По мнению многих исследователей, «Новые меди» в молодёжной среде 

играют важную роль в построении и понимании мира. Цифровая среда 

расширяет понимание молодых людей о мире в целом. Обмен информа-

цией и опытом в новых медиа дает молодёжи уверенность и возможность 

социализироваться в современных условиях.  

Несомненным является и тот факт, что «новые медиа» сыграли одну из 

важнейших ролей в стимулировании участия молодёжи в политических 

процессах нашей страны и всего мира. Включенность молодёжи в про-

тестное и митинговое движение в нашей стране произошла, по утвержде-

нию специалистов, благодаря «новым медиа». Можно перефразировать 

высказывание – «люди, владеющие информацией – владеют миром». В со-

временных реалиях она должна звучать так: «люди, владеющие способами 

распространения информацией – владеют миром». 

Ещё одной особенностью «новых медиа», стала геймификация кон-

тента (упор в данном случае на эмоциональное восприятие молодого по-

коления). Геймификация имеет особую привлекательность из-за интерак-

тивности в цифровой среде, что позволяет молодёжи воспринять цифро-

вую среду, как элемент физического мира, таким образом, способствуя со-

циализации и в физическом мире. «Новые медиа» обширно распростра-

нены в молодёжной среде, имея особенную привлекательность по при-

чине того, что дают возможность самовыражаться, создавать собственный 

контент (следовательно, способствуя формированию собственной по-

вестки).  

Итак, к позитивным моментам явления «новые медиа» можно отнести: 

быстрая передача информации, информация в «новых медиа» позволяет 

зарабатывать, информация превращается в коммуникацию. Позитивный 

момент, это социализация молодого человека в физическом мире.  

В то же время можно отметить негативные моменты: переход моло-

дёжи на клиповое мышление, информация имеет не всегда достоверный 

характер, так как информация в «новых медиа» не всегда имеет достовер-

ных источников.  

Таким образом, «новые медиа» имеют как положительные, так и нега- 

тивные характеристики. Нивелировать данное явление неправильно, так 

как это один из важных каналов коммуникации среди молодёжи.
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СТИМУЛИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ  

МОЛОДЁЖИ В ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВЕ   

В УСЛОВИЯХ САМОИЗОЛЯЦИИ  

STIMULATING PHYSICAL ACTIVITY OF YOUNG PEOPLE  

IN THE INTERNET SPACE IN CONDITIONS OF 

SELF-ISOLATION  

Аннотация  

В данной статье рассматривается ситуация влияния самоизоляции на физиче-

скую активность молодых людей. Рассматриваются вопросы повышения двига-

тельной активности молодежи за счет применения современных интернет-            

ресурсов.  

Abstract  
    The situation of the influence of self-isolation on the physical activity of young people 

is considered in the article. The issues of increasing the motor activity of young people 

through the use of modern Internet resources are discussed.  

Ключевые слова: Интернет-ресурсы, социальные сети, физическая активность, 

самоизоляция.  
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Keywords: Internet resources, social networks, physical activity, self-isolation.  

В условиях самоизоляции в 2020 году привычный образ жизни боль- 

шинства людей кардинально изменился. Во время пандемии в 2020 есте-

ственным образом увеличилось время, которое люди проводили в усло-

виях самоизоляции в интернете. Например, по статистике «Билайн», сред-

ний трафик пользователя Skype увеличился в 3,2 раза, а трафик Facetime – 

в 2,9 раза. При этом трафик самых популярных у россиян мессенджеров – 

WhatsApp и Viber – в период самоизоляции увеличился на 42 % и 52 % 

соответственно. А прирост трафика в Facebook составил почти 32 % по 

сравнению с обычным уровнем. Рост был отмечен во всех социальных се-

тях и мессенджерах [1].  

Данная ситуация, в том числе, создала благоприятные возможности для 

расширения охвата и повышение вовлеченности аудитории наиболее сов- 

ременными форматами представления медиаконтента. Пандемия коро- 

навируса стала драйвером роста стриминга и потоковых сервисов, от-

крыла дверь нетрадиционным форматам, таким как онлайн-концерты, он-

лайн-тренировки, виртуальные туры, киберспортивные соревнования. 

Также повысился интерес к работе блогеров [2].  

Польза и важность физической активности, ведения здорового образа 

жизни в любом возрасте сомнению не подлежит. В условиях самоизоля-

ции значительно сократилась традиционная двигательная активность лю-

дей, посещающих фитнес-клубы, бассейны, спортивные студии, целе-

устремлённо или время от времени занимающихся физическими упражне-

ниями. Социальные сети, онлайн-тренировки и рекомендации блогеров 

стали настоящим спасением для многих во время самоизоляции. В интер-

нете представлены многочисленные тренировки онлайн. На «Ютубе» вы-

ложены десятки тысяч видеороликов, записанных специально для домаш-

них упражнений, в том числе и от известных спортсменов. В самоизоля-

ции можно позволить каждый день любую физическую активность, даже 

сухое плавание. Во время самоизоляции всё переместилось в онлайн, 

включая даже занятия спортом, когда тренер по Zoom или через прямое 

включение в Instagram показывает упражнения, а люди дома повторяют.  
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В области образования, развлечений и фитнеса будет еще больше конку-

ренции, а значит – стимула к развитию продуктов и услуг в интересах кли-

ентов [1].  

Так, например, рынок фитнес индустрии отреагировал на ситуацию до-

статочно оперативно, не дав продажам упасть до нуля. На адаптацию клу-

бам потребовалось 2-4 недели: запустили онлайн-тренировки, предпро- 

дажи абонементов, появились дистанционные продукты в виде марафонов 

и аренды оборудования. C третьей недели самоизоляции наблюдался рост 

активности продаж [3].  

Генеральный директор World Class Николай Прянишников отмечает, 

что компания в первые же дни самоизоляции перевела групповые трени-

ровки в онлайн-формат на YouTube и в Instagram. Результат превзошел все 

ожидания, признает он: в клубы сети до пандемии ходило около 115 тыс. 

человек, онлайн-тренировки World Class во время самоизоляции смотрели 

по 1 млн. человек в день. Аудитория YouTubeканала за время карантина 

выросла в 50 раз и сегодня составляет 79 000 подписчиков, а аккаунта в 

Instagram – с 78 тыс. до 292 тыс. человек [4].  

По мнению ученых, процесс физического воспитания современных мо-

лодых людей, также нуждается в использовании различных мобильных 

технологий и интернет-ресурсов, позволяющих повысить уровень мотива-

ции молодёжи к регулярной двигательной активности и способствующих 

укреплению их физического здоровья [5].  

Так, в 2017–2018 гг. было проведено исследование, связанное с повы- 

шением уровня двигательной активности студентов за счёт применения 

современных мобильных технологий связи и общения, популярных среди 

молодежи. В ходе исследования студентам было предложено выполнять 

фото и видео отчеты о своих фитнес тренировках и размещать данные в 

популярных социальных онлайн-сетях и мессенджерах: Viber и WhatsApp. 

Размещение данных способствовало сохранению высокого уровня мо- ти-

вации к регулярным занятиям двигательной активности, за счёт количе-

ства просмотров и комментариев пользователей интернет-ресурсов.  

Результаты исследования показывают, что использование мобильных 

информационных технологий и интернет-ресурсов в процессе  
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фитнес-тренировок позволяет поддерживать уровень еженедельной дви-

гательной активности молодых людей на приемлемом, для поддержания 

физических кондиций студентов [5].  

Существуют разнообразные социальные сети, направленные на разви-

тие и популяризацию здорового образа жизни, физической активности, 

спорта, например, «FacePoint» (www.facepoint.ru). Социальная сеть для 

любителей активного образа жизни с наличием профилей. Данный ресурс 

предназначен для общения всех любителей спорта. Пользователь может 

зарегистрироваться в качестве спортсмена, используя свой профиль в лю-

бой из соц. сетей, в качестве тренера или менеджера клуба, заполнив 

форму на сайте. К услугам участников – 19 блогов на любые спортивные 

темы – от здорового питания до авиаспорта, 21 клуб различной направлен-

ности, видео- и фотогалерея, форумы, конкурсы.  

«СпортКоманда» (www.sportkomanda.com) – мультифункциональная 

спортивная социальная сеть, созданная при поддержке известного спортс-

мена Александра Карелина. Основная цель – продвижение спорта и здо-

рового образа жизни. «СпортКоманда» была задумана как площадка для 

общения тех, кто любит активный образ жизни и хочет быть здоровым и 

успешным.  

«ТакЗдорово» (www.takzdorovo.ru) – портал о здоровом образе жизни, 

официальный ресурс Министерства здравоохранения РФ. Материалы 

сайта проходят проверку у ведущих специалистов российского здраво-

охранения и экспертов в области ЗОЖ. Опубликованные сведения под-

тверждены исследованиями и содержат достоверную информацию, спе-

циалисты рассказывают только о доступных и надежных способах под-

держивать здоровье.  

Таким образом, помимо развития традиционного формата физической 

активности (офлайн), следует использовать привлекательность социаль-

ных сетей и онлайн-общения для молодых людей в деле увеличения дви-

гательной активности пользователей интернета.  

Рассмотрим результаты небольшого эмпирического исследования (ан-

кетирования) в отношении роли социальных сетей в стимулировании фи-

зической активности молодёжи. Опрос был проведен в июне 2020 г. 

Участники – учащаяся молодёжь в количестве 80 человек в возрасте от 14  
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до 21 года, мужчины – 47,1 %, женщины – 52,9 %. Участникам опроса 

предлагалось выразить свое отношение по следующим вопросам:  

– Какое место занимает физическая активность в вашей жизни? – ос-

новное место двигательная активность занимает у 47,6 % опрошенных, 

второстепенное – у 52,4 %;  

– Как вы преимущественно поддерживаете свою физическую 

форму? – с помощью физических упражнений – 95 %;  

– Частота занятий физической культурой – несколько раз в неделю 

(81 %), каждый день (19 %); 

– Занимаетесь ли вы физической активностью в период самоизоля-

ции? – да (61,9 %), иногда (23,8 %), время от времени (14,3 %);  

– Повлияли ли условия самоизоляции на вашу физическую актив-

ность? – стали заниматься больше, чем обычно (47,6 %), стало меньше 

(28,6 %), ситуация не изменилась (23,8 %);  

– Что мотивирует вас заниматься физической активностью в период 

самоизоляции? – друзья (30 %), социальные сети (15 %), другие ресурсы 

интернета (15 %);  

– Дают ли вам социальные сети мотивацию для занятия физиче-

скими упражнениями? – да (38,1 %), скорее да, чем нет (33,35 %), нет   

(28,6 %);  

– Какие социальные сети наиболее вызывают у вас мотивацию к фи-

зической активности? – Instagram (60 %), Youtube – (15 %), VK (10 %).  

Исходя из полученных результатов, можно отметить, что физическая 

активность респондентов достаточно высокая, присутствует мотивация и 

стремление к активному образу жизни. Однако, социальные сети не в пол- 

ной мере используют свои возможности воздействовать на подписчиков 

по данной теме. Поэтому, социальным сетям надо искать новые формы 

привлечения к здоровому образу жизни, так как их ресурсы позволяют ак-

тивно пропагандировать физическую культуру и двигательную  

активность молодого поколения.
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Аннотация  

Почти четверть века Республиканская библиотека для детей и юношества Уд-

муртской Республики проводит межрегиональные и региональные социологиче-

ские исследования, одним из векторов направленности которых является изуче- 

ние роли библиотек в жизни подростков – пользователей детских библиотек и  

детских отделов библиотек Удмуртской Республики.  

С учётом уровня актуальности информации, в статье представлены результаты 

региональных социологических исследований двух последних лет: уровень эф-

фективности деятельности библиотек Удмуртской Республики в представлениях 

подростков (январь - март 2020 г.), роль библиотек в жизни подростков – пользо-

вателей детских библиотек / детских отделов в Удмуртской Республики (январь – 

март 2021 г.).  
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Abstract  
For almost a quarter of a century, the Republican Library for Children and Youth of 

the Udmurt Republic has been conducting interregional and regional sociological stud-

ies, one of the vectors of which is to study the role of libraries in the lives of teenagers 

– users of children's libraries and children's departments of libraries of the Udmurt Re-

public.  
   Taking into account the level of relevance of the information, the article presents the 

results of regional sociological studies of the last two years: the level of efficiency of 

the libraries of the Udmurt Republic in the views of adolescents (January – March 2020), 

the role of libraries in the life of adolescent users of children's libraries / children's de-

partments in the Udmurt Republic (January – March 2021).  

Ключевые слова: роль библиотек в жизни подростков – пользователей библио-

тек, критерии эффективности деятельности библиотек в представлении подрост-

ков – пользователей библиотек, образ жизни подростков – пользователей биб- 

лиотек, культурно-коммуникативные сценарии подростков – пользователей биб- 

лиотек в сфере межличностных отношений.  

Keywords: the role of libraries in the lives of adolescent library users, criteria for the 

effectiveness of library activities in the representation of adolescent library users, life-

style of adolescent library users, cultural and communicative scenarios of adolescent 

library users in the field of interpersonal relations.  

Почти четверть века Республиканская библиотека для детей и юноше-

ства Удмуртской Республики (РБДЮ) проводит межрегиональные и реги-

ональные социологические исследования, одним из векторов направлен-

ности которых является изучение образа жизни подростков – пользовате-

лей детских библиотек и детских отделов библиотек Удмуртской Респуб-

лики.  

С учётом уровня актуальности информации, полученной в ходе прове-

дённых исследований, обратимся к результатам исследований двух по-

следних лет.  

В январе – марте 2020 года РБДЮ совместно со специалистами респуб-

лики был проведен опрос, позволивший выявить актуальный уровень эф-

фективности деятельности детских библиотек и детских отделов  

библиотек Удмуртской Республики в представлениях подростков.  
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Результаты, полученные в ходе проведенного исследования, не внесли 

существенных корректив в представления об эффективности деятельности 

библиотек республики, скорее, подтвердили устоявшиеся тенденции на 

сохранение продуктивных форм деятельности и продвижение новых форм 

деятельности в рамках концепции модернизации библиотек.  

Согласно полученным результатам, пользователи начинают активно 

посещать библиотеку в основном с 7 лет в диапазоне от 2–3 раз в неделю 

до 2–3 раз в месяц с целью (в ранговой последовательности):  

– выбора книг на дом;   

– подготовки к урокам; 

– чтения книг в библиотеке.  

Одновременно пользователи в библиотеке (в ранговой последователь-

ности):  

– встречаются со сверстниками;  

– участвуют в мероприятиях;  

– читают журналы;  

– работают за компьютером;   

– посещают кружки.  

Выявление цели отражает степень эффективности деятельности биб-

лиотек, т. к. пользователи, согласно полученным результатам, удовлетво-

ряют свои потребности и в плане выбора необходимой литературы, и в 

плане подготовки к урокам.  

Кроме того, они:  

– коммуницируют со сверстниками; 

– посещают мероприятия, кружки; 

– работают за компьютером.  

Благодаря библиотекам пользователи (в ранговой последовательно-

сти):  

– получают новые знания об окружающем мире;  

– организуют свое свободное время; 

– становятся успешными в учебе;  
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–  готовятся к олимпиадам.  

Именно эти факторы, согласно полученным результатам, определяют: 

     –  важную роль библиотек в жизни пользователей.  

– высокую степень симпатии пользователей к библиотекам, основан-

ную на любви к книгам и признании высокого уровня комфортности и 

сервисности библиотек.  

Преимущественный интерес пользователи испытывают к мероприя-

тиям, связанным с развитием культуры чтения (посвящение в читатели; 

знакомство с библиотекой / экскурсии; занятия по правилам бережного 

отношения к книге; знакомство с создателями книг; практика иллюстри-

рования книг; обучение работе с энциклопедиями и справочниками, ката-

логами и картотеками; знакомство с газетами и журналами для детей; за-

нятия по библиографическому описанию документа; поиск информации в 

Интернет-пространстве).  

Вариативность других мероприятий, отмеченных пользователями, 

определяется степенью творческой активности самих библиотекарей, т. к. 

в отсутствии личного опыта пользователям сложно определиться с теми 

мероприятиями, которые реально могли бы проводиться в библиотеках.  

Об этом свидетельствуют результаты всех исследований, проведенных 

РБДЮ: фантазии пользователей перекрывают возможности библиотек. 

Именно поэтому пользователям было предложено обозначить наиболее 

интересные для них мероприятия из числа тех, которые им хорошо из-

вестны. Как следствие, стала особенно очевидна многоплановая деятель-

ность специалистов республики, что видно из перечня мероприятий,        

отмеченных пользователями.  

Важную роль играют библиотеки в формировании коммуникативной 

среды сверстников, в привлечении семей для осуществления совместной 

деятельности по формированию личности ребёнка, о чём свидетельствуют 

результаты исследований.  

Между тем, полученные результаты продемонстрировали малоэффек-

тивные сферы деятельности детских библиотек республики, включая 

РБДЮ. Речь идет о кружках, которые занимают последнее место в перечне 

видов деятельности, которые интересны пользователям, а также о форми-

ровании интереса к газетам/журналам со стороны библиотек.  
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Пользователи библиотек готовы читать журналы, посещать кружки, но, 

возможно, в данном случае речь идет об ограниченности предложения со 

стороны библиотек.  

Еще одна проблемная сфера: пользователи ориентированы в основном 

на чтение художественной литературы, причем, как выясняется, из школь-

ной программы, а также научно-популярной литературы, литературы о 

сверстниках. Но при этом они испытывают дефицит именно этой               

литературы.  

Более того, высказывается неудовлетворенность отсутствием:  

– обновления книжного фонда;  

– новых, современных книг;  

– ограниченностью экземпляров книг.  

Хотя, на уровне общей тенденции превалирует число тех, кто находит 

для себя нужную литературу.  

Между тем, в целом результаты, полученные в ходе исследования, сви-

детельствуют об эффективной деятельности, как детских библиотек      

республики, так и РБДЮ.  

В январе – марте 2021 года РБДЮ совместно со специалистами респуб-

лики был проведен опрос, позволивший выявить роль библиотек в жизни 

подростков – пользователей детских библиотек / детских отделов            

библиотек Удмуртской Республики.  

Данные, полученные в ходе проведенного исследования, подтвердили 

обоснованность выводов по результатам исследования эффективности де-

ятельности библиотек республики, проведенного в январе –  

марте 2020 г.  

В частности, согласно полученным результатам, подростки из числа 

пользователей, начинают посещать библиотеки в среднем в 7 лет.  

Как правило, пользователи в УР посещают библиотеку в основном 

один или 2–3 раза в месяц с целью (в ранговой последовательности по 

наиболее значимым статистическим показателям):  

– подготовки к урокам;  

– получения необходимой литературы для самообразования;  

– расширения кругозора;  

– участия в мероприятиях;  

– приятного времяпровождения (развлечения, отдых);   

– проведения досуга (клубы, кружки);   
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– встреч со сверстниками.  

Библиотеки играют значительную роль в жизни пользователей, т. к. (в 

ранговой последовательности) помогают:  

– быть успешными в учёбе;  

– расширять и углублять знания по школьным предметам;  

– в самообразовании;  

– в организации свободного времени;  

– в занятиях хобби;  

– в развитии интересов и увлечений (информационная и техническая 

поддержка);  

– в организации досуга;  

– в подготовке к олимпиадам;  

– в налаживании контактов со сверстниками и взрослыми людьми 

(социализация личности); - в работе.  

При посещении детских библиотек / детских отделов библиотек поль-

зователи, как правило, пользуются следующими источниками информа-

ции (в ранговой последовательности):  

– художественной;  

– учебной;  

– научно-популярной;  

– досуговой;  

– справочной;  

– научно-технической;  

– общественно-политической;  

– периодической;  

– оперативно-бытовой;  

–  литературой на иностранных языках.  

Большинство пользователей всегда находит нужную информацию. Те, 

кто испытывает дефицит необходимой информации, указывают следую-

щие причины (в ранговой последовательности):  

– информационный материал занят другим читателем;   

– необходимая информация отсутствует в библиотеке;  

– имеющаяся в библиотеке информация недостаточна для запроса;  

– имеющаяся в библиотеке информация устарела;  
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– технические трудности с получением информации (неудобное рас-

положение каталогов, плохая работа интернета).  

При поиске необходимой информации пользователи пользуются пре-

имущественно консультациями специалистов / библиотекарей. Менее 

востребованы (в ранговой последовательности): картотеки, справочные 

издания и каталоги.  

Практически паритетно представлены варианты ответов подростков 

готовых и не готовых к цифровизации печатных книг. Основные аргу-

менты тех, кто за электронные книги: «мобильность в получении инфор-

мации», «отсутствие опасности заражения вирусами». Другая категория 

опрошенных воспринимает книгу как «живой организм», нуждается в 

«физическом образе книги». Тем не менее книгу будущего практически 

все пользователи представляют как «плазму» с предельными возможно-

стями вхождения в киберпространство.  

При этом, согласно полученным результатам, библиотека будущего 

практически сохранит в себе черты сегодняшней библиотеки, что кос-

венно свидетельствует об уровне высокой комфортности пребывания 

пользователей в библиотеках. Единственное, что обращает на себя внима-

ние, это прослеживающаяся от исследования к исследованию, заинтересо-

ванность подростков в кафе или буфетах в стенах библиотек, что тоже 

косвенно свидетельствует о том, что они готовы приходить в библиотеки 

надолго, не отвлекаясь на еду.  

В современной библиотеке по пятибалльной шкале наивысшую оценку 

со стороны пользователей получили следующие показатели деятельности  

детских библиотек и детских отделов библиотек республики (в ранговой 

последовательности):  

– качество обслуживания;  

– уровень профессионализма библиотекарей;  

– внутренняя атмосфера библиотеки;  

– доступ к книжному фонду;  

– имидж библиотекарей;  

– качество обслуживания сайта библиотеки;  

– режим работы библиотеки;  

– комфортность пребывания в библиотеке;  
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– организация внешнего и внутреннего пространства библиотеки;   

– сервисность услуг библиотеки.  

В ракурсе такого рода данных не удивительно, что преимущественная 

часть пользователей, как правило, покидает библиотеку в хорошем 

настроении.  

Практически паритетно с оценкой в 4 и в 5 баллов представлены сле-

дующие показатели деятельности детских библиотек и детских отделов 

библиотек (в ранговой последовательности):  

– качество информационных услуг;  

– направленность культурно-массовых мероприятий;  

– доступ к электронным ресурсам библиотеки;  

– спектр и качество информационной продукции, выпускаемой биб-

лиотекой;  

– состав книжного фонда.  

Оценку преимущественно в 4 балла получили следующие показатели: 

(в ранговой последовательности) рекламная деятельность библиотек и 

техническое оснащение библиотек.  

В целом такого рода данные свидетельствуют о том, что наименьшую 

удовлетворенность пользователей пока имеют электронные ресурсы дет-

ских библиотек и детских отделов.  

Между тем, на фоне такого рода результатов довольно парадоксально 

выглядят прожективные представления пользователей о том, что они бы 

сделали для библиотек, если бы располагали финансовыми возможно-

стями. Только единицы пользователей ориентированы на создание мощ-

ных информационных ресурсов библиотек. Также единицы высказались 

за готовность расширить книжный фонд, увеличить число печатных изда-

ний, освоить рекламное пространство. Большинство пользователей тради-

ционно готовы делать ремонт, менять мебель и ковры, разводить рыбок и 

хомячков, открыть буфеты, установить кофе-машины, купить телевизоры.  

Для пользователей библиотеки не существует единства понятия «от-

дых в библиотеке». Статистически наиболее значимо представлены сле-

дующие варианты ответов: это чтение книг и журналов «в комфорте и ти-

шине»; встречи с друзьями / со сверстниками, с сотрудниками; участие в 

мероприятиях.
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Около трети опрошенных готовы стать волонтёрами и помогать биб-

лиотекам. Прежде всего в проведении мероприятий.  

Интерес к мероприятиям, проводимым в детских библиотеках и в дет-

ских отделах библиотек, регистрируется по всей совокупности опрошен-

ных пользователей. В ранговой последовательности предпочтения поль-

зователей в отношении мероприятий и кружков выглядят следующим об-

разом: квесты, ночь искусств, вечера встреч с интересными людьми, под-

готовка к ОГЭ и ЕГЭ, онлайн-викторины, киностудия/мультстудия, твор-

ческие конкурсы, работа мастерских, кружок рукоделия, мероприятия по 

развитию культуры речи, кружок изучения иностранных языков, клуб  

программистов, литературные игры, акции, дискуссионный клуб,              

литературный клуб, театральные встречи, экологический клуб, научно-

технический клуб.  

Среди пользователей, из числа тех, кто заинтересован в чтении газет и 

журналов не выявлены статистически значимые предпочтения. Это та ка-

тегория читателей, которая заинтересована в получении нового знания из 

разнообразных источников информации.  

Треть опрошенных пользователей рекомендует своим сверстникам по-

стоянно читать. Прежде всего для «обретения уверенности в себе», а 

также для расширения кругозора.  

Читают в настоящее время пользователи преимущественно художе-

ственную литературу: фантастику/фэнтэзи, детективы и «ужастики». Вы-

бор определяется личностными предпочтениями. Именно эти книги поль-

зователи рекомендуют читать своим сверстникам.  

Литературным героем своего времени большинство пользователей счи-

тает Артема из книги Дмитрия Глуховского «Метро 2033». Соответ-

ственно большинство пользователей и их друзей хотели бы быть                

похожими на этого литературного героя.  

Именно такие книги, как «Метро 2033», по мнению пользователей, 

должны быть в современной библиотеке. Именно такие книги следует 

экранизировать.  

О том, что пользователи любят читать, свидетельствуют варианты от-

ветов на вопрос о жизненном девизе, которым они руководствуются. По-

второв при формулировке жизненных девизов нет и практически все де-

визы не только заимствованы из литературных произведений, но и имеют 

общий содержательный контекст: вера в будущее, вера в свои силы.  
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Аннотация  

В статье анализируются стратегии масс-медийного конструирования образа 

преподавателя в российском кинематографе. Педагог школы или вуза – является 

неотъемлемой частью воспитания личности и от него, так или иначе, зависит бу-

дущее страны и нации. Исследование масс-медийного образа преподавателя по-

казывает нам истинный уровень авторитета современного учителя и отношения 

окружающих к нему. В тексте присутствует сравнение советского и современного 

кинематографа. Автор отмечает, насколько сильно зритель доверяет экранным 

персонажам и вместе тем переводит масс-медийную реальность на жизнь. Объек-

том анализа был выбран сериал «Учителя» производства «ТНТ-Premier». С помо-

щью контент-анализа были проведены: анализ отношения преподавателя к ра-

боте, анализ отношения преподавателя к ученикам и родителям, анализ характера 

действия учеников и родителей по отношению к преподавателю, анализ отноше-

ний между коллегами в преподавательской среде. Представленная гипотеза была 

частично подтверждена.  

Abstract  
The article analyzes the strategies of mass media construction of the image of a 

teacher in Russian cinema. The teacher of a school or University is an integral part of  
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the education of the individual and the future of the country and the nation depends on 

it, one way or another. The study of the mass media image of the teacher shows us the 

true level of authority of the modern teacher and the attitude of others to him. The text 

contains comparison of Soviet and modern cinema. The author notes how much the 

viewer trusts the screen characters and at the same time translates mass-media reality to 

life. The object of analysis was selected series "Teachers" produced by "TNT-Premier". 

The content analysis conducted: the analysis of the teacher's attitude to work, the anal-

ysis of the teacher's attitude to students and parents, the analysis of the nature of the 

actions of students and parents in relation to the teacher, the analysis of relations be-

tween colleagues in the teaching environment. The hypothesis presented was partially 

confirmed.  

Ключевые слова: педагог, масс-медиа, кинематограф, анализ отношений,           

авторитет педагога.  

Keywords: teacher, media, cinema, analysis of relationships, the authority of the 

teacher.  

Учитель – это не просто профессия, это смысл жизни, призвание, кото-

рым исторически гордились во все времена и во всем мире. Быть учителем 

– значит, быть флагманом в процессе формирования будущего члена об-

щества, сознательного и думающего гражданина. По факту учитель зани-

мается благоустройством будущего страны: учит нравственности, обнару-

живает скрытые таланты, пробуждает энергию в каждом своем ученике 

для будущего успеха. Ученики готовы это принимать, но лишь с условием 

полного удовлетворения от образовательного процесса. Учащиеся хотят 

познавать мир, получать удовольствие и радость от процесса познания, а 

не испытывать отвращение и принуждение при встрече с учителем.  

Бесспорно, сегодня особенно ценится учитель с ярко выраженной ин-

дивидуальностью, высоким уровнем интеллекта, эмоциональностью и 

творческими способностями. Сейчас просто быть преподавателем недо-

статочно, необходимо быть другом, соратником, наставником для своих 

учеников. Именно в наставничестве проявляется та самая миссия педаго-

гической деятельности. Преподавательский талант человеку дарит при-

рода, а характер и индивидуальные черты прорабатываются со временем.  
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И. Ф. Гончаров в своей статье приводит три стиля педагогического обще-

ния: авторитарный, демократический и творческий.[2]  

Авторитарный, который основан на диктате и неком господстве учи-

теля. В данном стиле работа ведется без учета интересов ученика, при иг-

норировании индивидуальных особенностей ребенка. Как правило, про-

цесс обучения сведен к стандарту, свобода размышлений не в приоритете, 

авторитет – вне правил и критики. Главный инструмент ученика – его   

память.  

Следующий стиль, выделяемый И. Ф. Гончаровым, демократический. 

Основывается такое общение на взаимоуважении, на наличии прав у 

обеих сторон. Ученики здесь выступают не только в роли обучающегося, 

но и в роли учителя. Авторитет педагога формируется на основе уважения 

и личного примера любви к своему делу.  

Третий стиль – творческий или «соавторский». Учитель и ученики ре-

шают проблемы и задачи, поставленные жизнью, реальные кейсы по-

сильны лишь сплоченной команде.  

Так или иначе, в современных школах и вузах мы можем увидеть сме-

шанные стили общения педагогов с учениками, но в основном преобла-

дает авторитарный стиль. Учитель главный, он всегда прав, ослушаться 

его – значит, попасть в неприятности, а высказывать свою точку зрения – 

почти подписать приговор. Целый ряд исторических событий и реформ 

искоренил тот самый образ учителя, который помнят наши бабушки и де-

душки, который так чудесно раскрывается в советских фильмах. Сегодня 

педагог – это штатный сотрудник со стереотипными взглядами и рутин-

ным мышлением.  

Немаловажную роль в восприятии образа учителя играет не только лич-

ное общение с представителями данной профессии, но и средства массо-

вой коммуникации. Говоря об имидже педагога, первое, что вспомина-

ется, это скандалы, связанные с личными страницами в социальных сетях 

учителей, неожиданные встречи в магазинах нижнего белья, ночных клу-

бах или ресторанах с бокалом алкогольного напитка. К слову, данные «ра-

зовые акции» особенными родителями забываются быстро, что не ска-

жешь о планомерном воздействии на сознание масс посредством  

кинематографа.  
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Интернет со своим нескончаемым потоком информации меркнет в 

сравнении с качественными, иногда не очень, кино и сериалами. Человек 

доверяет любимому режиссеру, верит в выдуманные истории обожаемых 

актёров, сопереживает каждому моменту и ищет себя. Кинематограф 

имеет одну очень важную черту – он способен вызывать у человека высо-

кий уровень эмпатии. Именно поэтому данный вид СМК используют 

очень часто, а главное – стратегически выверено, по крайне мере так было 

во времена советского кино. Например, во время пропаганды или для под-

нятия национального духа ради сплочения и достижения коммунистиче-

ской цели.     Советский кинематограф представлял зрителю роль учителя 

в жизни каждого человека как высшую ценность. Это был не просто чело-

век у доски, это был авторитет, кумир, образец для подражания советского 

школьника. В том кино преподаватель искренне влюблен в свою работу, 

относится к детям с душой и заботой. «Весна на Заречной улице», «Боль-

шая перемена» – примеры, которые вспоминаются первыми. В ленте «Рас-

писание на послезавтра» главенствует взаимоуважение между педагоги-

ческим коллективом и школьниками, мнение ребят не только учитыва-

ется, но и поощряется, учителя обращают внимание не только на оценки, 

но и на размышления, душевное состояние. Не смотря на буйное поведе-

ние пятого класса в фильме «4:0 в пользу Танечки», постоянное непослу-

шание и неразумные выходки, авторитет школьного преподавателя нико-

гда не нарушался в советском кинематографе.  

Что сегодня? Массовая культура по-прежнему обладает высоким уров-

нем воздействия на сознание общественности. Любой мировой тренд 

находит отражение в кино или сериалах. Чрезвычайно велика социальная 

значимость данного вида массовой культуры, так как позволяет проводить 

определённые мировоззренческие ориентиры, постулаты и тем самым воз-

действовать на сознание зрителя. Позволяют донести квазикоммуникаци-

онные ценности, а модели поведения, визуальные образы фразеологиче-

ски переносятся в обыденную жизнь. [6] Современный телезритель смот-

рит в телевизор (Интернет) как в зеркало, это сравнимо с сиюминутным 

действием, которое не предполагает задумываться над вопросами проис-

ходящих событий. Человек просто наблюдает, опуская рассуждения. Се-

годня сериал или кино даже необязательно смотреть, экран работает так 
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называемым фоном. Всё изменится, если всё-таки обратить внимание на 

персонажей. Именно герои являются передатчиком догм и социальных 

установок. Современные СМК (в виде сериалов) объясняют зрителям со-

циокультурную составляющую общества.  

Учитель – человек, с которым сталкивается каждый житель нашей 

страны, и у каждого из нас – свой опыт общения с представителями дан-

ной профессии. А что про учителей нам рассказывают современные СМК? 

А. А. Маченин в своей статье предлагает провести небольшой экспери-

мент: запросить в поисковой системе видеохостинга YouTube.com данные 

по ключевому слову «Учитель» [5]. Что получилось у нас? Топ-пять пред-

лагаемых видео по запросу:  

1. «Учителя» – все эпизоды комедийного сериала от Epic Media. Видео 

загружено 1 год назад, просмотров – 4,4 млн.  

2. «Учитель» – короткометражный фильм. Видео загружено 1 год 

назад, просмотров –5,2 млн.  

3. «Учитель художки про учеников, трешовые ситуации и талант» –  

интервью у видеоблогера. Видео загружено в 2020 году, просмотров –         

4 тысячи.  

4. «10 глупых вопросов школьному учителю» – интервью медиапро-

екта «Жиза». Видео загружено в 2019 году, просмотров – 1,2 млн.  

5. «Учитель» – классика советского кино 1939 года. Видео загружено  

5 лет назад, просмотров – 41 тысяча.  

Стоит отметить, что топ-пять выглядит не столь плачевно, как в статье  

А. А. Маченина: в его топ вошли исключительно агрессивные видеомате-

риалы. В нашем эксперименте второе, третье и пятое места несут в себе 

более качественный контент, в котором учитель предстает в положитель-

ном образе, но какова вероятность, что пользователь откроет именно эти 

видеоролики? Начиная с шестой позиции можно увидеть различные 

скетчи со школьной тематикой, криминальные и комедийные сериалы, где 

учитель, увы, представлен в крайне негативном свете, но привлекательные 

превью и названия сделают своё дело, завладев интересом пользователя.  

Вернёмся к фильмам и сериалам, которые охватывают не только моло-

дое поколение зрителей, но и людей старшего возраста. Н. Б. Шипулина  
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выделяет три этапа изменения образа учителя в кинематографе. На первом  

этапе педагог – партиец, борец за советские идеалы, а далее интеллигент, 

который занимается перевоспитанием и ликвидирует безграмотность. 

Второй этап предлагает нам увидеть в учителе друга и духовного настав-

ника, который исповедует гуманистические принципы. На третьем этапе 

мы встречаем педагога в качестве социально неуспешного и непривлека-

тельного типа. Он мало обеспечен, неопрятен и сексуально озабочен [9].  

Вероятно, после 2010 года появляется четвертый этап. В 2015 году на 

собрании Госсовета поднимался вопрос об изменениях в кино и ме-

диаобразовании, члены правительства говорили о культурной и этической 

неграмотности молодого поколения и тех, кто его обучает. Ещё тогда вла-

сти сошлись во мнении, что педагог нуждается в формировании позитив-

ного имиджа, нужны хорошие фильма об учителях и положительные пуб-

ликации в СМИ. Такая популяризация способствовала бы не только созда-

нию безупречной репутации российского образования, но и повышала 

престиж профессии педагога среди молодых людей. Тем не менее, в сред-

ствах массовой информации количество скандальных тем, связанных с 

учителями, значительно выше. Трагедии, жёсткость, непонимание, униже-

ние, коррупция и многие другие подобные синонимы определяют образ 

российского образования сегодня. Не отстаёт и кинематограф. В большин-

стве отечественных лент учитель представлен в крайне негативных крас-

ках. Например, «Все умрут, а я останусь» (2008 год, 18+, драма, рейтинг 

5,7), «Географ Глобус пропил» (2013 год, 16+, драма, рейтинг 7,4), 

«Училка» (2015 год, 12+, драма / криминал, рейтинг 6,2) – общий бюджет 

примерно более 5 млн. долларов. К сожалению, в данных примерах не-

этичное поведение присуще как школьникам-подросткам, так и взрослым, 

используется грубая лексика. Полному метру не уступает и телевидение. 

Особо популярны среди молодёжи телевизионные сериалы со школьной 

тематикой. Например, «Закрытая школа» (2012 год, 16+, комедия, ТК 

СТС), «Универ» (2008-2011 гг., 16+, комедия, ТК ТНТ), «Физрук» 

(20142016 гг., 16+, комедия, ТК ТНТ).  

Современные сериалы убеждают зрителя, что телеистории реальны, 

что они жизненны, поэтому люди охотно удовлетворяют свои информа-

ционные потребности в развлекательном формате и находят ответы на 
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свои вопросы. Что же современные сериалы и фильмы нам рассказывают 

об учителях? Для ответа на данный вопрос обратимся к контент-анализу.  

Цель проводимого исследования заключается в построении массмедий-

ного образа преподавателя, представляемого в пространстве российского 

кинематографа. В статье будут отражены результаты исследования, свя-

занного со следующими задачами:  

– выявление соотношения позитивных, нейтральных и негативных 

характеристик образа преподавателя;  

– определение характерных действий по отношению к учителю;   

– описать сконструированный образ преподавателя.  

В качестве объекта анализа выбран сериал «Учителя». Выбор данного 

объекта обусловлен популярностью среди критиков и средним рейтингом 

по версии сайта Кинопоиск.  

«Учителя – сериал о заместителе министра образования и двух его до-

черях – педагогах: Мария – учитель лицея, Татьяна – преподаватель в вузе. 

Режиссеры Илья Куликов и Никита Грамматиков; жанр драма. Первый 

эпизод вышел в августе 2019 года на «ТНТ-Premier», количество сезонов 

– 1, всего серий – 12, частота выхода – 1 раз в неделю, ограничение по 

возрасту – 16+, слоган «Вся правда о российском образовании». Рейтинг 

Кинопоиска – 6,8.  

В рамках проведения контент-анализа была использована случайная 

выборка эпизодов сериала, а именно каждая нечетная серия. В результате 

исследовано 6 серий.  

Гипотезой исследования является предположение, что образ препода-

вателя формируется на основе его безграмотности и желании работать 

лишь за взятки, и как вследствие этого проявляется разрушение автори-

тета педагога.  

Качественными индикаторами измерения в исследовании выступают:  

1. Анализ отношения преподавателя к работе.  

2. Анализ отношения преподавателя к ученикам и родителям.  

3. Анализ характера действия учеников и родителей по отношению к 

преподавателю.  

4. Анализ отношений между коллегами в преподавательской среде.  
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Единицей контекста является серия.  

Единицей счёта выступает натуральное число.  

Результат анализа отношения преподавателя к работе показал, что 

большинство действий несёт в себе отрицательный характер, и педагог 

негативно отзывается о своей работе. Данной тенденции отведено 44% от 

общего объёма появлений в сериале единиц анализа. Это можно просле-

дить в следующих словах: «Да, я пью на кафедре, между парами», «Сва-

лила с пары, устала», «Как я могу учить других, если сама ничего не 

умею», – преподаватель вуза Татьяна. Также присутствует модель абсо-

лютного уважения к своей работе, это отражено в 31% и выражено сло-

вами: «Учитель – самое важное в жизни», «Мне важно завоевать доверие 

со стороны учеников», «Мне нравится преподавать», – учителя лицея Ма-

рия и Андрей. Кроме того, в сериале 25% отводится реальным фактам, с 

которыми педагоги сталкиваются и в жизни: «Мало платят, не всегда хва-

тает на всё, что хочется», – школьный учитель Мария.  

Итог анализа отношения преподавателя к ученикам и родителям пока-

зал нам следующие результаты. 50% отрицательной окраски, полученные 

данные подкрепляются словами: «Мне плевать, главное – успеваемость, я 

бы тоже стеснялась такого роста», – школьный учитель Ирина; или: «Я 

хотела переспать с тобой, чтобы ты избил парня из параллельной группы», 

– обращается преподаватель вуза Татьяна к своему студенту. Однако 50% 

демонстрируют нам положительное отношение педагога к ученикам и их 

родителям: «Я обещаю вам, что никто не обидит вашу дочь», «Я могу быть 

твоей подружкой в свободное от школы время, и ты всегда можешь на 

меня рассчитывать», – школьный учитель Маша.  

В телевизионной среде мы обращаем внимание на тех героев, которые 

ближе к нашей реальности и нашей социальной роли, поэтому интересны  

результаты анализа характера действия учеников и родителей по отноше-

нию к преподавателю. Так, негативное отношение составило 52%, что 

подтверждается словами: «Даже сейчас перегаром тащит», «Ей плевать на 

нас», «Берут взятки за поступление», – слова по отношению к преподава-

телю вуза Татьяне; или «К чему вы детей приучаете?», «Есть закон и жа-

лоба в прокуратуру на вас», – слова по отношению к школьному учителю 

Марии. Стоит отметить, что и у положительного характера действий не 
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маленький процент – 45%. В основном эта тенденция прослеживается в 

эпизодах в школе: «Вы – очень хорошая и добрая», «Приятно знать, что у 

нас такие отзывчивые учителя», «Я очень рад, что у моей дочери такой 

классный руководитель». 1% анализа снова достается реальным фактам, 

например, заработной плате.  

Немаловажную роль в формировании образа педагога играет и отноше-

ния между коллегами в преподавательской среде. Исследование показало, 

что 60% действий несут отрицательную окраску, это подтверждается сло-

вами: «Она к тебе придирается, невзлюбила», «Ты, что, педагогику прогу-

ливала?», «Я знаю ваши тарифы на сессию». Тем не менее, дружественные 

отношения среди педагогов тоже не редкость – 28%: «Она – способный 

специалист», «Ей нравится, когда ты у них уроки замещаешь». Соответ-

ственно 12% раскрывают тенденцию реальных фактов взаимоотношений 

между педагогами, например, разговоры о маленькой заработной плате 

или об устаревшей системе образования: «К прошлому мы детей готовим, 

так в школьной системе теряется смысл».  

Таким образом, можно сделать вывод, что гипотеза исследования по-

лучила свое подтверждение, но лишь частично. Действительно, в некото-

рых моментах педагог предстает перед зрителем как человек, требующий 

взятки, часто выпивающий, сексуально озабоченный и не умеющий рабо-

тать с молодым поколением. Но в то же время мы можем заметить уваже-

ние и любовь со стороны учеников и родителей к педагогу. Исходя из  кон-

тент-анализа и контекста всей картины, следует сделать вывод, что образ 

преподавателя зависит от конкретного героя сериала. Так, педагог высшей 

школы Татьяна представлена в крайне негативном образе, она употреб-

ляет алкоголь между парами, развлекается со своими студентами, занима-

ется коррупцией. Лишь в двух эпизодах сериала Татьяна проявляет себя 

как хороший педагог. Школьный учитель Мария, напротив, показана зри-

телю в качестве эталона – педагога наставника и друга.  

На основании полученных результатов можно утверждать, что транс-

лируемый сериалом образ педагога не является однозначным. Несмотря 

на превалирование отрицательных тенденций, были замечены и противо-

положные моменты, которые широко представляют весь спектр жизнен-

ных ситуаций.
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Так или иначе, но большинство педагогов имеют достоинства, напри-

мер, понимание учеников, мудрость и самобытность, а главное – любовь  

к своему делу. Остаётся лишь надеяться, что телевизионные и киноисто-

рии станут показывать об учителях больше положительных моментов, за-

будут об аморальных и коррупционных событиях, которых, к слову,  

все-таки меньшинство.  
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МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ПО СВЯЗЯМ   

С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ НА РЫНКЕ РЕКЛАМЫ   

В БЛОГОСФЕРЕ  

YOUNG PUBLIC RELATIONS SPECIALISTS IN THE   

ADVERTISING MARKET IN THE BLOGOSPHERE  

Аннотация  

 В статье рассматривается такая важная сфера деятельности молодого специа-

листа по связям с общественностью, как работа с блогерами. Несмотря на совре-

менность метода продвижения с помощью лидеров мнений, он уже прочно занял 

свое место на рынке рекламы. Начинающим пиарщикам трудно быстро и каче-

ственно расценивать того или иного блогера с точки зрения эффективности раз-

мещения рекламы на его площадке. Для упрощения процесса отбора и анализа 

лидера мнений, используются различные специализированные программы и     

сервисы.  

Abstract  
 The article discusses such an important area of activity of a young public relations 

specialist as working with bloggers. Despite the modernity of the method of promotion 

with the help of opinion leaders, it has already firmly taken its place in the advertising  
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market. It is difficult for novice PR specialists to quickly and efficiently evaluate a par-

ticular blogger in terms of the effectiveness of advertising on his site. To simplify the 

process of selecting and analyzing the opinion leader, various specialized programs and 

services are used.  

Ключевые слова: молодой специалист по связям с общественностью, реклама у 

блогеров, оценка лидеров мнения, инфлюенсер, профессиональное развитие.  

Keywords: young public relations specialist, advertising with bloggers, opinion leaders 

evaluation, influencer, professional development.  

Традиционные рекламные каналы, такие как телевидение, радио и пе-

чатные издания, теряют свою популярность. Большая часть рекламного 

бюджета выделяется на продвижение в интернете. При этом одним из са-

мых популярных направлений в интернет-продвижении является реклама 

в блогах. Такая реклама наиболее нативна и направлена на конкретную 

аудиторию, выделенную на ранней стадии создания рекламного продукта.  

[5]  

Кроме новаторской составляющей, взаимодействие с инфлюенсерами 

отличается наиболее точечной направленностью. Но главная характери-

стика, которой обладает данное направление в работе пиарщика, это от-

личная способность молодым специалистам освоиться в профессии. Бла-

годаря ему, начинающий рекламщик сможет получить определённый 

опыт в профессии, навыки коммуникации, аналитические и стратегиче-

ские способности. Кроме того, реклама у лидеров мнений отличается вы-

сокой эффективностью и быстрой окупаемостью.  

Так, российское исследовательское агентство блогеров (РИАБ) вы-

явило: стоимость качественной публикации в блоге – в среднем 1 р. к 1 

читателю, что значительно меньше стоимости рекламы в традиционных 

СМИ. Ценовая стоимость рекламы для различных компаний через блоге-

ров варьируется от количества подписчиков и популярности данного бло-

гера в медиа пространстве. [8]  

В некоторых случаях по завершении рекламной кампании возможен 

максимальный процент эффективности, который вычисляется в CTR. Од-

нако, стремительная популярность ведения блогов привела к тому, что ры-

нок перенасыщен некачественным предложением, которое характеризу-

ется накрученными подписчиками, лайками, просмотрами и разрознённой 
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аудиторией. Таких блогеров называют «фейками». Главная опасность – 

потраченный впустую рекламный бюджет, что заставляет молодых специ-

алистов в области пиара погружаться в освоение профессии с головой и 

быстрее осваиваться в ней. Следовательно, возникает насущная проблема 

оценки эффективности того или иного блогера, как перспективной пло-

щадки для продвижения товаров, услуг или идей. [1]  

Особенно остро этот вопрос встаёт перед молодыми специалистами, 

которые ещё не имеют достаточно опыта в сфере работы с инфлюенсе-

рами. В этом и заключается актуальность данного исследования.  

Однако, отсутствие универсальной методики определения степени по-

пулярности, авторитетности того или иного блога затормаживает процесс 

мониторинга блогосферы. В результате специалистам в сфере пиар необ-

ходимо уделять особое внимание к каждому блогеру, рассматривая содер-

жание его аккаунта, качество материалов, их тематическое своеобразие, 

новизну информации, регулярность обновления информации, количество 

подписчиков, степень доверия подписчиков к ЛОМу, количество лайков, 

общее количество комментариев к постам и их содержание, степень ак-

тивности самого блогера, общую динамику развития блога, статистику 

предыдущих реклам, отзывы других рекламодателей. [3]  

Вне зависимости от целей использования инфлюенсера пиар специа-

лист должен нести ответственность за полноту осведомления аудитории 

относительно происходящего в мире, за систему даваемых оценок и выво-

дов, а также соблюдать профессиональные этические нормы. Таким обра-

зом, умение эффективно работать с информационными потоками в бло-

госфере, выявлять истинных лидеров мнений, выбирать и проводить ана-

лиз их публикаций, определять степень достоверности и механизмы мани-

пуляций, развивать разнообразные формы сотрудничества с блогерами – 

всё это входит в компетенцию современного пиарщика и создает условия 

для успешного решения поставленных перед ним задач. [3]  

Особенно трудно справится с данными задачами молодым специали-

стам, которые ещё не выработали свою собственную базу данных эффек-

тивных блогеров и испытывают трудности при подборе подходящего ли-

дера мнений. Для упрощения и систематизации процесса поиска блогеров 

рекламщики обращаются к специальным сервисам. К примеру, сервис  
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«Блогун», который обеспечивает доступ к базе из 400 тыс. площадок, в 

том числе к 150 тыс. блогов, 120 тыс. профилей в сети «В Контакте», 60 

тыс. аккаунтов в Facebook, а также к Twitter, Google+, различным СМИ и 

даже каналам YouTube. Система предоставляет информацию о стоимости 

публикации, размере аудитории, количестве проиндексированных стра-

ниц и в случае премиум площадок о тематике. Так же находить блогеров 

можно с помощью сервера LiveDune – это крупнейший рейтинг блогеров 

Instagram, YouTube, «В Контакте». Данным сервером пользуются такие 

известные бренды, как «Билайн», Blackstar, BMW, re: Store. [9]  

Информационный портал о маркетинге Cossa рекомендует использо-

вать сервис trendHERO для быстрого и качественного поиска инфлюенсе-

ров. Зачастую блогеры показывают свою статистику в самых успешных 

кейсах. Реклама аналогичных товаров у одного и того же блогера может 

набрать 1000 лайков, а иногда 10 000. И естественно, рекламодатель уви-

дит только успешную статистику. Сервис trendHERO предлагает допол-

нительное сравнение средних показателей блогера и его рекламных по-

стов, анализ лайкающей аудитории и интересов подписчиков, проверка 

блогеров по 91 показателю, поиск по базе в 45 млн Instagram-аккаунтов, 

сбор 500 похожих блогеров для быстрого поиска сразу большого количе-

ства блогеров. [2]  

При выборе блогера пиар специалисту также необходимо определить 

масштаб рекламной кампании (локальный, региональный, федеральный и 

международный). К локальным и региональным относятся блогеры, чья 

аудитория составляет менее 100 000 человек. Они имеют более узкую кон-

центрированную целевую аудиторию, объединяющую участников по ин-

тересам и потребностям. При такой интеграции хорошо продвигаются то-

вары и услуги местного уровня. Аккаунты, чья аудитория более 100 000 

человек, объединяют людей по интересам. В данном случае рекламиру-

ются крупные бренды или торговые марки, имеющие широкое распро-

странение.[7]  

А также за пиарщиком стоит выбор формата рекламы. Существует три 

наиболее популярных: обзор, рекомендация и конкурс/розыгрыш. При об-

зоре блогер рассказывает о товаре и услуге, о её качестве и преимуще-

ствах. Обзор делается как в виде видео, так и в виде текстового поста, 
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оформленного картинкой. В том и другом варианте идет описание товара 

и указывается ссылка на рекламодателя.  

Рекомендация представляет ситуацию, когда блогер делится впечатле-

нием об использовании товара или после получения услуги. Такой формат 

рекламы можно представить как видео или пост с текстовым описанием.  

Конкурсы / розыгрыши обычно проводятся совместно с группой парт-

нёров на странице популярного блогера, имеющего схожую целевую 

аудиторию. Это делается для того, чтобы увеличить число лояльных под-

писчиков и в дальнейшем простимулировать продажи. [4]  

Кроме того, работа с блогерами может носить как краткосрочный, так 

и долгосрочный характер. Краткосрочное взаимодействие представляет 

собой разовое продвижение через аккаунт блогера.  

Долгосрочные отношения с блогерами выстраиваются на основе амбас-

садорства, когда блогер становится «адвокатом» и лицом бренда. При 

этом блогера ассоциируют с тем или иным брендом. Философия бренда 

идет параллельно со стилем жизни блогера. Такой вид сотрудничества 

предполагает долгосрочные рекламные контракты между брендом и бло-

гером и включает в себя все формы рекламы и PR посредством социаль-

ных сетей.  [6]  

Чтобы получить наибольший эффект от работы с блогерами необхо-

димо привлечь сразу несколько блогеров. Тем самым обеспечивается ча-

стое упоминание товара и повторное охватывание общих подписчиков. 

Видя один и тот же товар, у нескольких блогеров, потребитель быстрее 

принимает решение о покупке.  

Таким образом, личность блогера является определяющей в производ-

стве и составлении контента блога, а распространение новостной инфор-

мации в блогосфере имеет свои особенности, обусловленные не  

только спецификой среды – сети Интернет, но и уникальными коммуни-

кационными возможностями самих блогов. Молодому пиар специалисту, 

работающему с блогосферой, необходимо, в первую очередь, иметь пред-

ставление и уметь выявлять лидеров мнения, присутствующих в блогосо-

обществах. Данные блогеры имеют высокий авторитет среди своих посе-

тителей и нередко именно ими отбираются для освещения те или иные  

события, т. е. формируется своеобразная повестка дня.  При этом следует
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различать блогеров, получивших большую популярность не за счёт  

предоставления качественной информации, а по ряду других причин (из-

вестность в офлайн-среде, эпатажность и др.), от блогеров, имеющих ав-

торитет среди пользователей и способных оказывать влияние на обще-

ственное мнение – лидеров мнений. [3]  

Подводя итог, можно сделать вывод, что блогеры – это эффективный 

канал для продвижения бренда и личности. Выбор лидера мнений как пра-

вило ложится на плечи пиарщика. Молодому специалисту без собствен-

ной базы данных и большого опыта трудно ориентироваться в этом беско-

нечном множестве инфлюенсеров, подписчиков, лайков, комментариев, 

тем, показателей и т.д. В этом случае ему на помощь приходят специаль-

ные сервисы по подбору блогеров, которые систематизируют, облегчают 

процесс поиска блогеров, ускоряют работу специалиста и   

автоматизируют её.  
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НЕФИЗИЧЕСКИЕ БАРЬЕРЫ В РАБОТЕ МОЛОДЁЖНЫХ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

В МЕДИАКОММУНИКАЦИЯХ 

NON-PHYSICAL BARRIERS IN THE WORK OF YOUTH 

PUBLIC ORGANIZATIONS IN MEDIA COMMUNICATIONS 

Аннотация  

В статье рассматриваются препятствия и нефизические барьеры в работе об-

щественных организаций, приводятся примеры препятствий и пути их решения. 

Так же рассматриваются различные варианты деятельности по развитию обще-

ственных объединений с помощью сектора по молодёжной политике.  

Abstract  
The article examines the obstacles and non-physical barriers in the work of public 

organizations, provides examples of obstacles and ways to solve them. Various options 

for the development of public associations with the help of the youth policy sector are 

also being considered.  

Ключевые слова: коммуникации, медиакоммуникации, студенческие отряды, 

студенты, студенчество, молодежные организации, барьеры.  
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Начиная разговор о работе молодёжных общественных организаций, 

следует обратить внимание на работу всей молодёжной политики в целом. 

Для того, чтобы разобраться, что такое нефизические барьеры, и как раз-

витие молодёжной политики способствует их разрушению, необходимо 

обратиться к основной цели деятельности молодежной политики.   

Основной целью молодёжной политики является создание социально-

экономических, организационно-правовых условий, поддержка и гаран-

тии для самореализации молодёжи и общественных организаций в совре-

менных условиях, реализации их интересов и социального положения в 

обществе, максимального раскрытия личностного потенциала молодёжи в 

интересах развития гражданского общества, а также для поддержки моло-

дёжных социально-значимых инициатив. Продолжая про успешное функ-

ционирование молодёжных организаций и объединений, стоит обратить 

внимание на то, что успешное функционирование молодёжных обще-

ственных организаций всегда сопровождается рядом препятствий (барье-

ров), которые оказывают негативное влияние на развитие всей обществен-

ной организации и молодёжной политики в целом. Кроме того, физиче-

ские и нефизические барьеры являются, в большинстве своём, неизмен-

ными и присущими каждой общественной организации.  

На основании открытых источников и литературы, использованной для 

написания статьи, следует выделить несколько нефизических барьеров в 

работе молодёжных общественных организация с последующим разбором 

и предложением пути разрушения барьера.   

1. Высокий показатель социальной индифферентности молодёжи, 

низкий уровень её социальной активности.  Опираясь на данные реестра 

республиканских молодёжных и детских общественных объединений, 

осуществляющих деятельность на территории Удмуртской Республики,  

можно сделать вывод о том, что низкий уровень социальной активности 

молодёжи приводит к сокращению количественной численности некото-

рых общественных объединений. Данную проблему можно разрешить с 

помощью повышения уровня информированности молодёжи о деятельно-

сти молодёжных общественных объединений, проведении агитационных 
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кампаний среди образовательных учреждений, активно продвигать моло-

дёжные объединения в медиапространстве и делать упор на целевую  

аудиторию для каждой организации.  

2. Низкий потенциал преемственности социальной активности моло-

дёжи у старшего поколения, имеющего низкий уровень этой активности.  

В данном пункте речь идёт о смене поколений людей, принимающих уча-

стие в деятельности молодёжных объединений и организаций. Проблема 

состоит в том, что люди, имеющие опыт работы в той или иной молодёж-

ной организации, передают свои знания и умения частично, неправильно, 

иногда предоставляют устаревшую информацию, что является прямым 

доказательством проблемы возрастной межличностной коммуникации 

между людьми. Данную проблему можно разрешить путём ведения нор-

мативно-правовой базы, которая послужит информационным источником 

и объектом для выполнения справочно-поисковых запросов для всех по-

колений участников молодёжных организаций и объединений, а также с 

помощью проведения определенных реформ в структуре деятельности 

молодёжных объединений и молодёжной политики, направленных на по-

вышение уровня социальной активности молодёжи.  

3. Наличие предвзятости или навязанности у представителей моло-

дёжи по отношению к молодёжным объединениям и их участникам. Дан-

ная проблема подразумевает навязывание молодёжи имеющихся стерео-

типов о молодёжных организациях и объединениях, которые сложились в 

результате поверхностной оценки их деятельности. Предвзятое или навя-

занное отношение о той или иной организации можно развеять при по-

мощи проведения информационной кампании в сфере медиа, а также 

местных СМИ, осуществляющих работу в сфере молодёжной политики. 

Безусловно, изменить отношение отдельных индивидов о том или ином 

общественном объединении может быть очень трудно или невозможно в 

виду отсутствия заинтересованности к этим изменениям у самого инди-

вида. Изменить отношение так же поможет правильно сформированный 

медиаобраз общественной организации.  

4. Отсутствие чёткой выстроенной системы коммуникаций между 

центральным руководящим органом и региональными отделениями (ко-

митетами) молодёжной общественной организации. Речь идёт о синдроме  
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"несогласованности планов", который проявляется в том, что в период 

планирования вышестоящие организации не успевают выслать конкрет-

ный календарный план предстоящих мероприятий. Проблема межлич-

ностных коммуникаций таким образом способствует принятию неста-

бильного, "плавающего" плана деятельности молодёжной общественной 

организации, который постоянно изменяется и в таком измененном виде 

доводится до непосредственных исполнителей, не способствуют повыше-

нию эффективности их деятельности. Одним из путей решения данной 

проблемы может стать повышения уровня квалификации кадров высшего 

органа управления молодёжной организации. Наладить систему коммуни-

каций позволит проведение курсов компьютерной грамотности, изучение 

специальных программ и личное общение сотрудников.  

5. Проявление когнитивного диссонанса во внутренней работе орга-

низации или объединения. Явление когнитивного диссонанса встречается 

не слишком часто, но имеет место быть на первых этапах становления и 

функционирования молодёжного объединения или организации. Связано 

это, в первую очередь, с несоответствием между мыслями и поведением 

участников объединения в силу разных причин: уровня образования, эти-

ческих и моральных принципов, нравственного воспитания и т. д. Стоит 

выделить и разные поведенческие установки, и убеждения, которые могут 

стать причиной открытого или закрытого конфликта. Нельзя не сказать 

про функцию когнитивного искажения, основная цель которой – снизить 

вызванный несовместимостью поведения и мыслями дискомфорт при ра-

боте с молодёжью. Путем недопущения когнитивного диссонанса между 

участниками молодёжного объединения или организации могут стать из-

менение убеждений, пересмотр приоритетов и важности некоторых эле-

ментов работы и преобразование отношения к тем или иным событиям, 

людям, решениям и т. д.   

6. Отсутствие или низкое функционирование государственных меха-

низмов для создания условий развития общественного молодёжного дви-

жения. Данная проблема подразумевает работу государства, которое не 

создает оптимальных условий для самоорганизации молодёжи, не создаёт 

эффективных механизмов поддержки этой самоорганизации.  

Общественные молодёжные организации формируются, прежде всего, как 
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инструмент для реализации потребностей и интересов молодёжи. Госу-

дарственные механизмы, направленные на развитие молодёжного движе-

ния в регионе, должны с каждым годом повышать требования к деятель-

ности как молодёжных организаций, так и к собственной работе. Путём 

для разрешения данной проблемы так же может стать разработка и приня-

тие новых законопроектов в сфере молодёжной политики, налаживание 

диалога между государством и молодёжью через молодёжные обществен-

ные объединения.   

7. Незрелость, неопытность молодёжных общественных организа-

ций.  

8. Данная проблема подразумевает относительно раннее создание мо-

лодёжной общественной организации или объединения, без конкретного 

плана, целей и задач, а также без квалифицированных специалистов в этой 

области. Путём разрешения этой проблемы станет разработка и проведе-

ние курсов повышения квалификации, семинаров и тренингов для специ-

алистов общественных молодёжных организаций, что, в свою очередь, по-

высит эффективность функционирования деятельности общественных 

молодёжных организаций по решению проблем молодёжи и наметит 

точки роста в деятельности молодёжной политики региона. 9. Недостаточ-

ное функционирование и развитие сектора по молодёжной политике в рес-

публике, регионе, способствующее деградации государственной моло-

дёжной политики. Развитие сектора молодёжной политики в каждом ре-

гионе должно стать одним из приоритетных направлений деятельности 

государства, т.к. недостаточный объём финансирования деятельности об-

щественных молодёжных организаций, пассивность и недостаточная за-

интересованность самой молодёжи, нехватка кадров и отсутствие методи-

ческого обеспечения по решению конкретных задач могут привести к 

стагнации молодёжной политики в регионе и невозможности развития для 

государства. Так же благодаря развитию молодёжной политики можно бу-

дет отметить качественное изменение того или иного молодёжного обще-

ственного объединения.  

Таким образом, можно сделать вывод, что на сегодняшний день прио-

ритетным направлением государственной политики в отношении к          

молодёжи на всех уровнях (муниципальном, региональном, федеральном)
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должно стать развитие социальной активности молодёжи, гражданского 

самосознания через участие в деятельности общественных молодёжных 

организаций и объединений, молодёжных парламентов и правительств, 

иных консультативно-совещательных структур, созданных при органах 

законодательной и исполнительной власти разного уровня, органах   

студенческого самоуправления.   
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Аннотация  

В статье обсуждаются психологические аспекты общения онлайн и офлайн в 

условиях цифровизции различных сфер жизни человека. Представлены резуль-

таты изучения направленности коммуникативной активности студентов на основе 

авторского психологического инструментария. Теоретической основой создания 

методики изучения направленности коммуникативной активности послужило 

концептуальное представление В. Н. Панферова о функциях человека как субъ-

екта общения, а также интегративный подход к коммуникативной активности че-

ловека С. А. Васюра. Установлены связи показателей методики направленности 

коммуникативной активности и методики активности студентов ДАС-2 (А. А. Во-

лочков, А. Ю. Попов): субъектность выбора, субъектность контроля, субъект-

ность в результатах взаимодействия в разных сферах жизнедеятельности. Мето-

дика изучения направленности коммуникативной активности может быть приме-
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нена как в научных, так и в прикладных психологических исследованиях. Она мо-

жет быть интересна специалистам смежных областей – педагогам, конфликтоло-

гам, социологам, специалистам по социальной работе.  

Abstract  
The article discusses psychological aspects of online and offline communication in 

digitalization of different areas of human life.  The author presents the results of student 

communicative activity which are based on the author’s psychological instruments.  The 

theoretical background of the method of study of the communicative activity’s dimen-

sions is based on V. N. Panferov’s conceptual notion of a human as an actor of commu-

nications, and S.A. Vasyura’s integrative approach to human communicative activity. 

The relations are established between the indices of the method of communicative ac-

tivity and method of student activity DAS-2 (A.A. Volochkov, A.  
YU. Popov): choice’s subjectivity, control subjectivity, subjectivity in results of inter-

actions in different life areas. The method of study of communicative activity’s direc-

tions may be used in scientific and applied psychological research. It may be of interest 

to interdisciplinary experts – educators, conflict managers, sociologists, social       

workers.  

  

Ключевые слова: общение, направленность коммуникативной активности, вир-

туальность, студенты.  

Keywords: communications, directions of communicative activity, virtuality, students.  

В современном мире происходит цифровизация различных сфер жизни 

человека, в том числе сферы общения. В эпоху текучей современности 

безгранично расширяются возможности общения, приобретения друзей, 

переживания чувства принадлежности и преодоления одиночества. Участ-

ники виртуального общения имеют возможности для поддержания ано-

нимности, свободу для трансформации своей идентичности, для прекра-

щения общения, преодоления коммуникативных барьеров. Так, исследо-

ватели из Нидерландов установили, что применение виртуального обще-

ния способствует тренировке коммуникативных навыков, которые могут 

использоваться офлайн (Valkenbyrg P M) [18]. Теории, делающие акцент 

на положительных сторонах Интернет-общения получили название hyper-

personal communication theories – теории персонифицированных коммуни-

каций, т. е. коммуникаций, повышающих степень самораскрытия участни-
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ков общения. Тем не менее, существуют отрицательные последствия вир-

туального общения, к которым относят инфантилизацию, утрату комму-

никативных навыков, редукцию невербального общения, неразвитость 

способности понимать эмоции партнера по общению и сочувствовать ему. 

Кроме того, общение в Интернет-среде характеризуется феноменами рас-

тормаживания (disinhibition) и эмоциональной невовлеченности (emotional 

disengagemant) [5]. Теории, в которых неизбежная редукция непосред-

ственных каналов общения в условиях растущей виртуализации приводит 

к негативным последствиям, получили название cues-filtered – теории 

фильтрации сигналов.  

В настоящее время все более комбинируется офлайн и онлайн актив-

ность [19]. А. Б. Холмогорова, Е. Н. Клименкова установили, что от стар-

шего подросткового к юношескому возрасту возрастает частота исполь-

зования виртуального канала коммуникации. Тем не менее, наиболее 

комфортным для этих возрастных групп является непосредственное об-

щение [15].  

Сетевые феномены межличностного общения и взаимодействия в Ин-

тернет-пространстве привлекают внимание психологов [1; 3; 4; 10]. Со-

циальные сети рассматриваются как виртуализированная социальная 

среда, в которой личность устанавливает, расширяет и углубляет соци-

альные связи, формируя специфическую структуру отношений, социали-

зируется и самореализуется, генерирует и потребляет любую интересую-

щую его информацию через различные коммуникационные каналы в 

определенных формах [2].   

Для объяснения активности человека в виртуальной среде ученые 

апеллируют к интаиндивидуальным и интериндивидуальным конструк-

там. Базируясь на идеях метаиндивидуальности и метаиндивидуального 

мира (В. С. Мерлин, Л. Я. Дорфман) [9; 7], можно назвать и метаин- ди-

видуальный конструкт активности в виртуальной среде. Кроме того, пси-

хологами вводятся новые понятия, в частности, «психологическое про-

странство личности в Интернет-среде», «суверенность виртуального пси-

хологического пространства личности» и др. [16]. Так, например, суве-

ренность виртуального психологического пространства личности вклю-

чает ряд компонентов: суверенность физического тела, территории, лич-

ных вещей, социальных связей, вкусов и ценностей. Выделены три типа   
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(варианта) психологической суверенности студенческой молодежи в со-

циальной Интернет-сети, которые различаются выраженностью ряда лич-

ностных характеристик (психологического благополучия, жизнестойко-

сти, психологической дистанции), а также способами координации базо-

вой и виртуальной суверенности (путём переноса прошлого опыта кон-

троля и защиты или путем компенсации):  

1) «спокойно-допускающий» тип, он характеризуется сравнительно 

высокой (нормативной) базовой личностной суверенностью и низкой су-

веренностью в виртуальной среде;  

2) «защитно-компенсаторный» тип: низкий уровень базовой личност-

ной суверенности сочетается со сравнительно высокой суверенностью в 

виртуальной среде;  

3) «равнодушно-попустительский» тип: обе способности к регуляции 

психологического пространства (и в физической, и в виртуальной реаль-

ностях) находятся на низком уровне [там же].  

Коммуникативные умения в виртуальном общении – комплекс комму-

никативных действий, основанных на теоретической и практической под-

готовленности личности к межличностному общению посредством компь-

ютера. Эти умения позволяют оценивать собеседника посредством состав-

ления психологического портрета, понимать и принимать цифровую ин-

формацию, выстраивать виртуальные отношения, вырабатывать индиви-

дуальную тактику и стратегию поведения с виртуальным собеседником, 

реагировать на действия собеседника, предполагают умение осуществлять 

самопрезентацию в глобальной сети. Э. А. Игнатьева выделяет стили вир-

туального общения, под которыми понимает особенности сетевого обще-

ния человека, характеризующие его общий подход к построению   

взаимодействия с собеседником [8].   

Для изучения избирательного отношения к целям общения, избира-

тельную готовность к общению, т. е. направленности коммуникативной 

активности нами была разработана методика, основанная на идеях В. Н. 

Панферова [11]. Направленность коммуникативной активности – система 

побуждений к общению проявляется как собственно коммуникативная 

(контактная), информационная, когнитивная, эмотивная, конативная,   

креативная.  
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В. Н. Панферов, развивая концептуальные представления о функциях 

человека как субъекта общения, восходящие к положениям Б. Ф. Ломова 

о функциях общения, отмечает: «Основные шесть функций человека как 

субъекта общения не теряют самостоятельного значения в процессе обще-

ния, и каждая из них может стать доминирующей в зависимости от содер-

жательного контекста совместной деятельности… В целом этот ряд функ-

ций в процессе общения приобретает значение функций-средств, раскры-

вающих индивидуальные как субъекта общения и психологические меха-

низмы процесса общения» [11, c.53].    

Проводилась проверка методики изучения направленности коммуника-

тивной активности путем ретестирования [6]. Методика обладает прогно-

стической ценностью для изучения круга явлений, относящихся к непо-

средственному и опосредованному (виртуальному) общению. В разных 

модусах направленности реализуются соответствующие эффекты комму-

никативной активности, имеющие нелинейный характер:   

- коммуникативный – эффект принадлежности к той или иной группе 

в условиях «делокализации» людей в пространстве; преодоления ком-

муни- кативного дефицита благодаря установлению контактов онлайн и 

офлайн;  

- информационный – эффект информированности, удовлетворения 

потребности в информации, достижения зоны информационного             

комфорта;  

- когнитивный – эффект социальной сензитивности, в негативном 

плане – самоуничижительное сравнение себя с другими людьми,  

- эмотивный – эффект эмоциональной разрядки; реализации потреб-

ностей в доверии, дружбе, любви; эффект экспрессии – возможность вы-

разить, проявить силу чувств; в негативном плане – маркер дисгармонии 

межличностных отношений,   

- конативный – эффект коррекции программ поведения участников 

общения; эффект инициации содействия – акта, направленного на актуа-

лизацию собственной активности другого человека – партнёра по               

общению: волевой, практической;   
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- креативный – эффект поддержания человеком чувства тождествен-

ности самому себе, персонализации, творческого саморазвития и  

самовыражения в общении.  

Для валидизации методики изучения направленности коммуникатив-

ной активности нами проведено исследование, которым охвачено 418 че-

ловек (17–25 лет) – студентов Удмуртского государственного универси-

тета и Республиканского медицинского колледжа г. Ижевска [6]. Для про-

верки конвергентной валидности применялись методики онтологической 

уверенности Н. В. Коптевой – ОУ-ПМ и ОУ-СД; методика ДМО – диагно-

стики межличностных отношений Т. Лири; шкала «Психологической ра-

зумности» ШПР H. Conte, R. Plutchik, В. Jong (адаптация М. А. Новико-

вой); методика изменения психологических границ при использовании 

технических средств МИГ-ТС-2 (E. И. Рассказова, В. А. Емелин, А. Ш. 

Тхостов); методики ДАС-2 «Диагностика активности студентов» (А. А. 

Волчков, А. Ю. Попов). Обработка данных осуществлялась с помощью 

программы SPSS 17.0.  

Данные, полученные в выборке студентов, были обработаны с помо-

щью подсчета средних рангов и корреляционного анализа (коэффициента 

Спирмена) показателей направленности коммуникативной активности в 

каждой из двух сфер общения – в непосредственном (face to face) и вирту-

альном общении. Таким образом, были получены профили направленно-

сти коммуникативной активности студентов в этих двух сферах общения. 

Установлено, что в студенческой выборке в профиле направленности ком-

муникативной активности офлайн предпочтение отдается собственно ком-

муникативной и эмотивной активности, а в профиле онлайн – информаци-

онной и коммуникативной активности.  

Далее в студенческой выборке анализировались корреляционные связи 

показателей методики направленности коммуникативной активности и 

других вышеуказанных методик, в частности, 14 связей с показателями 

методик онтологической уверенности ОУ-ПМ и ОУ-СД, 12 связей с пока-

зателями методики ДМО, 4 связи с показателями методики ШПР, 7 связей 

с показателями методики МИГ ТС-2 (Интернет), 10 связей с показателями 

методики ДАС-2. Полученные данные могут свидетельствовать о конвер-

гетной валидности разработанной методики. В частности, выявлены связи 

показателей методики направленности коммуникативной активности и 
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методики диагностики активности студентов ДАС-2: субъектность вы-

бора, субъектность контроля, субъектность в результатах взаимодействия 

в разных сферах жизнедеятельности. Методика ДАС-2 базируется на трех-

компонентной динамической структуре субъекта активности конкретной 

сферы взаимодействия (потребность во взаимодействии, волевая регуля-

ция, удовлетворенность) [12]. Установлено, чем выше потребность во вза-

имодействии в сфере общении, тем более выражена эмотивная направлен-

ность активности в виртуальном общении (p=0,036), чем выше субъект-

ность выбора в учебной деятельности, тем менее выражена креативная 

направленность активности в виртуальном общении (p=0,032). Высокая 

субъектность контроля в сфере созерцания согласуется с выраженой эмо-

тивной направленностью активности в непосредственном общении 

(p=0,032). При высокой субъектности контроля в учебной деятельности 

слабо выражена информационная направленность в непосредственном об-

щении (0,034), и наоборот. При выраженной субъектности контроля в 

сфере рефлексии снижена коммуникативная направленность активности в 

непосредственном общении (p=0,029) и выражена когнитивная направлен-

ность в непосредственном общении (p=0,017). При высокой субъектности 

в результатах взаимодействия в сфере познания выражена коммуникатив-

ная направленность в виртуальном общении (p=0,048) и снижена инфор-

мационная направленность в виртуальном общении (p=0,040). Высокая 

субъектность в результатах взаимодействия в учебной деятельности со-

гласуется с выраженной конативной направленностью активности в непо-

средственном общении (p=0,002). При высокой субъектности в результа-

тах взаимодействия в сфере рефлексии конативная направленность актив-

ности в непосредственном общении снижена (p=0,015). Следует отметить, 

что ядром системы активности субъекта по мнению А. А. Волочкова, А. 

Ю. Попова, является активность в сфере рефлексии. Глубокая личностная 

рефлексия мира и себя в нем, вероятно, является ведущей сферой взаимо-

действия в студенческом возрасте [12]. Результаты нашего исследования 

показывают, что показатели активности в сфере рефлексии (по методике 

ДАС-2) связаны с показателями направленности коммуникативной актив-

ности в непосредственном общении, а с показателями направленности ак-

тивности в виртуальном общении связи не выявлены. В целом, выявлены 
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корреляционные связи показателей направленности коммуникативной ак-

тивности со всеми компонентами динамической структуры субъекта  

активности.  

Таким образом, в проведенном исследовании установлена направлен- 

ность коммуникативной активности студентов офлайн и онлайн. Сту-

денты стремятся к налаживанию интерперсональных контактов и поддер-

жанию эмоциональных связей с партнерами по общению (офлайн), к пе-

редаче-приёму сообщений, обмену опытом, мнениями и установлению ин-

терперсональных контактов (онлайн).  

Методика изучения направленности коммуникативной активности мо-

жет быть применена как в научных, так и в прикладных психологических 

исследованиях. Она может быть интересна специалистам смежных обла-

стей – педагогам, конфликтологам, социологам, специалистам по социаль-

ной работе. Представляется перспективным дальнейшее исследования для 

уточнения вопроса валидизации методики с использованием методики пе-

реживаний в деятельности (Леонтьев Д.А.), применительно к онлайн и 

офлайн общению.  
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ВЗАИМОСВЯЗЬ УРОВНЯ НЕВРОТИЗАЦИИ РОДИТЕЛЕЙ  

И СОЦИАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА ИХ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО   

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА   

CORRELATION DETWEEN THE LEVEL OF PARENTAL   

NEUROTIZATION AND SOCIAL INTELLIGENCE OF THEIR   

ELDER PRESCHOOL CHILDREN  

Аннотация  

В статье проверяется гипотеза о ваимообусловленности невротизации лично-

сти родителей и показателей сформированности социального интеллекта их де-

тей старшей и подготовительной групп дошкольных образовательных организа-

ций (детских садов). При помощи методик Е. Б. Фанталовой «Уровень соотно-

шения ценности – доступности» и Дж. Гилфорда, М. Салливена на определение 

социального интеллекта были получены первичные диагностические показатели 

изучаемых психологических переменных. На основе применения типологиче-

ского подхода и описательной статистики получены результаты, подтверждаю-

щие наличие нелинейной взаимосвязи между родительской невротизацией и 

степенью развития у их детей старшего дошкольного возраста социального      

интеллекта.  
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Abstract  
The article tests the hypothesis about the conditionality of the neurotization of the 

personality of parents and indicators of the formation of social intelligence of their chil-

dren in the senior and preparatory groups of preschool educational organizations (kin-

dergartens). Using the test by E. B. Fantalova "The level of value-availability ratio" and 

J. Guildford’s, M. Sullivan’s test for the definition of social intelligence primary di- ag-

nostic indicators of the studied psychological variables were obtained. Based on the ap-

plication of the typological approach and descriptive statistics, results were obtained that 

confirm the existence of a nonlinear correlation between parental neurotization and the 

degree of development of social intelligence in their older preschool children.  

Ключевые слова: социальный интеллект старшего дошкольника, невротизация 

(внутриличностный конфликт) родителей, взаимосвязь родительской невротиза-

ции и социального интеллекта ребенка.  

Keywords: social intelligence of an older preschooler, neurotization (intrapersonal con-

flict) of parents, the relationship between parental neurotization and the child's social 

intelligence  

Роль родителей в когнитивно-эмоциональном и поведенческом разви-

тии детей в этом возрасте сложно переоценить. Именно они первые и важ-

нейшие спутники ребёнка (в социальном контексте), основной функцией 

которых является создание необходимых условий для удовлетворения его 

базисных потребностей (в привязанности, безопасности, принятии и за-

щите) [3]. Благодаря родительской заботе и принятию, ребёнок сам науча-

ется любить и облегчённо принимает, и усваивает особенности социаль-

ного поведения и реакций, интериоризирует поведенческие модели роди-

телей, особенности функционирования семьи, в том числе и для своего   

будущего семейного обустройства [5].  

Дошкольное детство – это период онтогенеза человека с 3 до 7 лет. Со-

циальная ситуация развития характеризуется тем, что происходит транс-

формация положения ребёнка в системе семейных ценностей и взаимоот-

ношений [2]. Главными (центральными) новообразованиями в этом воз-

расте являются: внутренняя позиция, самооценка и осознание своего места 

в системе социальных отношений [8].  

Пик развития как речи, ведущего коммуникационного элемента соци-

ального интеллекта приходится на дошкольный период жизни [6]. Именно 
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в этот возрастной этап становления подрастающий человек наиболее чув-

ствителен к развитию коммуникации, своего языкового и речевого  

потенциала, как инструмента общения [9]. Именно семья тот социальный 

институт, в котором зарождается характер ребёнка, его социальный интел-

лект, способность дружить, выстраивать доверительные отношения, ока-

зывать личностную поддержку и помощь другим людям [4].  

Здоровое развитие ребёнка, становление его эмоциональной сферы, со-

циальное благополучие возможно, по утверждению ряда ученых, только 

при условии, что его родители сами вышли из благоприятной атмосферы 

своей семьи, тем самым обладают способностью сконструировать анало-

гичную доверительную атмосферу и для своих детей [1]. А. Милляр гово-

рит о том, что родители, которые осознали свое прошлое, свои комплексы 

(внутриличностные конфликты), и способны их преобразовать в радость 

взаимодействия со своими детьми, тем самым помочь ребёнку прочувство-

вать и принять себя, не боятся репрецентовать свою личность в интерак-

ции с окружающим микросоциальным окружением, что является в свою 

очередь, необходимым условием становления социального интеллекта [7].  

Внутриличностный конфликт – тема безусловно важная и актуальная 

на все времена человеческой истории. Этот вопрос обсуждался представи-

телями различных направлений психологии [10]. Так, основоположник 

психоанализа − З. Фрейд объяснял конфликт внутриличностный, как про-

явление динамичности душевной жизни человека, которая может впослед-

ствии как раскрыть творческий потенциал личности, так и стать ее лими-

тирующим фактором [12]. Ведущий неофрейдист К. Хорни заявляла о том, 

что внутриличностные противоречия в человеке зарождаются вследствие 

наличия у него множества невротических влечений [13]. Яркий представи-

тель экзистенциализма Виктор Франкл, в своей логотерапевтической кон-

цепции, утверждает то, что внутренние страдания человека, степень невро-

тизация порождаются осознанием бессмысленности существования его 

бытия [11].  

Справедливости ради, следует заметить, что во внутриличностном кон-

фликте есть и положительная составляющая, заключающаяся в прожива-

нии и преодолении свой невротизации, что позволяет выйти на новый уро-

вень развития и открыть в себе новые грани индивидуальности и возмож-

ность самореализации личности в окружающем мире. Тем самым родитель 
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получает возможность ещё более продуктивного воздействия на личность 

своего ребёнка, способствуя в частности, успешному развитию его общего 

и социального интеллекта.  

Цель исследования: определить взаимосвязь внутриличностного кон-

фликта, как показателя невротизации личности родителей, и социального 

интеллекта их детей дошкольного возраста.  

Гипотеза исследования: степень выраженности невротизации (внут-

риличностного конфликта) родителей связана с уровнем развития соци-

ального интеллекта их детей дошкольного возраста нелинейной зависимо-

стью.  

Экспериментальная база исследования: городской «Центр развития 

личности». В исследовании приняло участие 30 семейных пар родителей 

мужского и женского пола в возрасте от 24 до 44 лет, и 30 их детей      

(мальчиков и девочек) в возрасте от 5,5 до 7,5 лет.  

В исследовании применялись следующие методики:  

1. Методика Е. Б. Фанталовой «Уровень соотношения ценности – до-

ступности», позволяющая определить степень невротизации личности.  

2. Тест Дж. Гилфорда и М. Салливена «Социальный интеллект» в адап-

тации М. Я. Михайловой (детский вариант).  

В качестве математического анализа полученных данных был приме-

нен метод ранговой корреляции по Спирмену и описательная статистика.  

Результаты и их обсуждение. В исследовании был выявлен 21 ребёнок, 

имеющий средний уровень развития социального интеллекта, их родители 

обладают различными уровнями проявления внутриличностного кон-

фликта.  

Так, 20 % родителей имели высокий уровень развития внутриличност-

ного конфликта, им свойственно состояние дезинтеграции в мотиваци-

онно-личностной сфере, для их личности характерно расхождение между 

«могу» и «хочу», что может пагубно сказываться и на их отношениях с 

детьми, и вследствие, на развитие у детей высокого уровня социального 

интеллекта.  

28 % родителей имеют средний уровень внутриличностного кон-

фликта, в некоторых сферах их жизни может возникать состояние внут-

реннего противоречия, однако острого состояния внутреннего противоре-

чия в их жизни не наблюдается.  
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У 52 % родителей диагностируется низкий уровень развития социаль-

ного интеллекта – что характеризует их как счастливых, гармоничных лич-

ностей, для которых их жизнь является отражением их потребностей и же-

ланий, что является благотворной средой для развития социального интел-

лекта личности.  

Было обнаружено 9 детей, имеющих высокий уровень развития соци-

ального интеллекта, их родители характеризуются различным уровнем 

проявления внутриличностного конфликта.  

У 12 % родителей обнаружен высокий уровень развития внутрилич-

ностного конфликта, они способны испытывать острое чувство личност-

ного дискомфорта, однако, возможно, именно это их состояние и стано-

вится толчком для осознанного проживания своего состояния и выстраи-

вания продуктивных отношений с ребёнком в столь сензитивный для со-

циального интеллекта период. 7 % родителей имеют средний уровень 

внутриличностного конфликта, это состояние некоего баланса, при кото-

ром внутриличностный конфликт поддается внутренней работе и не ока-

зывает губительного для развития ребёнка влияния. А 81 % родителей 

имеют низкий уровень развития социального интеллекта – что подтвер-

ждает предположение о том, что внутриличностный конфликт родителей 

является фактором (в данном случае, отрицательным) развития социаль-

ного интеллекта ребёнка. Другими словами, здоровая обстановка внутри 

семьи и бесконфликтность личности каждого из родителей способствует 

гармоничному развитию личности в социальной сфере.  

Проведено исследование по изучению наличия связи между характери-

стиками внутриличностный конфликт родителей и социальный интеллект 

их детей.  

Получен следующий результат применения ранговой корреляции: rs =  

-0,137, то есть нулевая гипотеза принимается. Корреляция между характе-

ристиками внутриличностный конфликт и социальный интеллект не        

достигает уровня статистической значимости.  

Выводы 

1. Корреляция между внутриличностным конфликтом родителей и     

социальным интеллектом их детей не отличается от нуля.  

2. Связь между внутриличностным конфликтом и социальным              

интеллектом достоверно не установлена.  
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При соотнесении уровня внутриличностного конфликта родителей и 

социального интеллекта их детей было выявлено, что большинству роди-

телей не свойственна высокая внутриличностная дезинтеграция, однако, и 

у родителей, у которых наблюдаются внутренние переживания и несоот-

ветствие желаемого реальному есть дети с высоким уровнем социального 

интеллекта. Возможно, именно это состояние острого личностного дис-

комфорта и становится толчком для осознанного проживания своего со-

стояния и выстраивания продуктивных отношений с ребёнком в столь сен-

зитивный для генезиса социального интеллекта период.  

Исследование показало, что уровень внутриличностного конфликта у 

родителей не является определяющим условием для развития социального 

интеллекта их детей, возможно, родителям, которые чувствуют себя це-

лостными, реализованными, воспитание детей и обучение их социальным 

навыкам удаётся и легче. Однако, это не отменяет того, что при осознан-

ном подходе к уникальности и неповторимости ребёнка, родителям, кото-

рые испытывают состояние внутреннего противоречия, значительно труд-

нее обеспечить качественные условия для личностного и интеллектуаль-

ного развития своего ребёнка.  

В результате исследования был сделан вывод, что наша гипотеза о том, 

что внутриличностный конфликт родителей является фактором развития 

социального интеллекта их детей, подтверждается частично.  

Скорее всего, это связано с тем, что между внутриличностным кон-

фликтом и социальным интеллектом их детей существует нелинейная за-

висимость, а корреляционный анализ обнаруживает только прямолиней-

ные связи. Другими, словами, до определённого момента уровень внутри-

личностных противоречий способствует тому, что социальный интеллект 

детей развивается, а затем последующий рост степени невротизации роди-

телей становится ограничивающим условием, блокирующим развитие со-

циального интеллекта детей.  

Перспективой дальнейших исследований обозначенного предметного 

поля, на наш взгляд, будет применение типологического подхода для 

вскрытия нелинейных взаимосвязей меду изучаемыми психологическими 

переменными (внутриличностным конфликтом родителей и социальным 

интеллектом их детей). Что позволит более дифференцированно и адресно,
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с учётом полученных результатов, оказывать необходимую поддержку се-

мьям в практике и, в частности, в деятельности психологических центров 

и психолого-педагогических служб системы образования. 
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В статье представлены результаты исследования отношения женщины к    
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Abstract  
The article presents the results of a study of a woman's relationship to a partner in 
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В последние годы в российском обществе проявляется тенденция к из-

менению традиционных брачно-семейных отношений. Наиболее распро-

странённой формой организации семейной жизни в настоящее время ста-

новится незарегистрированный брак, представляющий собой форму 

брачно-семейных отношений между мужчиной и женщиной, не состоя-

щими в официальных супружеских отношениях, но имеющими эмоцио-

нальные и сексуальные отношения, ведущими совместный быт, восприни-

мающими себя как пару, отражающую систему правил, норм и ценностей, 

регулирующих отношения между ними.  

В современных семьях происходят серьёзные перемены: молодая жен-

щина обретает новые ролевые и статусные позиции, обусловленные повы-

шением уровня образования, многообразием профессиональной занято-

сти, материальной независимостью и всё большей индивидуализацией [1]. 

Следовательно, значительная часть молодых женщин сознательно делает 

выбор не связывать себя официальными узами брака и отдаёт предпочте-

ние альтернативным формам организации семейной жизни.  

В психологической науке достаточно хорошо исследованы такие про-

блемы, как перспективность незарегистрированного брака, роль данного 

союза с точки зрения семейных ценностей [2], психологические факторы 

перехода от отношений незарегистрированного брака к семейным отноше-

ниям [3], отношение к взаимодействию с партнером (направленность во 

взаимодействии) [2], изучены особенности личности женщины в незареги-

стрированном браке [4]. Однако в настоящее время проведено недоста-

точно исследований в области отношений в незарегистрированном браке, 

в том числе отношения женщины к партнеру, что говорит о необходимости 

исследования данного феномена брачно-семейных отношений. Целью 

нашего исследования является изучение отношения женщины к партнёру 

в незарегистрированном браке.  

Объект исследования: брачно-семейные отношения.  

Предмет исследования: отношение женщины к партнёру в незарегис- 

трированном браке.  

Гипотеза исследования: предполагается, что существуют различия 

между показателями отношения женщины к партнёру, состоящей в неза-

регистрированном и зарегистрированном браке.  
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Частная гипотеза: отношение женщины к партнёру в незарегистриро-

ванном и зарегистрированном браке будет отличаться по показателям 

удовлетворенности брачным союзом, понимания партнера, эмоциональ-

ного притяжения к партнёру, авторитетности партнёра, значимости ин-

тимносексуальных отношений, личностной идентификации с партнёром, 

ролевых ожиданий и притязаний в браке. Задачи:  

1. Провести теоретико-методологический анализ проблемы отношений 

в незарегистрированном браке.  

2. Выявить значимые различия между показателями отношения жен-

щины к партнёру в зарегистрированном и незарегистрированном браке.  

3. Определить связи между показателями отношения женщины к парт-

нёру в группе женщин, состоящих в зарегистрированном браке и группе 

женщин, состоящих в незарегистрированном браке.  

Методы исследования:  

1. Теоретические методы: анализ научной проблемы исследования. 2. 

Психодиагностические методы: методика исследования супружеской сов-

местимости «АПЭ» (понимание, эмоциональное притяжение, авторитет-

ность) А. Н. Волковой в модификации В. И. Слепковой, методика «Роле-

вые ожидания и притязания в браке» (РОП) А. Н. Волковой, тестопросник 

удовлетворённости браком (В. В. Столин, Т. Л. Романова,  Г. П. Бутенко); 

3. Методы обработки данных: методы математической статистики: Uкри-

терий Манна Уитни (для оценки различий между выборками по исследуе-

мому показателю); корреляционный анализ по Спирмену (для изучения 

взаимосвязи исследуемых показателей в группах испытуемых).  

Описание выборки. В выборку вошли 50 женщин в возрасте 18–42 

года, состоящих в незарегистрированных (n = 25) и официально зареги-

стрированных (n = 25) брачных союзах.  

Результаты исследования. С целью выявления достоверности разли-

чий между выборками, был проведен сравнительный анализ по критерию 

Манна-Уитни. Статистически значимые результаты представлены в  

таблице 1.  
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Таблица 1  

Результаты сравнительного анализа показателей 2 групп  

Показатель  

Основная 

группа, ср. 

знач.  

Группа 

сравнения, 

ср. знач. 

U-критерий 
Манна- 

Уитни  

Уровень 

статистиче-

ской значи-

мости (р)  

Готовность женщины 

к налаживанию  

психологического 
климата в паре  

7,44  5,92  135,000  0,000*  

Возраст женщины  
22,68  28,40  121,500  0,000*  

Стаж семейной 

жизни  
2,68  6,68  141,500  0,001*  

Наличие детей 1,08  1,68  125,000  0,000*  

*различия статистически достоверны  

Представленные в таблице 1 данные позволяют характеризовать основ-

ную группу по социально-демографическим показателям как более моло-

дую, с меньшим количеством детей. Женщины основной группы придают 

большее значение эмоционально-психотерапевтической функции брака, 

важности взаимной моральной и эмоциональной поддержки, психологиче-

ской разрядки и стабилизации отношений в паре и готовы брать на себя 

роль эмоционального лидера в семье, проявляя инициативу в налаживании 

психологической атмосферы в паре.  

С целью реализации последней задачи исследования был проведен кор-

реляционный анализ, в результате которого выявлены показатели отноше-

ния женщины к партнеру в незарегистрированном и зарегистрированном 

браке с наиболее высоким коэффициентом взаимосвязи. Результаты пред-

ставлены в таблицах 2 и 3.  
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Таблица 2 

 Интеркорреляции показателей в основной группе (женщины, состоящие  

в незарегистрированном браке)  

Показатели  
Коэффициент 

корреляции (r)  

Уровень ста-

тистической 

значимости (р)  

Удовлетворённость 

браком  

Значимость интимно-

сексуальных  

отношений  
-0,49  p < 0,05  

Понимание партнёра  

Ожидание 

эмоциональной 

поддержки от 

партнёра 

0,60  p < 0,05  

Личностная  

идентификация с 

партнёром  
0,54  p < 0,05  

Авторитетность  

партнёра  

Установка 

женщины на 

активное участие 

в ведении быта 

0,51  p < 0,05  

Уровень образо-

вания женщины  -0,50  p < 0,05  

Установка женщины 

на активное участие 

в ведении домашнего 

хозяйства 

Ожидание эмоцио-

нальной поддержки 

от партнёра  
0,52  p < 0,05  

Ожидание  

эмоциональной  

поддержки от партнёра  

Готовность жен-

щины к налажива-

нию психологиче-

ского климата в 

паре 

0,56  p < 0,05  
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Таблица 3  

Интеркорреляции показателей в группе сравнения (женщины, состоящие 

в официально зарегистрированном браке)  

Показатель  
Коэффициент 

корреляции  
(r)  

Уровень 

статистической  
значимости  

(p)  

Удовлетворённость 

браком  

  

Эмоциональное при-

тяжение к партнёру  
0,82  p < 0,05  

Авторитетность  

партнёра  0,82  p < 0,05  

Понимание 

партнёра 
0,74  p < 0,05  

Понимание партнёра  
Установка женщины 

на активное участие 

в ведении быта  
-0,41  p < 0,05  

Значимость  

интимно- 

сексуальных 

отношений 

Желание женщины 

иметь внешне 

привлекательного 

партнёра 

0,49 p < 0,05 

Установка  

женщины на  

собственную  

привлекательность 

0,48 p < 0,05 

Личностная иденти-

фикация с  

партнёром 

Значимость для жен-

щины наличия про-

фессиональных ин-

тересов партнёра 

0,68 p < 0,05 
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  Выраженность 

профессиональных, 

общественных  
потребностей  

женщины  

Ожидание  

эмоциональной  

поддержки от  

партнёра  

0,56  
p < 0,05  

  

Ожидание  

эмоциональной 

поддержки от 

партнёра 

Стаж семейной 

жизни 
-0,49 p < 0,05 

   

Таким образом, в группе женщин, состоящих в незарегистрированном 

браке, получены результаты о том, что удовлетворённость брачным сою-

зом имеет обратную связь со значимостью для женщины интимно-сексу-

альных отношений. Такая связь может свидетельствовать о том, что опро-

шенные женщины, проживающие в незарегистрированном браке, не при-

дают значения сексуальной гармонии с партнёром как важному условию 

супружеского счастья. Понимание партнёра имеет положительную корре-

ляционную связь с личностной идентификацией с ним, ожиданием от него 

эмоциональной поддержки. Женщины основной группы указывают на по-

нимание партнёра в случае сходства их интересов, качеств, установок, а 

также при наличии готовности партнёра оказать эмоциональную под-

держку. Авторитетность партнёра имеет прямую связь с установкой жен-

щины на активное участие в ведении быта и обратную связь с возрастом и 

уровнем образования женщины. Авторитет партнёра для женщины, состо-

ящей в гражданском браке, тем выше, чем больше значения она придает 

выполнению семьей хозяйственно-бытовых функций. Чем выше возраст и 

уровень образования женщины, тем ниже ей воспринимается авторитет 

партнёра. Предполагается, что у высокообразованных женщин основной 

группы авторитетность партнёра повышается путем решения им хозяй-

ственных задач. Установка опрошенных женщин, проживающих в неофи-

циальном браке, на активное участие в ведении домашнего хозяйства 

выше при получении эмоциональной поддержки от партнёра. Также в ос-

новной группе взаимосвязаны показатели эмоционально психотерапевти-

ческих ожиданий и притязаний в браке, что может говорить о значимости   

взаимной моральной и эмоциональной поддержки супругов, ориентации 
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женщины на брак как среду, способствующую психологической разрядке 

и стабилизации. 

По результатам корреляционного анализа в группе женщин, состоящих 

в официально зарегистрированном браке, можно сделать вывод о том, что 

в данной группе удовлетворенность брачным союзом имеет прямую связь 

с эмоциональным притяжением к партнеру, уважением и пониманием 

партнера. Значимость интимно-сексуальных отношений положительно 

коррелирует с желанием женщины иметь внешне привлекательного парт-

нера и установкой на собственную привлекательность. Возрастные изме-

нения привлекательности супругов могут быть рассмотрены в качестве 

причины снижения значения интимно-сексуальной сферы отношений. 

Наличие серьезных профессиональных интересов, общественных потреб-

ностей у супруга повышает личностную идентификацию женщины с ним. 

Выраженность профессиональных и социальных потребностей женщины 

в официальном браке повышается при наличии эмоциональной поддержки 

мужа. Готовность женщины к налаживанию психологического климата в 

паре имеет обратную корреляционную связь со стажем семейной жизни. 

С закономерным увеличением стажа семейной жизни стремление жен-

щины к стабилизации психологического климата в отношениях с супру-

гом становится ниже.  
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 ВЗАИМОСВЯЗЬ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ  

ОСОБЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ, КОММУНИКАТИВНЫХ  

УМЕНИЙ И МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

ПОДРОСТКОВ С РОЛЕВЫМ РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ   

В БУЛЛИНГ-СТРУКТУРЕ  

THE CORRELATION BETWEEN SOCIO-PSYCHOLOGICAL  

PERSONALITY TRAITS, COMMUNICATION SKILLS,  

INTERPERSONAL RELATIONSHIP OF TEENAGERS AND  

ROLE DISTRIBUTION IN BULLYING-STRUCTURE  

Аннотация  

Целью исследования является изучение буллинга как сложного системного яв-

ления, детерминантами которого выступают как социальная среда, так и  

психологические особенности личности участников буллинга. Исследование   
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проводилось на базе общеобразовательной школы г. Ижевска. В результате ис-

следования роли в буллинг-структуре были наполнены психологическим              

содержанием, выявлены портреты участников буллинга.  

  

Abstract  
 The purpose of this research is a study of bullying as a complex systematic phenome-

non which is determined by both social environment and psychological personality 

traits of participants of bullying. The research was conducted within general education 

school in Izhevsk. The study allowed giving content to the roles in bullying-structure 

and determining profiles of participants of bullying.  

Ключевые слова: буллинг, травля, буллинг-структура, ролевое распределение, 

инициатор, жертва, защитник, наблюдатель, помощник, агрессия, школа, под-

ростки.  

Keywords: bullying, mobbing, bullying-structure, role distribution, initiator, victim, 

defender, observer, helper, aggression, school, teenagers.  

Проблема травли и насилия исследуется в течение многих лет. К сожа-

лению, эта проблема стала особенно актуальна в новом веке. Сейчас ве-

дется много обсуждений о том, что решением и профилактикой этой про-

блемы должна заниматься именно образовательная организация. Однако 

на сегодняшний день комплексных программ по профилактике и борьбы 

с травлей, которые затрагивали бы школьников на разных уровнях жизни, 

а также привлекали к ответственности членов школьного персонала и со-

общества в целом, в нашей стране не существует. Образовательные учре-

ждения необходимо снабжать алгоритмом работы со школьной травлей, и 

для того, чтобы эта задача могла быть реализована в полной мере, нужно 

детально изучить это явление. Феномен, который существует давно, полу-

чил новое название – буллинг. Учителя в школе все чаще обращают вни-

мание на эту проблему среди школьников, поскольку школьное время ока-

зывает особое влияние на развитие личности, представление о себе и мире 

в целом. Если ребёнок подвергается буллингу в течение этого важного 

времени, это может повлиять на его дальнейшее развитие.  
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Норвежский психолог Д. Ольвеус в 1993 г. опубликовал определение 

травли в среде детей и подростков, ставшее общепринятым: буллинг 

(травля) – это преднамеренное систематически повторяющееся агрессив-

ное поведение, включающее неравенство социальной власти или физиче-

ской силы (Olweus, 1993 г.). Много лет изучая данную тему, работы пси-

холога способствовали широкому освещению этой проблемы в среде ми-

ровой психологии, благодаря чему исследования в области феноменоло-

гии и технологии профилактики и прекращения буллинга стали стреми-

тельно развиваться.  Этому также способствовала высокая актуальность 

среди детей, поскольку последствия, возникающие у участников травли, 

были очень тяжёлыми и серьёзными, вплоть до самоубийства [3].  

Д. А. Лэйн связывает буллинг со школьной травлей и подчеркивает, что 

он представляет собой длительное физическое или психическое насилие 

со стороны одного ученика или группы учащихся в отношении того, кто 

не способен защитить себя в данной ситуации [5].  

В своей статье Ю. В. Обухова и В. О. Гурьева представили обзор на 

эксперимент, по результатам которого было выявлено, что, когда под-

ростки-свидетели вступаются за жертву, они резко уменьшают уровень 

агрессии инициатора, тем самым способствуя снижению или прекраще-

нию травли [8].  

И. С. Бердышев определяет подростковый буллинг, как детское наси-

лие, которое происходит в пространстве организованного или неоргани-

зованного детского сообщества [2].  

Буллинг не является поведением, а представляет сбой лишь форму со-

циального взаимодействия, которое характеризуется различными типами 

поведения. Буллинг имеет структуру, типичную для конфликта, но обла-

дает некоторыми свойственными ему чертами:  

1. Буллинг не имеет причины, поскольку инициатор буллинга ставит 

себе задачу вызвать эмоциональный отклик жертвы.  

2. Жертва и обидчик обычно не равны по физической силе.  

3. Буллинг характеризуется длительным повторяющимся  

характером.  
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4. Буллинг-структура включает в себя фиксированные типы участни-

ков: инициатор, жертва, наблюдатель, помощник инициатора, защитник 

жертвы [9].  

Исследователи данного феномена в основном делятся на две группы по 

отношению к причинам возникновения буллинга.  

Первая группа – Роланд Е., Лейн Д., Аптикиева Л. Р. и другие говорят 

о том, что причины буллинга лежат в двух плоскостях. Первая: семья и 

окружение, где доминирует культ грубой, физической силы; из этого 

окружения подростки берут пример поведения, формируют свое мировоз-

зрение, структуру ценностей; формируют определенные способы поведе-

ния. Вторая: школа и микроклимат образовательного учреждения. Как го-

ворилось выше, взрослые иногда сами (намеренно и осознанно) дают 

начало буллингу (например, придумывают детям прозвища, оскорбляют 

их в присутствии других детей), при этом не умея справляться с проявле-

ниями агрессии в подростковых группах (что говорит о низкой квалифи-

кации педагогов и попустительстве с их стороны, что категорически не 

допустимо в такой ситуации. С буллингом нужно бороться жесткими ме-

тодами: подключать родителей, администрацию школы, органы правопо-

рядка [1].  

Другая группа исследователей Лебедева И. В, Лабутин А. С., Баранов 

А. Н в своей статье определяют личностные факторы возникновения бул-

линга, предполагая, что распределение ролей в буллинг структуре зависит 

от индивидуально психологических характеристик человека, в их иссле-

довании описываются типичные портреты жертв и агрессоров [4].  

Таким образом, цель исследования – изучение буллинга как сложного 

системного явления, детерминантами которого выступают как социальная 

среда, так и психологические особенности личности участников буллинга.  

Исследование основано на реципрокном подходе в психологии и кон-

фликтологии, который предполагает постоянное взаимовлияние между 

внутренними состояниями и характеристиками участников конфликта и 

их внешним конфликтом.  

К внутренним детерминантам в нашем исследовании будут относится 

социально-психологические черты личности и коммуникативные умения,  
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так как они являются внутренними структурами личности, оказываю-

щими влияние на поведение и взаимодействие человека с другими 

людьми.  

К внешним детерминантам в нашем исследовании относятся межлич-

ностные отношения, так как они оказывают влияние из вне, отражают вза-

имодействие человека с человеком.  

В исследовании были использованы следующие методики:  

1. Методика на выявление буллинг-структуры (разработанная  

Е. Г. Норкиной) для выявления ролей в буллинг-структуре.  

2. Личностный опросник Кеттела (адаптация Л. А. Ясюкова).  

3. Тест коммуникативных умений Михельсона (адаптация  

Ю. З. Гильбуха).  

4. Социометрия.  

Исследование проводилось в 2020–2021 гг. на базе общеобразователь-

ной школы г. Ижевска. Всего в исследовании приняло участие 59 человек 

в возрасте 12–13 лет.  

Для изучения влияния социально-психологических черт личности, 

коммуникативных умений, межличностного взаимодействия на роль в 

буллинг структуре был использован метод линейной регрессии.  

Для изучения буллинга как системного явления использован фактор-

ный анализ, в результате было выделено 3 фактора, общая дисперсия ко-

торых составляет 0,38. Проанализировав содержание, было установлено, 

что роли распределены в соответствии с выделенными факторами.  

В первый фактор входит роль инициатора (0,670), роль жертвы                

(-0,637), активность (0,451), потребность в общении (0,487), агрессивный 

коммуникативный блок реагирования (0,406), агрессивный коммуника-

тивный блок контактности (0,525), зависимый коммуникативный блок  

контактности (-0,402).  

Во второй фактор входит роль защитника (0,716), роль жертвы (-0,401), 

роль наблюдателя (-0,424), активность в общении (0,508), исполнитель-

ность (0,510), волевой самоконтроль (0,462), групповая сплоченность 

(0,503), компетентный коммуникативный блок реагирования (0,729),  

компетентный коммуникативный блок просьбы (0,796).  
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В третий фактор входит роль помощника (0,51), роль наблюдателя 

(0,391), слабое развитие эмоциональной сферы (0,4), высокий деловой ста-

тус (0,541), высокий индивидуальный статус (0,54), компетентный комму-

никативный блок контактности (-0,432), зависимый коммуникативный 

блок контактности (0,465).  

Далее проанализированы факторные нагрузки по основным показате-

лям и составлены психологические портреты. «Инициатор»  

Для «инициатора» характерна высокая потребность и активность в об-

щении, что обусловлено подростковым возрастом, так как именно в этот 

период ведущая деятельность – это общение со сверстниками. Также для 

них свойственна низкая тревожность, поэтому можно сказать, что такие 

дети не переживают, когда происходит насилие, и для них подобные си-

туации не являются волнующими. Исследователи пишут, что для «иници-

аторов» характерна и общая активность, поскольку им необходимо удер-

живать лидерство и свою позицию в классе. Такой тип буллеров выделяет 

Макарова Е. А., к ним на относит тех, кто действует под влиянием им-

пульса. Данному типу с трудом удается удерживать себя от оскорблений 

других людей, даже когда ему дают отпор. Такой тип агрессии популярен 

среди школьников [6]. Коммуникативные блоки умений «инициатора» но-

сят агрессивный характер, что и обуславливает его позицию в общении. 

Блок реагирования говорит нам о том, что реакция «инициатора» на кри-

тику, причём не важно, справедливая она или нет, будет агрессивная, та-

ким же образом он будет реагировать и на попытку спровоцировать или 

задеть его. Контактность «инициатора», его способность вступать в кон-

такт или отвечать на попытку вступить в контакт с ним, тоже агрессивная, 

он делает это враждебно. Также он никогда не принимает зависимую по-

зицию, не перекладывает диалог на собеседника и пытается в общении 

выйти на доминирующие позиции.  

«Защитник»  

Для роли «защитника» характерна высокая потребность в общении, что 

обусловлено возрастным периодом. Также исследователи отмечают, что 

для подросткового возраста характерна недостаточно развитая  
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способность контролировать своё поведение, однако у «защитников» от-

мечается высокий волевой самоконтроль, из-за которого, вероятно, такие 

дети не так сильно тревожатся, как дети, имеющие роль «жертвы». Они 

умеют контролировать себя и пытаются помочь другим научиться само-

контролю, тем самым пытаясь предотвратить насилие. Исследователи от-

мечают, что в подростковом возрасте взрослые начинают предъявлять к 

детям более серьёзные требования, и благодаря развитой исполнительно-

сти, «защитники» справляются с этими требованиями, а дети, у которых 

не развита исполнительность, не могут успешно выполнять поставленные 

задачи, что в дальнейшем приводит к нарушениям социализации. Также 

«защитник» принимает компетентную позицию в общении, что обуслов-

лено следующими коммуникативными блоками: реагирование у таких де-

тей компетентное, что говорит нам о том, что они умеют правильно реа-

гировать на справедливую и не справедливую критику, задевающее, про-

воцирующее поведение со стороны собеседника; также хорошо развиты  

умения обратиться к сверстнику с просьбой или ответить отказом на чу-

жую просьбу, они могут помочь, когда сами хотят этого, но и умеют от-

казывать другим, у них не вызывает сложности попросить помощи; уме-

ние самому оказывать и принимать сочувствие, поддержку со стороны 

сверстников или по отношению к ним, имеют развитую эмпатию, хорошо 

понимают чувства собеседника. Контактность находится в компетентной 

позиции, что значит, что такие дети могут сами начать разговор, присо-

единится к чужому разговору или легко отреагировать на попытку всту-

пить в контакт с ними.   

«Жертва»  

Исследователями выделяются разные типы «жертв». Матвиенко С. В. 

пишет, что «жертвами» часто становятся дети, имеющие особенности в 

поведении, например замкнутые или слишком активные дети [7]. В дан-

ном исследовании так же выделились два типа «жертвы», являющиеся 

противоположностями ролям «инициатора» и «защитника», соответству-

ющие словам Матвиенко С. В. Для «жертвы» антипода «инициатора» ха-

рактерна низкая потребность в общении, что, возможно, является прояв-

лением реактивного образования, так как для подростков свойственно же-

лание общаться, а «жертва», испытывая страх, не показывает этого  
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желания, и наоборот отстраняется от общения. Или это может быть ре-

зультатом механизма рационализации, когда «жертва» бессознательно 

изобретает логичные суждения и умозаключения для объяснения своих 

неудач в общении. Матвиенко пишет, что «жертвами» обычно становятся 

замкнутые, неуверенные в себе дети, что подтверждается в данном иссле-

довании: такие дети имеют высокую тревожность, которая может быть 

обусловлена тем, что ребёнок, приходя в школу, попадает в стрессовую 

ситуацию, в которой над ним издеваются и он не может дать отпор обид-

чику. «Жертвы» имеют низкую активность, что может быть обусловлено 

нежеланием привлекать к себе большее внимание. Многие авторы пишут, 

что для «жертв» характерно избегание, которое, возможно, и проявляется 

в низкой активности, то есть отстраненности от происходящего. Также 

для «жертв» характерно приспособление, которое, вероятно, проявляется 

в их зависимой позиции в общении. Такая позиция сформировалась на ос-

нове зависимых коммуникативных умений, таких как реагирование на 

справед ливую и несправедливую критику, на провоцирующее и задеваю-

щее поведение. Таким образом, можно сказать, что «жертва» в таких си-

туациях реагирует одинаково, и признает всё, что говорят ей другие, не 

противоречит и старается избежать конфликта. Контактность «жертвы» 

также находится в зависимой позиции, поэтому «жертва» тяжело вступает 

в контакт, и сама не проявляет инициативу в общении.  

Другая роль «жертвы», являясь антиподом «защитника», имеет другие 

характеристики, такие как низкая потребность в общении, что, возможно, 

также является проявлением реактивного образования или результатом 

механизма рационализации. Волевой контроль и исполнительность у та-

ких детей находится на низком уровне в силу данного возрастного пери-

ода, поскольку дети только учатся сдерживаться от неправильных реше-

ний и контролировать свои эмоции. Вероятно, из-за этих недостаточно 

развитых характеристик, дети резко реагируют на различного рода дей-

ствия со стороны «инициатора», чем ещё больше привлекают его внима-

ние. Такие дети могут быть слишком раздражающими, но одновременно 

с этим и более наивными и непосредственными, чем их сверстники. Они 

часто вступают в разговоры с другими людьми, в игры, навязывают своё 

мнение, с нетерпением ждут своей очереди в игре и т. д. Такие ситуации 

могут раздражать других, и тогда такие дети получают «ответный удар». 
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Для «жертв» характерна либо зависимая, либо агрессивная позиция в об-

щении. Коммуникативные блоки «жертв»: реагирование таких детей бы-

вает как агрессивное, так и зависимое. Таким образом, на критику и заде-

вающее поведение «жертвы» могут реагировать по-разному: в некоторых 

ситуациях «жертва» будет враждебна настроена, а в других ситуациях 

наоборот будет излишне переживать и принимать все нападки. Контакт-

ность «жертв» находится в зависимой позиции, что значит, что дети не 

вступают в контакт сами и им тяжело проявлять инициативу в общении, 

им проще вести пассивный диалог, отвечая на вопросы собеседника. Эм-

патия в общении у «жертв» также зависимая, такие дети ждут поддержки 

от других, но сами по каким-то причинам не умеют оказывать поддержку, 

или переводят внимание на себя, чтобы их жалели. Умение просить по-

мощи и отвечать на просьбу о помощи находится в агрессивной позиции, 

поэтому можно сказать, что «жертва» враждебно настроена, когда от неё 

ждут помощи, и им самим тяжело просить о помощи.  

«Помощник»  

Для «помощника» характерно слабое развитие эмоциональной сферы, 

такие дети, видя насилие, не сопереживают «жертве», для них данная си-

туация не является волнующей, они эмоционально холодны и безраз-

личны. Также для них характерны высокие показатели делового и инди-

видуального статуса, можно предположить, что эти дети являются лиде-

рами в классе, поэтому для поддержания своего статуса они вступают в 

ситуацию буллинга, доказывая своё превосходство. Возможно, они вклю-

чаются в такие ситуации из-за не развитой компетентной контактности. 

Они не заинтересованы включатся в общение или самим начинать процесс 

общения, им легче и проще включится в ситуацию, прикрепляясь к «ини-

циатору», из-за выраженной зависимой контактности, поскольку в таком 

случае всю инициативу берёт на себя «инициатор».   

«Наблюдатель»  

«Наблюдателями», исходя из результатов исследования, обычно явля-

ются либо дети, имеющие портрет «жертвы», противопоставленной «за-

щитнику», либо «помощники». Дети из первой группы находятся в ролях 

«наблюдателя», так как, возможно, боятся встать на сторону «жертвы» и 

самим оказаться под давлением.  
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Дети из второй группы, по каким-то не выявленным причинам, не всту-

пают в процесс травли, так как, вероятно, для них травля воспринимается 

как поведение, противоречащее позициям лидера, или они уже имели ка-

кой-то негативный опыт травли в прошлом.  

Также можно говорить о том, что «наблюдатели» появляются в груп-

пах, имеющих высокий статус групповой конфликтности. Следовательно, 

если в группе конфликтная среда и происходит травля, то в ней обяза-

тельно появляются «наблюдатели», как те, кто не желает напрямую участ-

вовать в конфликте, но косвенно принимают участие и создают еще более 

травмирующую ситуацию для «жертв», так как не помогают им, а создают 

излишнее давление.  

Выводы: в результате исследования были получены социальнопсихо-

логические портреты участников буллинга. Определены социальнопсихо-

логические характеристики и коммуникативные умения, соответствую-

щие определённым ролям в буллинг-структуре.  

Коммуникативные умения являются динамической характеристикой, а 

следовательно, они поддаются изменениям, поэтому можно предполагать, 

что при проведении соответствующей работы с нарушенными, непра-

вильно выстроенными коммуникативными умениями, можно добиться из-

менения в буллинг-структуре.   

Рекомендации  

Первым этапом нужно повысить групповую сплоченность в группе для 

большего включения детей в процесс совместной деятельности, которая 

является основанием для возникновения как эмоциональных отношений, 

так и единства ценностных ориентаций.  

Вторым этапом нужно наладить вербальное общение в группе, чтобы 

дети научились конструктивно вести диалог, без агрессии и провоцирова-

ния собеседника.  

Следующим этапом нужно повысить эмпатию детей для того, чтобы 

они научились сопереживать и в дальнейшем поддерживать друг друга.
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Заключительным этапом будет развитие конкретных коммуникатив-

ных умений, таких как реагирование на различные ситуации, умение про-

сить о помощи и отвечать на просьбу, умение вступать в контакт и  

выходить из общения, умения оказывать поддержку и др.  
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ОТНОШЕНИЕ КО ЛЖИ У СОВРЕМЕННЫХ СТУДЕНТОВ  

ATTITUDE TO LIES IN MODERN STUDENTS  

Аннотация  

Статья посвящена изучению проблемы отношения студенчества к искажению 

информации. Результаты эмпирического исследования демонстрируют, что сту-

денты принимают такие виды лжи, как «Этическая ложь», «Ложь-самопрезента-

ция». Отрицание и негативные эмоции вызывает «Ложь-сплетня». При анализе 

причин, которые обуславливают необходимость высказывать ложные суждения,  

студенты на 1 ставят искажение информации о себе, чтобы не огорчать близких 

и ослабить контроль со стороны взрослых.  

 

Abstract  

The article is devoted to the study of the problem of students ' attitude to the distor-

tion of information. The results of an empirical study demonstrate that students accept 

such types of lies as «Ethical lies», «Self-presentation lies». Denial and negative emo-

tions are caused by «Lies-gossip». When analyzing the reasons that lead to the need to 

make false judgments, students put the distortion of information about themselves on 1, 

so as not to upset their loved ones and weaken the control of adults.  

Ключевые слова: отношения ко лжи, искажение информации, ценностный 

мир человека, манипуляция.  

Keywords: attitudes to lies, distortion of information, the value world of a person, 

manipulation.  

Ежедневно люди сталкиваются с передачей информации между друзь-

ями, родственниками, коллегами. Нередко бывает, что информацию пре-

подносят неправильно, искажают её или вовсе говорят неправду. Все 

люди относятся по-разному к проявлениям лжи и это нормально, ведь 

каждый человек имеет свой тип личности, систему взглядов и мнений.  

Актуальность данной проблематики определяется несколькими факто-

рами. Во-первых, во многих источниках указывается, что отношения 

между людьми в настоящий момент утратили искренность и честность. 
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Во-вторых, для современного периода характерна трансформация ценно-

стей. На первое место выступает понятие личной выгоды любой ценной 

[1].  

Правдивость – лживость – это тема экзистенциального порядка. В пси-

холого-педагогической литературе есть ряд исследований, посвященных 

данной проблематике. В работах П. Экмана, наиболее полно описаны ре-

зультаты многолетних исследований западных психологов [2; 5]. Для оте-

чественной психологии эта тема достаточно нова и мало изучена. В.В. 

Знаков объясняет это предельно политизированным советским обще-

ством, где не принято считать, что советский человек может быть лживым, 

неискренним [2].  

Целями, представленного в статье исследования, явилось изучение от-

ношения современных студентов ко лжи и выяснение причин, на основе 

которых ложь может быть оправданной. В данном исследовании приняли 

участие 31 студент. Для диагностики был использован опросник «Отно-

шение ко лжи» (И. П. Шкуратовой). Данная методика позволила опреде-

лить отношение студентов ко лжи и причины, по которым они говорят не-

правду и бывают неискренними.  

Результаты диагностики отношения студентов ко лжи представлены в 

таблице 1.  

Таблица 1 

Показатели отношения студентов ко лжи  

Виды лжи  Количество баллов  Ранг  

Этикетная ложь  89  1  

Ложь во благо  151  6  

Ложь-фантазия  121  3  

Ложь-оправдание  141  5  

Ложь-умолчание  135  4  
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Ложь-сплетня  186  7  

Ложь-самопрезентация  96  2  

   

Максимально приемлема для студентов «Этическая ложь» (1 ранг). 

Этот вид лжи является для них самым распространённым и безобидным и 

проявляется в отсутствии правил этикета.  

«Ложь-самопрезентация», как отмечают студенты, также не вызывает 

у них резко отрицательных эмоций (2 ранг). Данный вид лжи используется 

в отношении с малознакомыми и незнакомыми людьми для придания сво-

ему образу черт незаурядной личности.  

На 3 место по возрастающей степени негатива студенты ставят «Ложь-

фантазию» (3 ранг). Студенты, которые используют в своей жизни данный 

вид лжи, пытаются создать благоприятный образ своего я на основе пре-

увеличения определённых видов способностей или качеств.  

К таким видам лжи, как «Ложь-умолчание» (4 ранг) и «Ложь-оправда-

ние» (5 ранг), студенты относятся уже хуже. Искажение информации осу-

ществляется за счёт неполноты картины. Скрытая информация может су-

щественно изменить восприятие всей ситуации. Это вызывает у студентов 

негативные эмоции. Обеление себя для смягчений санкций, по мнению 

студентов, является при взаимодействии негативным.  

И наконец, самыми негативными видами лжи для студентов являются 

«Ложь во благо» (6 ранг) и «Ложь-сплетня». Сокрытие информации од-

ного от другого из-за опасения и передача плохо проверенной информа-

ции неприемлемы для студентов. Одной из причин могут выступать воз-

растные особенности юношеского возраста.  

При анализе причин искажения информации можно выделить             

следующие закономерности (Таблица 2).  

Таблица 2 

Показатели причин использование лжи  

Виды лжи  
Количество 

баллов  

Ранг  
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Людям чаще всего приходится обманывать 

ради того, чтобы не испортить впечатления  

о себе  

25  1  

Люди искажают информацию о себе, чтобы 

окружающие не контролировали их жизнь  

43  6  

Людям приходится обманывать близких, 

чтобы не огорчать их  

37  5  

Людям приходится искажать информацию  

о себе, чтобы не испортить отношений  

с окружающими  

27  2  

Люди часто искажают информацию о себе, 

потому что боятся упреков со стороны  

окружающих  

35  4  

При знакомстве люди часто приукрашивают 

себя, чтобы создать хорошее впечатление   

о себе  

34  3  

   

При анализе причин, которые обуславливают использование лжи при 

взаимодействии, студенты на 1 место (1 ранг) ставят искажение информа-

ции о себе с целью ослабления контроля окружающими их жизни. Вторая 

причина (2 ранг) заключается в том, что люди используют ложь, чтобы не 

огорчать близких. На 3 место студенты ставят искажение информации о 

себе, так как боятся упреков со стороны окружающих. На 4 месте они вы-

деляют причину, которая заключается в том, что при знакомстве люди ча-

сто приукрашивают себя, чтобы создать хорошее впечатление о себе. И 

менее значимыми причинами являются те, из-за которых людям чаще 

всего приходится обманывать ради того, чтобы не испортить впечатления 

о себе и искажать информацию о себе, чтобы не испортить отношений с 

окружающими.  

Подводя итог проведенному исследованию, можно констатировать, что 

понимание студентами необходимости использование искаженной ин-

формации различно. Ложные высказывания нужно проводить через филь-

тры нравственности  и  разума  [3;  4].  Данное исследование необходимо
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продолжить и дополнить анализом механизмов лжи и связи данного  

феномена с личностными особенностями человека.  
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    Проблема адаптации студентов в вузе актуальна в настоящее время в связи с 

ускорением темпов жизни, высоким уровнем миграции населения и др. Перво-

курсники сталкиваются с необходимостью адаптироваться к новой для них куль-

турно-образовательной среде. Одной из основных проблем студентов-первокурс-

ников является проблема коммуникации с преподавателями, другими студен-

тами, администрацией вуза. В статье представлены результаты эмпирического 

исследования уровня адаптированности и коммуникативной активности студен-

тов-первокурсников. Структура коммуникативной активности рассмотрена в 

рамках системно-функциональной концепции личности и индивидуальности А. 

И. Крупнова. В исследовании установлены корреляции показателей коммуника-

тивной активности и адаптированности студентов-первокурсников. Результаты 

исследования могут быть использованы в деятельности специалистов психологи-

ческой службы вуза.  
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Abstract  
The problem of adaptation of students at the university is currently relevant in con-

nection with the acceleration of the pace of life, the high level of migration of the pop-

ulation, etc. First-year students face the need to adapt to a new cultural and educational 

environment. One of the main problems of first-year students is the problem of com-

munication with teachers, other students, and the university administration. The article 

presents the results of an empirical study of the level of adaptability and communicative 

activity of first-year students. The structure of communicative activity is considered in 

the framework of the system-functional concept of personality and individuality of A. 

I. Krupnov. The study established correlations of indicators of communicative activity 

and adaptability of firstyear students. The results of the study can be used in the activ-

ities of specialists of the psychological service of the university.  

Ключевые слова: общение, коммуникативная активность, адаптация, адаптиро-

ванность, студенты, первокурсники.  

Keywords: communication, communicative activity, adaptation, adaptability, students, 

first-year students.  

Проблема адаптации студентов в вузе особенно актуальна в настоящее 

время в связи с ускорением темпов жизни, с высоким уровнем миграции 

населения, в результате которой, например, в российских вузах получают 

образование молодые люди из стран Ближнего зарубежья. Для таких сту-

дентов новыми являются и характер общения, и культура отношений. Сту-

денты из разных городов России также испытывают трудности в адапта-

ции к новой для себя среде и к условиям обучения в вузе. В этой же ситу-

ации оказываются молодые люди, которые еще в школе испытывали труд-

ности при обучении и поступили в вуз по контракту. Трудности адаптации 

могут обусловливаться и индивидуально-типологическими особенно-

стями студентов. И хотя проблеме адаптации первокурсников уделяется 

достаточно много внимания в различных исследованиях [5]; [6]; [7]; [8], 

но внимание к особенностям коммуникации на этапе адаптации уделяется 

недостаточно.  

Поступление в вуз и обучение в нём сопровождается включением вы-

пускников школ в новую для них культурно-образовательную среду, что 

является пусковым механизмом процесса адаптации. Успешность  

146



СЕКЦИЯ 2. САМООПРЕДЕЛЕНИЕ МОЛОДЁЖИ В  

ИЗМЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ: ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

 

 
 

адаптации предполагает актуализацию резервных возможностей обучаю-

щихся и их готовность к преодолению различного рода трудностей, воз-

никающих в процессе обучения.  

Анализ психологических исследований [11, 14, 15] позволяет заклю-

чить, что многие вопросы адаптации студентов к ВУЗу, т. е. процессом 

приспособления к изменившимся условиям, связаны с проблемами ком-

муникации. В этот период студенты часто общаются со своими сокурс-

нисниками, преподавателями. Студент, пытается утвердиться как лич-

ность в коллективе сверстников, потребность в общении со сверстниками 

доминирует. Это связано с нахождением и установлением контактов с но-

выми людьми, а также с высокой потребностью в динамичном общении 

молодых людей [5, с. 126].  

Результатом процесса адаптации является адаптированность. Некото-

рые авторы понятия «адаптация» и «адаптированность» рассматривают в 

качестве синонимов. Например, А. А. Реан, А. Р. Кудашев, А. А. Баранов 

определяют адаптацию как «процесс и результат внутренних изменений, 

внешнего активного приспособления и самоизменения индивида к новым 

условиям существования» [7, c. 17]. В нашем исследовании понятие 

«адаптированность» отражает результативную сторону процесса адапта-

ции. Соответственно, адаптированность студентов к обучению в вузе 

предполагает наличие следующих особенностей в поведении и деятельно-

сти студентов: 1) удовлетворительное психологическое и физическое со-

стояние студента в учебных и внеучебных ситуациях в вузе; 2) принятие 

студентом социальных ожиданий и предъявляемых к нему требований, а 

также соответствие его поведения этим ожиданиям и требованиям; 3) спо-

собность придавать происходящему в вузе желательное для себя направ-

ление и пользоваться имеющимися условиями для успешного осуществ-

ления своих учебных и личностных стремлений и целей [7, c. 18].  

Основные причины дезадаптации студентов заключаются в следующем: 

различие уровня и возможности образования, условий обучения. Особен-

ности адаптации иногороднего студента определяются, прежде всего, сре-

дой его жизнедеятельности. Требуется проявлять активность не только во 

время учебных занятий, но и в повседневной жизни [6, с. 67].  
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Активность в общении как системное свойство личности является для 

студентов первого курса основополагающим, которое во многом обеспе-

чивает успешность адаптации. Она включает в себя различные отношения 

человека к другим людям, мотивы, объём, способы и результат общения 

и обеспечивает состояние готовности и стремление к межличностному 

взаимодействию. Общительность является проявлением активности лич-

ности в коммуникативной сфере, одной из характеристик направленности 

личности, а кроме того, она способствует личностной адаптированности, 

позволяющей человеку ощущать собственную ценность и значимость, са-

моутверждаться, с возможной полнотой проявлять свои способности в 

любых условиях [13, с. 156].  

Коммуникативная активность и личностная адаптированность, как 

уровень фактического приспособления, имеют особое значение для сту-

дентовпервокурсников, поскольку облегчают процесс их обучения, спо-

собствуют более быстрому и успешному включению их в новую студен-

ческую среду, личностному и профессиональному становлению, а значит 

– адаптации к новым условиям обучения. Этим и объясняется важность 

исследования коммуникативной активности и адаптированности студен-

тов в процессе их адаптации к ВУЗу.  

На наш взгляд, коммуникативная активность человека как сложный 

психологический феномен обязательно включает активность, направлен-

ную на самого себя, на свой внутренний мир, то есть на общение с самим 

собой. Психологические исследования этой проблемы нельзя назвать мно-

гочисленными, серьёзный вклад в изучение общения человека с собой 

внесли работы А. А. Бодалева, Л. П. Гримака, Г. М. Кучинского и др. Так, 

по мнению А. А. Бодалева, человек как субъект общения может взаимо-

действовать с другим человеком, воображаемым субъектом или самим со-

бой. Г. М. Кучинский отмечает: «Общение с собой, как форма, производ-

ная от общения с другим человеком, также основана на способности отра-

жать, представлять другого человека, воспроизводить его внутренний мир 

в собственном мире» [3, с. 36].  

Психологическая трактовка коммуникативной активности имеет осно-

вания в работах С. Л. Рубинштейна, в развиваемом его последователями 

субъектно-деятельностном подходе. Психологическая трактовка  
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коммуникативной активности должна быть обогащена с учетом контекста 

виртуальности и появления новых системных свойств человека как субъ-

екта активности; для этого мы обращаемся к идеям об активности чело-

века, полифонии активности, заложенным в теории интегральной индиви-

дуальности В. С. Мерлина и метаиндивидуального мира Л. Я. Дорфмана 

[4, с. 267].  

Эта теоретическая основа позволяет рассматривать направленность 

коммуникативной активности человека как избирательное отношение к 

целям общения, избирательную готовность к общению (взаимодействию). 

Направленность проявляется как собственно коммуникативная (контакт-

ная), информационная, когнитивная, эмотивная, конативная и креативная 

активность [2, с. 37].  

Деятельность человека, в т. ч. учебная деятельность студента возможна 

и наиболее продуктивна при определенном согласовании между индиви-

дуальными свойствами различных иерархических уровней. Специфиче-

ская функция интегральной индивидуальности заключается в поддержа-

нии оптимального динамического равновесия между разными иерархиче-

ским уровнями [1, с. 146].  

Коммуникативная активность, осуществляемая человеком в действен-

ном плане жизни приобретает форму самореализации в общении, во вре-

менном плане – форму саморегуляции своего общения (коммуникативных 

действий), в ценностном плане – форму самовыражения в общении [2, с. 

38].  

Наша задача заключалась в изучении коммуникативной активности у 

студентов-первокурсников на этапе адаптации к ВУЗу. В исследовании 

приняли участие студенты первого курса филиала УдГУ в г. Воткинске 

очной формы обучения.  

В исследовании использовались методики изучения уровня адаптиро-

ванности студентов в ВУЗе Т. Д. Дубовицкой и А. В. Крыловой [7, с. 34]. 

Особенности коммуникативной активности изучались с помощью теста 

суждений А. И. Крупнова [12, с. 112]. Этот тест выделяет следующие со-

ставляющие коммуникативной активности: динамический, эмоциональ-

ный, мотивационный, когнитивный, регулятивный, продуктивный, а 

также два вида трудностей общения. Первый вид трудностей связан с      
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недостаточным развитием навыков общения у человека, ко второму         

относятся личностные трудности.  

Установочно-целевой компонент общительности, содержащий кон-

кретные цели, установки, намерения, стремления субъекта к межличност-

ному взаимодействию.  

Динамический компонент общительности характеризуется силой 

стремления к общению, частотой контактов человека с другими людьми, 

инициативностью в завязывании знакомств, лёгкостью вступления в об-

щение, широтой контактов в общении. Эргичность предполагает легкость 

и непринуждённость проявления общительности, склонность проявлять 

её даже при неблагополучных обстоятельствах, способность без труда 

находить контакт с любым человеком и др., а аэргичность – узость круга 

общения, частые затруднения в ходе общения, отсутствие желания кон-

тактировать с людьми, необходимость в каком-либо толчке для проявле-

ния общительности, намерение побыть одному, и др.  

Основу эмоционального компонента составляет доминирование раз-

личных эмоций в  ходе  общения:  стенических,  под которыми понима-

лась совокупность положительных эмоций, сопровождающих общение 

(чувства радости, восхищения от самого процесса общения, творческого 

отношения к нему, оптимизма и т.д.), или астенических – комплекса от-

рицательных эмоций в ходе общения (страха при мысли быть отвергну-

тым, чувства тревоги и настороженности при знакомстве с новыми 

людьми, волнения, неловкости, смущения в новой обстановке  

и т. д.).  

Сущность регуляторно-волевого аспекта общительности отражает ин-

тернальность (активная саморегуляция), т.е. самостоятельность личности 

в проявлении общительности, надежда на себя, свои силы и возможности, 

убеждение в том, что от самого себя зависит то, как сложатся отношения 

с другими людьми, или экстернальность (пассивная саморегуляция) – за-

висимость личности от внешних условий и факторов, убежденность в том, 

что успех общения зависит от внешних условий, от везения, от того, как 

сложатся обстоятельства, поэтому бесполезно прилагать какие-либо уси-

лия для завязывания знакомств и поддержания контактов между людьми 

и т. д.  
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В структуру мотивационного компонента входят социоцентричность 

мотивов, которая проявлялась в желании обрести новых друзей, в необ-

ходимости совместного выполнения различных видов деятельности, в 

стремлении принять участие в делах коллектива, заслужить признание и 

уважение людей, оказать помощь, проявить заботу об окружающих, и 

эгоцентричность, характеризующаяся намерением заниматься своими 

личными проблемами, удовлетворением собственных потребностей и ин-

тересов, желанием узнать самого себя, определиться в жизни, не отстать 

от других.  

Когнитивный компонент включает в себя осмысленность (глубину осо-

знания роли и места данного качества в жизнедеятельности человека, вы-

сокий уровень обобщенности общительности) и осведомленность (по-

верхностность суждений о данном свойстве, неумение разграничить об-

щительность с другими личностными свойствами).  

Продуктивный (результативный) компонент общительности свиде-

тельствует об использовании общительности в предметно-деятельност-

ной сфере для решения практических задач, для налаживания межлич-

ностных отношений, снятия эмоционального напряжения у других людей, 

получения новой информации или сфере субъектно-личностной для само-

выражения и самосовершенствования.  

Суть рефлексивно-оценочного компонента состоит в оценивании чело-

веком операциональных трудностей  в  общении, проявляющихся в  слож-

ности заговорить с малознакомыми людьми, трудности удержания нача-

той беседы, недостаточном владении навыками общения, или эмоцио-

нально-личностных трудностей, к которым были отнесены стеснение при 

нахождении в центре внимания, трудности в выражении своих мыслей 

изза своей стеснительности, боязнь оказаться в неловком положении во 

время общения [9, с. 179].  

Для обработки эмпирических данных применялся метод статистиче-

ской обработки данных корреляционный анализ К. Пирсона.  

Исследование проводилось в начале учебного года, когда уровень адап-

тированности был достаточно низким. Средний балл по тесту                  

адаптированности студента Т. Д. Дубовицкой и А. В. Крыловой и  
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диагностической анкеты «Уровень адаптации студента» составлял 14 и 12 

баллов соответственно из 30 возможных.  

Наша задача установить взаимосвязи адаптированности с компонен-

тами коммуникативной активности.  

Наиболее низкие показатели из всех компонентов общительности были 

выявлены по динамическому компоненту (шкала эргичность-аэргич-

ность). Динамический компонент характеризуется силой стремления к об-

щению, частотой контактов человека с другими людьми, инициативно-

стью в завязывании знакомств, лёгкостью вступления в общение, широтой 

контактов в общении. То есть, студенты отмечают у себя частые затруд-

нения в ходе общения, отсутствие желания контактировать с людьми, 

необходимость в каком-либо толчке для проявления общительности, что 

напрямую относится к характеристике коммуникативной активности сту-

дента. Студентам сложно проявлять инициативность в завязывании зна-

комств. Они скорее откликнутся на предложенное общение, чем сами 

вступят в контакт. Тоже проявляется и в широте контактов. Первокурсник 

скорее выбирает узкий круг общения из ребят, сходных с ним пробле-

мами, нежели проявит активность в расширении контактов. Студенты от-

мечают, что в основном круг их знакомых в ВУЗе, кроме учебной группы, 

составляют ребята из общежития, с которыми у них есть общие темы и 

сходные проблемы. Они не исключают возможности откликнутся на пред-

ложение общения городских ребят и включения их во внеучебную дея-

тельность.  

Вторым компонентом, получившим наиболее низкие баллы является 

эмоциональный компонент (шкала стеничности-астеничности). У перво-

курсников наблюдается выраженность отрицательных эмоций в ходе об-

щения: страх быть отвергнутым, чувство настороженности при знаком-

стве с новыми людьми, волнения, неловкости, смущения в новой обста-

новке. При этом, если другие студенты проявляют к ним интерес и готов-

ность взаимодействовать, то они испытывают чувство радости от совмест-

ного взаимодействия.  

Низкие баллы получены и в когнитивном и продуктивном компонентах 

коммуникативной активности. Студенты-первокурсники, особенно ино-

городние студенты, внутренне переживают осознание  
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нового места пребывания, нового качества жизни. Противоречие связано 

с тем, что они знакомятся с расширенными возможностями проживания, 

но вместе с тем осознают некоторую недоступность этих возможностей в 

силу финансовых ограничений. Это противоречие вызывает затруднения 

у некоторых студентов проявлять активность во взаимодействии со сту-

дентами, у кого уровень дохода выше. Когнитивный компонент тесно свя-

зан с продуктивным компонентом. Вышеуказанные трудности влияют и 

на субъектность как активного преобразователя своей жизнедеятельности. 

Первокурснику, особенно студенту-мигранту, в начале обучения сложно 

ставить цели для самовыражения и самореализации. Все силы тратятся на 

организацию быта и установления контактов.  

Следует отметить, что по регуляторному компоненту коммуникатив-

ной активности выявлены высокие значения. Это говорит о том, что сту-

денты 1 курса рассчитывают только на себя, свои возможности в комму-

никации. Считают, что только от них зависит как сложатся отношения с 

другими людьми. Данный аспект может привести к излишнему самоана-

лизу и самобичеванию в случае неудач в установлении контактов или не-

адекватной реакции однокурсников и других студентов ВУЗа.  

Высокие баллы мотивационного компонента коммуникативной актив-

ности указывают на желании студентов-первокурсников приобрести но-

вых друзей, стремлении принимать участие в делах учебного коллектива 

и в целом мероприятиях ВУЗа, испытывать чувство общности со студен-

ческой средой. Таким образом, первокурсники при высокой потребности 

в общении, как базовом свойстве личности юношеского возраста, испы-

тывают личностные и операциональные трудности в общении, проявляю-

щиеся в сложности заговорить с малознакомыми людьми, недостаточном 

владении навыками общения, трудностями выражения мыслей из-за стес-

нительности и страхе оказаться в неловкой ситуации.  

С помощью корреляционного анализа обнаружено наличие статисти-

чески достоверных связей между показателями адаптированности и ком-

понентов коммуникативной активности.   

Наиболее значимые связи обнаружены со шкалами динамического (эр-

гичность-аэргичности) (r = 0,500, при p= 0,041), и эмоционального (сте-

ничность-астеничность) (r = 0,704, при p= 0,002), компонентов активности 
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в общении. Полученные данные позволяют предположить, что наиболь-

шие затруднения у первокурсников вызывают именно переживание соб-

ственной неуверенности и застенчивости, которые затрудняют проявлять 

активность в общении. Этот вывод дополняет значимая связь с показате-

лем теста по шкале «операционные трудности» (r = 0,497, при p = 0,043). 

Следовательно, студенты осознают свои трудности в общении.  

Таким образом, в проведённом эмпирическом исследовании были про-

анализированы особенности адаптированности и коммуникативной ак-

тивности студентов-первокурсников. Установлено, что основными про-

блемными зонами является проявление активности, инициативности в об-

щении, что оказывает большое влияние на уровень адаптированности 

первокурсников. Кроме этого, обнаружены значимые корреляционные 

связи между уровнем адаптированности и динамическими и эмоциональ-

ными компонентами активности в общении. Основные затруднения сту-

дентов-первокурсников проявляются в недостаточном владении навы-

ками общения и трудностями выражения своих чувств и мыслей в про-

цессе взаимодействия.  

На наш взгляд, осознание первокурсниками и проговаривание внутрен-

них проблем коммуникации, и высокий уровень мотивации вступать во 

взаимодействие поможет первокурсникам быстрее включиться в студен-

ческую среду.  

Полученные данные об особенностях коммуникативной активности 

студентов-первокурсников дают возможность выстраивать внеучебную, 

воспитательную работу, психологическую работу в вузе со студентами 

для улучшения адаптации по преодолению застенчивости, формировать 

уверенность и инициативность в общении.  
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ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТУДЕНТОВ СПО   

СО СФОРМИРОВАННОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ   

ИДЕНТИЧНОСТЬЮ   

PERSONALITY FEATURES OF VOCATIONAL TRAINING   

STUDENTS WITH AN ACHIEVED PROFESSIONAL 

IDENTITY STATUS  

Аннотация  

В статье представлены результаты эмпирического исследования личностных 

особенностей студентов СПО со сформированной профессиональной идентично-

стью. Установлено, что студенты с выраженным статусом сформированной про-

фессиональной идентичности отличаются более высоким уровнем толерантности 

к неопределённости, положительным отношением к сложным задачам, а также 

принятием своего жизненного пути.  
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Abstract  
The article presents the results of an empirical study of the personal characteristics 

of vocational training students with an achieved professional identity status. It has been 

established that students with a pronounced status of achieved professional identity 

demonstrate higher level of tolerance to ambiguity, a positive attitude to complex tasks 

as well as acceptance of their life path.  

  

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, статус профессиональ-

ной идентичности, толерантность к неопределённости, самодетерминация, сту-

денты СПО.  

Keywords: professional self-identification, professional identity status, tolerance to 

ambiguity, self-determination, vocational training students.  

 В последние несколько лет в нашей стране произошли серьёзные со-

циально-экономические изменения, которые привели к тому, что профес-

сиональное самоопределение старшеклассников осуществляется в каче-

ственно иных условиях, нежели чем это происходило в предыдущих по-

колениях [4, с.182]. Так, советский гражданин, решая, каким образом про-

должить своё образование после «восьмилетки», часто ориентировался на 

то, что выбранная профессия станет делом всей его жизни. В свою оче-

редь, современный старшеклассник уже в курсе, что к тому моменту, ко-

гда он завершит полный цикл образования (школа + учреждение СПО или 

ВО), многие виды занятости утратят свою актуальность и окажутся невос-

требованными на рынке труда. Таким образом, профессиональное буду-

щее становится неопределённым, непредсказуемым, неоднозначным, од-

нако это не избавляет субъекта от необходимости постоянно принимать 

решения, связанные, в том числе, и с будущей карьерой.  

Неопределённость бытия уменьшается благодаря осознанным актам 

выбора: эффективно самоопределяющийся человек имеет осмысленные 

ориентиры и цели, устремлен в будущее, будучи активным деятелем и 

преобразователем собственной жизни. Один из важнейших жизненных 

выборов – выбор профессии – также порождает необходимость вступать 

во взаимодействие с неопределённостью. Не все выпускники 9 класса в 

силу ряда обстоятельств могут продолжить обучение в школе и ещё 
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практически два года не принимать решение относительно своих профес-

сиональных перспектив, таким образом, их выбор направлен в будущее, в 

неизвестность. Для выпускников ясное представление своих карьерных 

планов предполагает определённость и устойчивость профессионального 

выбора, неясное – наоборот, его неопределённость и неустойчивость.  

Идеальным результатом профессионального самоопределения выпуск-

ника школы была бы сформированная профессиональная идентичность, 

которая представляет собой концептуальное представление человека  о 

своём месте в профессиональном  сообществе,  отождествление  себя с 

установленной профессиональной общностью, принятие ее целей и цен-

ностей, осознание себя её членом, а также на ряду с этим можно отметить 

эффективное принятие решений, сохранение продуктивной активности, 

достижение успеха, совладание с трудными жизненными ситуациями  [1, 

с. 143]. Однако для большинства девятиклассников характерны навязан-

ная и неопределённая профессиональная идентичность, что свидетель-

ствует об их неготовности совершать осознанный профессиональный вы-

бор [3, с. 510]. Тем не менее, уходя из школы в колледж или техникум, они 

вынуждены его сделать, так как среднее профессиональное образование 

предполагает обучение определенной профессии или специальности. В то 

же самое время, часть абитуриентов, действительно, обладает сформиро-

ванной профессиональной идентичностью и осуществляет выбор учеб-

ного заведения целенаправленно, что может свидетельствовать о более 

высоком уровне личностного и профессионального самоопределения по 

сравнению со сверстниками. В связи с этим возникает закономерный во-

прос: каким образом выстраивает свои отношения с неопределённостью 

бытия самоопределившийся субъект, переживающий собственную жизнь 

как соответствующую его желаниям, потребностям, ценностям? Воз-

можно, он использует более адаптивные стратегии взаимодействия с не-

предсказуемо изменяющимся миром [2, с. 27].  

В эмпирическом исследовании, целью которого стало изучение лич-

ностных особенностей студентов СПО со сформированной профессио-

нальной идентичностью, приняли участие 172 респондента. Для сбора эм-

пирических данных использовалось три психодиагностических методики: 

шкала толерантности к неопределённости (опросник Д. Маклейна в  
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модификации Д. А. Леонтьева, Е. Н. Осина, Е. Г. Луковицкой); шкала са-

модетерминации (автор Е. Н. Осин); методика изучения статусов профес-

сиональной идентичности (авторы А. А. Азбель и А. Г. Грецов). Для ре-

шения поставлённых задач полученные в ходе эмпирического исследова-

ния данные, были подвергнуты математической обработке в статистиче-

ской программе SPSS 22.0 for Windows (описательные статистики, кла-

стерный анализ k-средними, U-критерий Манна-Уитни).  

     В ходе решения первой эмпирической задачи, направленной на выяв-

ление студентов с выраженным статусом сформированной профессио-

нальной идентичности, был проведён кластерный анализ методом k-сред-

них по показателю «Сформированная профессиональная идентичность» 

методики изучения статусов профессиональной идентичности и выделено 

три кластера. Рассчитанные кластерные центры (см. Таблицу 1), позво-

лили интерпретировать выделенные кластеры как группы респондентов 

(1) с ярко выраженным статусом сформированной профессиональной 

идентичности (n=36), (2) с не выраженным статусом сформированной про-

фессиональной идентичности (n=73) и средне выраженным статусом 

сформированной профессиональной идентичности (n=63).  

Таблица 1 

Результаты кластерного анализа на общей выборке  

Показатель  

Средние значения в кластерах  

1 n=36  2 n=63  3 n=73  

Сформированная профессиональ-

ная идентичность  
17,36  11,13  4,26  

  

Респонденты, вошедшие в первый кластер, характеризуются тем, что 

они совершили осознанный выбор своей дальнейшей профессиональной 

деятельности. Они уверены в том, что сделали правильный выбор. Такие 

студенты прошли через «кризис выбора», самостоятельно построив свою 

систему профессиональных представлений и ценностей. Респонденты,  

вошедшие в третий кластер, наоборот не имеют сформированного статуса  
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профессиональной идентичности. Они не имеют представлений о своём 

будущем, не могут выстроить планы по поводу своей дальнейшей профес-

сиональной жизни. Такие студенты живут мимолетными желаниями, воз-

никающими в настоящий момент, недостаточно осознают важность даль-

нейшего выбора своей будущей профессиональной деятельности. Респон-

денты второго кластера занимают промежуточное положение, находясь 

на пути к профессиональному самоопределению.  

Для решения второй эмпирической задачи, направленной на изучение 

личностных особенностей студентов с выраженным статусом сформиро-

ванной профессиональной идентичности, были отобраны две контраст-

ных группы респондентов – с ярко выраженным и невыраженным стату-

сом сформированной профессиональной идентичности. Подгруппа сту-

дентов со средне выраженным статусом была исключена из дальнейшего 

анализа с тем, чтобы интересующие нас различия проявились более          

отчетливо.  

Для выявления личностных особенностей студентов с выраженным 

статусом сформированной профессиональной идентичности данные, по-

лученные в ходе эмпирического исследования, были подвергнуты проце-

дуре статистического анализа с применением U-критерия Манна-Уитни 

(см. Таблицу 2).  
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Таблица 2 

Анализ значимых различий по изучаемым показателям в подгруппах  

студентов с выраженным (группа 1: n=36) и не выраженным (группа   

2: n=73) статусом сформированной профессиональной идентичности  

 

  

5  

Предпочтение 

неопределённо-

сти  

51,6  
(ср)  46,3 (ср)  66,82  49,17  888,500  0,006  

6  
Принятие/ 

избегание не-

определённости  

51,7  
(ср)  

46,3  
(ср)  

63,92  50,60  993,000  0,039  

 Шкала самодетерминации (Е. Н. Осин)   

1  
Воспринимае-

мый выбор  
21,3  

(выс)  
18,7 
(ср) 

69,50  47,85  792,000  0,001  
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2  
Аутентичное 

самовыражение  
29,6  

(выс)  

24,4  

(ср)  
76,68  44,31  533,000  0,000  

    

В ходе осуществленного анализа были выявлены значимые различия 

по таким показателям как: «Общий показатель толерантности к неопреде-

ленности» (p ≤ 0,05), «Отношение к сложным задачам» (p ≤ 0,05), «Отно-

шение к неопределённым ситуациям» (p ≤ 0,05), «Предпочтение неопре-

делённости» (p ≤ 0,05), «Принятие/избегание неопределённости» (p ≤ 

0,05), «Воспринимаемый выбор» (p ≤ 0,001), «Аутентичное самовыраже-

ние» (p ≤ 0,001).  

Наибольший интерес представляет анализ различий по показателям с 

очень высоким уровнем значимости (p ≤ 0,001). К числу таких показате-

лей, относятся такие как «Воспринимаемый выбор» и «Аутентичное са-

мовыражение».  

Показатель «Воспринимаемый выбор» измеряет степень уверенности 

человека в том, что у него есть в жизни возможность выбора, а также того, 

что он сам делает этот выбор определяя тем самым каким образом будет 

складываться его дальнейшая жизнь. Полученные нами данные демон-

стрируют, что у студентов со сформированным статусом профессиональ-

ной идентичности данная характеристика находится на уровне высоких 

значений (среднее значение – 21,3, минимум – 12, максимум – 25), у сту-

дентов с несформированным статусом профессиональной идентичности 

характеристика находится на уровне средних значений (среднее значение 

– 18,7, минимум – 7, максимум – 25). Такие результаты могут свидетель-

ствовать о том, что студенты со сформированным статусом профессио-

нальной идентичности отличаются от группы сравнения тем, что они про-

являют себя как более независимые от внешних обстоятельств люди, спо-

собные принимать решения и делать выбор, а также определять дальней-

шее развитие своей жизни. Студенты второй группы, напротив, не уве-

рены в своей способности делать выбор, возможно стараются пережить 

его на окружающих их людей, не уверены в том, что именно они влияют 

на то, каким образом сложиться их дальнейшая жизнь.  

Показатель «Аутентичное самовыражение» указывает на то, каким об-

разом человек оценивает свою жизнь с точки зрения ее соответствия его  
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собственным желаниям, потребностям и ценностям. Установлено, что у 

студентов первой группы (среднее значение – 29,6, минимум – 16, макси-

мум – 35), данный показатель выражен в большей степени, чем у студен-

тов второй группы (среднее значение – 24,4, минимум – 11, максимум – 

35). Это может означать, что лица со сформированным статусом профес-

сиональной идентичности при оценивании своей жизни удовлетворены 

ей, она соответствует их желаниям, потребностям и ценностям. В то время 

как студенты с несформированным статусом профессиональной идентич-

ности наоборот не находят соответствия в своей жизни со своими   

ценностями, убеждениями и желаниями.  

Также стоит рассмотреть показатели с более низким уровнем значимо-

сти различий. К ним относятся такие показатели как «Общий показатель 

толерантности к неопределённости», «Отношение к сложным задачам», 

«Отношение к неопределённым ситуациям», «Предпочтение неопреде-

лённости», «Принятие/избегание неопределённости».  

Показатель «Общий показатель толерантности к неопределённости» 

указывает на принятие человеком неопределённости, выбор более кон-

структивных стратегий совладающего поведения, а также совладания с 

трудными ситуациями. Данный показатель статистически значимо выра-

жен в первой группе (среднее значение – 103,4, минимум – 46, максимум 

– 142), по сравнению с характеристиками второй группы (среднее значе-

ние –92,6, минимум – 47, максимум – 132). Вероятно, студенты со сфор-

мированным статусом профессиональной идентичности в большей сте-

пени принимают неопределённость в их жизни, выбирают более конструк-

тивные стратегии совладающего поведения, а также умеют справляться с 

трудными жизненными ситуациями. В то время как студенты с несформи-

рованным статусом профессиональной идентичности в меньшей степени 

принимают неопределённость в своей жизни и выбирают не  

конструктивные стратегии совладающего поведения.  

Показатель «Отношение к сложным задачам» указывает на готовность 

человека к решению сложных задач. Полученные нами данные показы-

вают, что у студентов со сформированным статусом профессиональной 

идентичности показатель находится на уровне средних значений (среднее  
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значение – 33,6, минимум – 7, максимум – 49), у студентов со несформи-

рованным статусом профессиональной идентичности показатель также 

находится на уровне средних значений (среднее значение – 30,0, минимум 

– 15, максимум – 47). Это может свидетельствовать о том, что студенты 

первой группы в большей степени готовы к решению сложных задач, 

встречающихся на их жизненном пути. При выборе они предпочтут ре-

шить более сложную задачу, не избегая ее. Студенты же второй группы в 

большей степени склонны к избеганию трудных жизненных ситуаций и 

предпочтению более легких задач.  

Показатель «Отношение к неопределённым ситуациям» отражает го-

товность человека к принятию или избеганию неопределённых ситуаций. 

Полученные данные показывают, что студенты первой группы (среднее 

значение – 42,6, минимум – 27, максимум – 60), данный показатель выра-

жен в большей степени чем у второй группы (среднее значение – 37,1, ми-

нимум – 17, максимум – 57). Такие результаты могут говорить о том, что 

у студентов со сформированным статусом профессиональной идентично-

сти наблюдается спокойное отношение к неопределённым ситуациям, от-

сутствует явное желание их избегать. В тоже время у студентов группы 

сравнения в большей степени проявляется желание избежать сложных  

ситуаций, негативное отношение к ним.  

Показатель «Предпочтение неопределённости» указывает на то, что че-

ловек предпочитает выбирать неопределённые, неизвестные ему ситуа-

ции. Данный показатель в большей степени выражен в первой группе 

(среднее значение – 51,6, минимум – 23, максимум – 71), во второй группе 

студентов он выражен в меньшей степени (среднее значение – 46,3, мини-

мум – 17, максимум – 73). Полученные данные могут указывать на то, что 

студенты первой группы в большей степени предпочитают новые ситуа-

ции, они склонны к поиску новых решений и выходов из неопределённых 

и неизвестных ситуаций. Студенты же второй группы  

наоборот, склонны не искать новые пути решения, стараются избегать не-

известных и новых ситуаций.  

Показатель «Принятие/избегание неопределённости» отражает отно-

шение к неопределённым ситуациям, а также способ реагирования на них. 

Полученные результаты демонстрируют, что данная характеристика в
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большей степени выражена у студентов со сформированным статусом 

профессиональной идентичности (среднее значение – 51,7, минимум – 23, 

максимум – 74), в то время как у студентов с несформированным статусом 

профессиональной идентичности она выражена в меньшей степени (сред-

нее значение – 46,3, минимум – 15, максимум – 71). Это может говорить о 

том, что студенты первой группы не воспринимают неопределённые ситу-

ации негативно, у них не возникают трудности при реагировании на такие 

ситуации. В то время как студенты группы сравнения относятся к неопре-

делённым ситуациям более негативно, предпочитают их избегать, а также 

у них возникают трудности при реагировании на них.  

Таким образом студенты с выраженным статусом сформированной 

профессиональной идентичности отличаются тем, что положительно оце-

нивают неопределённые ситуации, способны к их принятию, они более 

предпочтительны для них, также они склонны к выбору новых подходов к 

решению таких ситуаций. Также у таких студентов наблюдается удовле-

творенность их жизнью, внутреннее ощущение соответствия их               

жизненному пути, внутренним желаниям и ценностям.   
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ПОНИМАНИЕ СЧАСТЬЯ И ЕГО ОЩУЩЕНИЕ   

У СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ  

UNDERSTANDING HAPPINESS AND ITS FEELINGS AMONG 

MODERN YOUTH  

Аннотация  

     В данной статье представлены результаты эмпирического исследования пони-

мания счастья современной молодёжью. Наибольшее количество студентов под 

понятие «счастье» включают душевное спокойствие, стабильность, а также 

наполненность, и удовлетворение всех потребностей. Далее по значимости вы-

ступают здоровье, здоровье близких, семья, любовь, любимое дело и ощущение 

надёжного плеча рядом. Результаты данного исследования могут быть полезны 

специалистам, работающим с молодёжью, для полного понимания мировоззрен-

ческих позиций данной категории людей.  
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Abstract  
    This article presents the results of an empirical study of the understanding of happi-

ness by modern youth. The largest number of students under the concept of "happiness" 

include peace of mind, stability, as well as fullness, and satisfaction of all needs. Next 

in importance are health, the health of loved ones, family, love, a favorite thing and the 

feeling of a reliable shoulder nearby. The results of this study can be useful for special-

ists working with young people to fully understand the worldview positions of this cat-

egory of people.  

Ключевые слова: молодёжь, ощущение счастья, благополучие, удовлетворен-

ность жизнью.  

Keywords: youth, feeling of happiness, well-being, life satisfaction.  

В современных реалиях человек все чаще сталкивается с проблемой по-

нимания и ощущения счастья. Неудовлетворенность собой и окружением, 

наличие внутриличностных конфликтов порождают деструктивное пове-

дение человека. Ощущение отсутствия счастья является «корнем» и «за-

чатком» негатива в современном мире [1]. Действительно, счастливый, 

удовлетворённый жизнью человек не станет проявлять агрессию или эго-

центризм по отношению к окружающим, его отношение и восприятие 

мира исконно противоположно. Ощущения благополучия и счастья явля-

ется оберегом ментального здоровья каждого человека. Редко встретишь 

в обществе личность, которая бы не хотела чувствовать себя счастливой и 

переживать только наилучшие моменты в своей жизни [2].  

Рассматриваемая проблема мало освещена в психолого-педагогиче-

ской литературе, на что есть логичное объяснение. Во-первых, ощущение 

счастья субъективно, его понимание индивидуально у каждого и трудно 

дать единое определение данному понятию. Толковый словарь русского 

языка под редакцией С. И. Ожегова характеризует счастье, как чувство и 

состояние полного, высшего удовлетворения в первом случае, а также как 

успех и удачу во втором [3]. В Философском энциклопедическом словаре 

счастье определяется немного шире, а именно, как состояние полного, 

высшего удовлетворения, абсолютного отсутствия желаний, идеал, кото-

рый осуществить стремятся путём разумного и совместного действия [4]. 

Таким образом, нужно отметить то, что во всех приведённых  
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определениях счастье достигается за счёт собственной способности быть  

счастливым.  

Во-вторых, на формирование данного чувства влияют разные фак-

торы – культура народа, традиции, ценности и нормы. Поэтому ощуще-

ния счастья разнится в разных социальных стратах.  

Для изучения, насколько испытывает ощущение счастья современная 

молодежь и какое содержание она вкладывает в данное содержание, нами 

было проведено эмпирическое исследования. Для диагностики был при-

менен метод опроса и ранжирования. В рамках опроса студентам задава-

лись вопросы, которые позволили определить, что для студента означает 

понятие «счастья» и какое содержание он в него вкладывает. Также сту-

дент по 10бальной шкале определял на сколько он является счастливым 

человеком.  

В качестве испытуемых приняли участие студенты первого курса 

Уральского государственного университета общим числом 58 человек. 

Все они были юношеского возраста. Именно в данный отрезок времени 

сказывается система мировоззренческих позиций и завершается формиро-

вание Я-концепции.  

Студентом предлагалось поставить по 10-бальной шкале уровень того, 

насколько они ощущает себя в протекающем периоде жизни счастливым 

человеком. Результаты опроса представлены в таблице 1.  

Таблица 1 

Показатели ощущения себя счастливым человеком (в %)  

Показатели  Степень выраженности  

«Полноценно счастливый» 

(от 8 до 10 баллов по шкале) 44,8  

«Средне счастливый»  

(от 5 до 7 баллов по шкале)  46,5  

«Мало счастливый»  

(от 0 до 4 баллов по шкале)  8,6  
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Таким образом, 44,8% студентов ощущают себя полноценно счастли-

выми людьми, у которых в жизни достаточно факторов, которые позво-

ляют им себя таковыми ощущать.  

46,5% опрошенных студентов ощущают себя счастливыми, но не в пол-

ной мере. Этим людям чего-то не хватает в жизни, чтобы радоваться ей 

полноценно и едино воспринимать её только в положительном контексте. 

По результатам исследования количество «мало счастливых» студентов 

не достигает 10% и составляет 8,6%. На наш взгляд, это вполне адекватное 

процентное соотношение. Это говорит о том, что только у малого количе-

ства молодых людей либо совсем мизерное количество поводов и вещей, 

которые приносят им удовольствие и радость, либо вообще отсутствуют.  

Аргументировать данные результаты сложно, поскольку у каждой от-

дельной личности существует своё условие для того, чтобы полноценно 

ощущать счастье. И выяснения данных условий нами было проведено 

дальнейшее измерение.  Испытуемым предлагалось написать то, что, по 

их мнению, они представляют под словом «счастье». Данные высказыва-

ния подтверждают идею того, что ощущение данного чувства – это лич-

ностная характеристика, которая проявляется у каждого индивидуально и 

по-разному. Результаты представлены ниже в Таблице 2.  

Таблица 2 

Показатели понимания студентами счастья (в %)  

Показатели понимания   

«счастья»  
Количество студентов  

Душевное спокойствие и  

стабильность  
41,4  

Удовлетворение потребностей 

(ни в чём не нуждаешься) 34,5  

Здоровье  19  

Семья  13,8  

Любовь  12  
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Любимое дело  12  

Ощущения рядом близких людей  12  

Уважение и понимание  8,6  

Окружающая среда  5,2  

  

Таким образом, проанализировав полученные данные из Таблицы 2, 

наиболее важными аспектами в счастливой жизни являются такие усло-

вия, как душевное спокойствие, его стабильность, а также наполненность, 

или, иными словами, состояние, в котором ты ни в чём не нуждаешься, 

когда все твои потребности удовлетворены – духовные и материальные в 

том числе.   

То есть для молодёжи важно то самое гармоничное равновесие между 

внутренним миром и материальным. Оно и оправдано. На данном этапе 

«поиска себя» люди часто дезориентированы, поскольку метаются и не 

могут принять решение с чего же начать, от этого и несчастны, матери-

альные вещи являются важной частью, поскольку в основном для дости-

жения первого нужен проводник – и это потребности, блага, которые за-

частую не приобретены.  

Далее немало важными аспектами для молодых людей являются здо-

ровье, здоровье близких, семья, любовь, любимое дело и ощущение 

надёжного плеча рядом, понимание и уважение на данном этапе развития. 

Данное понимание и ощущение таких вещей обусловлено тем, что все эти 

условия являются убежищем от внешних невзгод, они – источник счастья 

и спокойствия. Любовь, понимание и занятие любимым делом дают гар-

монию, к которой стремится каждый человек, особенно в период молодо-

сти, когда мир нестабилен.  

Далее условием счастья является и окружающая среда, в неё входит и 

погода, и солнце, и ветер, и в принципе вся природа, которая окружает 

человека. Действительно, окружающая среда влияет на эмоциональный 

фон человека, его настроение, самочувствие. Такие мелочи способны  

сделать человека счастливым и обратно.
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Подведя итоги проделанной работы, она позволила нам получить сле-

дующие результаты:  

- Представление о счастье у молодёжи является субъективной едини-

цей, нельзя выделить общее и единое условие ощущения счастья, его не 

существует. То есть понимание счастья является исключительно личным, 

и оно не может быть обобщено.  

- Наглядная статистика отражает, что у молодёжи ценности счастья 

сказываются из душевного благополучия, личного здоровья и здоровья 

близких людей, любви и ощущения рядом близких людей.  

- Большая часть студенчества находятся в зоне счастья. Для них         

созданы комфортные условия и возможности самореализации.  

Таким образом, данная исследовательская работа может дать толчок для 

изучения «счастья» и его представления у людей разных возрастных и    

социальных категорий. 
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ЛИЧНОСТНЫЕ ПРЕДИКТОРЫ МОРАТОРИЯ КАК   

СТАТУСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ  

СТУДЕНТОВ СПО  

PERSONAL PREDICTORS OF MORATORIUM AS   

A PROFESSIONAL IDENTITY STATUS OF  

VOCATIONAL TRAINING STUDENTS  

Аннотация  

Приводятся результаты пилотажного исследования, целью которого стало изу-

чение личностных предикторов статуса моратория студентов образовательных 

учреждений среднего профессионального образования. В основу исследования 

положена типология Дж. Марсиа, развитая в рамках подхода А. А. Азбель и   

А. Г. Грецова, предложивших диагностическую методику для определения выра-

женности статусов профессиональной идентичности. Установлено, что личност-

ными предикторами статуса моратория являются социально значимые мотивы 

выбора профессии, основательность осуществляемого выбора и его  

несамостоятельность.  
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Abstract  
   The results of the empirical study aimed to explore the personal predictors of the 

moratorium status of vocational training students are presented. The study is based on 

the typology of J. Marcia developed within the framework of the approach of A. A. 

Azbel and A. G. Gretsov who proposed a diagnostic methodology for revealing statuses 

of professional identity. It has been established that personal predictors of the morato-

rium status are socially significant motives of career choice, thoroughness of the choice 

made and a low level of its independence.  

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, статус профессиональной 

идентичности, статус моратория, кризис выбора, студенты СПО.  

Keywords: professional self-identification, professional identity status, moratorium sta-

tus, choice crisis, vocational training students.  

Необходимость профессионального самоопределения и выбора пути 

своего дальнейшего профессионального развития – это та проблема, с ко-

торой закономерно сталкиваются современные школьники, абитуриенты и 

студенты. Рассмотрение обозначенного вопроса невозможно без анализа 

категории «идентичности», введенной в научный обиход Э. Эриксоном, 

который трактовал её как «одновременно и субъективное чувство, и объ-

ективно наблюдаемое качество личностной тождественности и непрерыв-

ности, сопряженное с некоторой верой в тождественность и непрерыв-

ность разделяемого с другими образа мира» [2, с. 47]. Впоследствии Дж. 

Марсиа выделил критерии, используемые для установления статуса иден-

тичности, состоящие из двух переменных: кризис или поиск альтернатив 

(crisis) и непринятие обязательств (commitment), применимые к выбору 

профессии, религии и политической идеологии. Кризис относится к пери-

оду подросткового выбора между значимыми альтернативами; непринятие 

обязательств относится к степени личного вклада, который демонстрирует 

человек. На этой основе он выделил четыре состояния или статуса иден-

тичности субъекта: диффузную (низкий уровень поиска, низкий уровень 

принятия), предрешённую (низкий уровень поиска, высокий уровень при-

нятия), мораторную (высокий уровень поиска, низкий уровень принятия) 

и достигнутую (низкий уровень поиска, низкий уровень принятия)  
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идентичность [4; 5]. Опираясь на концепцию Дж. Марсиа, российские ис-

следователи А. А. Азбель и А. Г. Грецов предложили рассматривать ана-

логичные статусы профессиональной идентичности: неопределённую, 

навязанную, мораторий и сформированную. Эти четыре статуса представ-

ляют собой своеобразные ступеньки, которые человек проходит в про-

цессе профессионального самоопределения. Неопределённая профессио-

нальная идентичность: выбор жизненного пути не сделан, чёткие пред-

ставления о карьере отсутствуют, но человек даже не задумывается об 

этом. Навязанная профессиональная идентичность: человек имеет сформи-

рованные представления о своем профессиональном будущем, но они 

навязаны извне (например, родителями) и не являются результатом само-

стоятельного выбора. Мораторий (кризис выбора) профессиональной 

идентичности: человек осознает проблему выбора профессии и находится 

в процессе её решения, но наиболее подходящий вариант ещё не опреде-

лён. Сформированная профессиональная идентичность: профессиональ-

ные планы определены, что стало результатом осмысленного самостоя-

тельного решения [1, с. 115].  

В подростковом возрасте особый интерес, на наш взгляд, представляет 

стадия моратория или кризиса профессионального выбора, связанная, в 

том числе, с необходимостью принятия решения обучающимся относи-

тельно собственной дальнейшей образовательной траектории. В осу-

ществлённом нами пилотажном исследовании, целью которого стало изу-

чение личностных предикторов статуса моратория, приняли участие 172 

студента первого курса таких образовательных учреждений СПО как 

АПОУ УР «Ижевский промышленно-экономический колледж» и БПОУ 

УР «Радиомеханический техникум имени В. А. Шутова» (возраст от 16 до 

20 лет, пол: 118 юношей и 54 девушки). Участие было добровольным, но 

не анонимным. Исследование проводилось в апреле – мае 2021 года, когда 

студенты уже смогли адаптироваться к обучению, имеют сложившееся 

представление о выбранной профессии. Для сбора эмпирических данных 

было использовано три методики: методика изучения статусов професси-

ональной идентичности (авторы А. А. Азбель, А. Г. Грецов); опросник изу 
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чения мотивов выбора профессии (автор Р. В. Овчарова); шкала субъек-

тивного качества выбора (автор Д. А. Леонтьев). Респондентам для ана-

лиза предлагался тот период, когда они решали, каким образом они будут 

продолжать обучение: останутся в школе в 10-11 класс, пойдут в колледж 

(или другое учебное заведение СПО) или нечто иное.  

Методика А. А. Азбель и А. Г. Грецова позволяет рассмотреть степень 

выраженности каждого статуса профессиональной идентичности: от не 

выраженной до ярко выраженной. В анализируемой выборке были             

получены следующие результаты.  

  

Таблица 1  

Выраженность статусов профессиональной идентичности у студентов 

СПО  

Уровень  

выраженности  

статуса / 

статусы  

Неопреде-

лённая  

профессио-

нальная 

идентич-

ность  

Навязанная  

профессиональ- 
ная идентич-

ность  

Мораторий  
(кризис  

выбора)  

Сформиро-

ванная  

профессио-  
нальная иден-

тичность  

Статус не  

выражен  
79 (46%)  155 (90%)  27 (15,7%)  16 (9,3%)  

Ниже среднего  48 (28%)  13 (7,6%)  72 (42%)  36 (21%)  

Средняя  

степень  
29 (17%)  4 (2,4%)  55 (31%)  26 (15,1%)  

Выше  

среднего  
11 (6,4%)  0 (0%)  16 (9,3%)  33 (19,1%)  

Ярко выражен  4 (2,3%)  0 (0%)  2 (1,2%)  61 (35,4%)  
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Полученные результаты демонстрируют, что у подавляющего боль-

шинства студентов СПО выражен статус сформированной профессиональ-

ной идентичности (120 человек / 69,6%), в то же самое время, согласно 

данным ряда исследований на выборке старшеклассников того же возраста 

нормативным для данного возрастного периода является статус моратория 

[3]. Возможно, это обусловлено тем, что решение о выборе профессии 

участники нашего исследования были вынуждены принять уже в 9 классе. 

Тем не менее, статус моратория также представлен на уровне средних и 

высоких значений.  

По результатам множественного регрессионного анализа (метод поша-

гового анализа) было составлено регрессионное уравнение, отражающее 

эффекты анализируемых переменных (характеристики осуществленного 

выбора и мотивы выбора профессии) на выраженность статуса моратория.  

  

Таблица 2   

Результаты регрессионного анализа (зависимая переменная: статус 

моратория, N=172)  

  Предиктор  

Коэффициенты регрессии  

R2  F  p  Кон-

станта  
B  β  t  p  

1  

Внутренние  

социально зна-

чимые мотивы 

выбора  

профессии  

7,094  

0,250  0,270  3,749  0  

0,189  13,032  0,000  
- 

0,424  
- 

0,362  
- 

4,509  0  
  

2  Самостоятель-

ность выбора  
        

0,239  0,313  3,871  0  

3  
Основательность 

выбора  
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Регрессионная модель (F = 13,032; p≤0,01) и регрессионные коэффици-

енты предикторов «Внутренние социально значимые мотивы», «самостоя-

тельность выбора» и «основательность выбора» (t = 3,749 при p≤0,05; t = -

4,509 при p≤0,05; t = 3,871 при p≤0,05) являются статистически значимыми. 

При этом 18,9 % дисперсии переменной «мораторий» студентов СПО объ-

ясняется влиянием данных предикторов.  

Уравнение множественной линейной регрессии имеет следующий вид:           

Мораторий прогноз  =0,250*ВСЗМ– 0,424*СВ + 0,239*ОВ + 7,094       

Условные обозначения:  

–  ВСЗМ – внутренние социально значимые мотивы; –  СВ – самостоя-

тельность выбора; –  ОВ – основательность выбора.  

Наибольший вес имеет предиктор «Самостоятельность выбора» (β =       

–0,362) указывающий на зависимость статуса профессиональной идентич-

ности мораторий от несамостоятельности сделанного выбора. Так вынуж-

денный выбор, основанный на чужих мнениях, целях и установках, явля-

ется одним из предикторов кризиса выбора. Навязанный выбор не даёт 

субъекту прийти к собственному решению и заставляет его находиться в 

состоянии кризиса выбора, сомневаться в нём, рассматривать и искать раз-

личные альтернативы.  

Следующим по весу следует такой предиктор как «Основательность вы-

бора» (β = 0,313). Он указывает на то, что основательность сделанного 

субъектом выбора играет роль в формировании статуса мораторий. Это го-

ворит о том, что обдуманный, добросовестный и ответственный выбор че-

ловека приводит его к активному перебиранию возможных альтернатив, 

опираясь на свои собственные ценности, цели, убеждения, возможности и 

способности.  

Далее рассмотрим предиктор «Внутренние социально значимые мо-

тивы» (β = 0,270). Это говорит о том, что чем более у человека социально 

значимых мотивов, тем более будет формироваться мораторий как статус 

профессиональной идентичности. Чем более человек будет удовлетворен, 

будущей работой благодаря её творческому характеру, возможности об-

щения, руководства другими людьми и т.п., тем больше вероятность раз-

вития моратория.
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Внутренние социально значимые мотивы, самостоятельность выбора и 

основательность выбора влияют на статус профессиональной идентично-

сти – мораторий и могут быть использованы для прогноза возможного  

кризиса выбора профессии у студентов СПО. А это  

значит, что они открыты для нового опыта, для них характерна эмоцио-

нальная нестабильность, напряжённость, повышенная тревожность, 

склонность к депрессии и плохое самочувствие. Это состояние будет при-

сутствовать до тех пор, пока кризис выбора не будет пройдет, до тех пор, 

пока активный поиск будет успешно завершен принятым решением.  

Таким образом, по результатам пилотажного исследования установлено 

следующее:   

1. У студентов СПО в отличие от учащихся средней школы (по данным 

других исследователей) чаще выражен статус сформированной идентич-

ности, а не моратория.  

2. Личностными предикторами статуса моратория являются социально 

значимые мотивы выбора профессии, основательность осуществляемого 

выбора и его несамостоятельность. 
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ОСОБЕННОСТИ УДОВЛЕТВОРЁННОСТИ ЖИЗНЬЮ  

У СТУДЕНТОВ ВУЗОВ  

FEATURES OF LIFE SATISFACTION AMONG UNIVERSITY   

STUDENTS  

Аннотация  

Статья посвящена изучению проблемы жизненной удовлетворённости перво-

курсников высших учебных заведений. В ней приводятся результаты эмпириче-

ского исследования уровня удовлетворённости жизнью с точки зрения эмоцио-

нальной напряжённости и психологического комфорта и дискомфорта. Было об-

наружено, что достаточно большое количество студентов первого курса не удо-

влетворены своей жизнью, у многих проявляется эмоциональная напряжённость. 

Результаты данного исследования могут быть полезны для разработки программ 

социально-психологической адаптации студентов вуза.  
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Abstract  
The article is devoted to the study of the problem of life satisfaction of first-year 

students of higher educational institutions. It presents the results of an empirical study 

of the level of life satisfaction in terms of emotional tension and psychological comfort 

and discomfort. It was found that a fairly large number of first-year students are not 

satisfied with their lives, many show emotional tension. The results of this study can be 

useful for the development of programs for social and psychological adaptation of uni-

versity students.  

  

Ключевые слова: удовлетворённость жизнью, психологический комфорт, адап-

тация студентов, осознание жизни.  

Keywords: life satisfaction, psychological comfort, adaptation of students, awareness 

of life.  

Проблема удовлетворённости жизнью в науке исследуется на протяже-

нии многих лет. За это время было выдвинуто несколько теорий, объясня-

ющих механизмы удовлетворённости жизнью. Понятие удовлетворённо-

сти жизнью относят к когнитивной стороне субъективного благополучия. 

Если говорить о данном показателе в общих чертах, то он представляет 

собой позитивную оценку различных жизненных аспектов, которые инди-

видуально имеют значение для каждого человека [6, 3]. Удовлетворён-

ность жизнью включает в себя способность испытывать умиротворение, 

спокойствие и смирение, проявлять положительные эмоции при сопостав-

лении своих целей, желаний, намерений с фактическими результатами, 

нынешнего своего состояния с прошлым, взвешивания перспектив на      

будущее [1, 3].  

Актуальность изучения удовлетворённости жизнью студентов состоит 

в том, что данное явление определяет очень многие поступки молодых лю-

дей, способствует проявлению их активности. Для исследования особен-

ностей проявления удовлетворённости жизнью у студентов первого курса 

было проведено эмпирическое исследование.  

Диагностика осуществлялась с использованием теста «Индекс            

жизненной удовлетворённости» (Н. В. Паниной). Данная методика  

позволяет изучить степень проявления таких показателей как интерес к 
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жизни, последовательность в достижении целей, согласованность между 

поставленными и достигнутыми целями, оценка себя и своих поступков и 

фон общего настроения.  

В исследовании приняли участие 50 студентов 1 курса из трех вузов 

(УрГЭУ, УРГПУ и УРФУ). Из них 30 женщин и 20 мужчин.  

В результате обработки ответов испытуемых можно констатировать, 

что не все студенты удовлетворены своей жизнью. Неудовлетворённость 

определяется высокой эмоциональной напряженностью, низкой эмоцио-

нальной устойчивостью, высокой тревожностью, психологическим         

дискомфортом.  

  

  

Рисунок 1. Общий уровень удовлетворённости жизнью (в %)  

  

Из представленной диаграммы (Рисунок 1) видно, что максимальной 

удовлетворённостью обладают лишь 24% опрошенных, 32% имеют сред-

нюю удовлетворённость и почти половина испытуемых, а именно 44% 

находятся на низком уровне жизненной удовлетворённости.  

Сравнивая показатели жизненной удовлетворенности у студентов, обу-

чающихся в разных вузах, можно констатировать (Рисунок 2).  
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Рисунок 2. Показатели удовлетворенности жизнью у студентов разных 

вузов г. Екатеринбурга 

  

Как мы видим по диаграмме, в УрГЭУ студенты относятся к жизни оп-

тимистичнее, чем в УрФУ и УрГПУ. Первокурсники Уральского Феде-

рального университета (УрФУ) больше всех испытывают напряжение и 

тревогу в своей жизни, их показатель по минимальной жизненной удовле-

творённости достигает 62% из всех опрошенных, что в 2 раза больше, чем 

в УрГЭУ. Можно предположить, что в УрГЭУ для студентов созданы бо-

лее благоприятные условия для адаптации и обучения.  

Интересные данные были получены нами при сравнении показателей 

удовлетворённости жизнью у юношей и девушек (Рисунок 3).  

  

Рисунок 3. Показатели удовлетворенности жизнью у юношей и девушек, 

обучающихся на первом курсе вуза (в баллах) 
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На рисунке 3 четко видно, что юноши в большей степени не удовлетво-

рены своей жизнью, из них лишь 11% довольны своим жизненным состо-

янием, 26% находятся на среднем уровне, а 63% имеют минимальную 

жизненную удовлетворённость. Девушки же, в свою очередь, имеют при-

мерно одинаковые показатели по каждому из уровней. У 32% опрашивае-

мых проявилась максимальная или средняя удовлетворённость жизнен-

ной ситуацией. Количество студенток с минимальной жизненной удовле-

творённости превышает всего на 4%. Можно предположить, что девушки 

имеют более высокую степень эмоциональной устойчивости по сравне-

нию с мужчинами, они менее агрессивны, меньше предаются пережива-

ниям, более удовлетворены своей жизненной ситуацией.  

  

 

Рисунок 4. Показатели удовлетворённости жизнью у студентов 

в разных направлениях (в %) 

  

Результаты, представленные на рисунке 4, демонстрируют разную удо-

влетворённость аспектами жизни у студентов. Так, 44 % от общего коли-

чества участвующих в исследовании проявляют достаточно высокий ин-

терес к жизни. Повседневная ситуации приносят данным студентам ра-

дость, воодушевляют на проявление активности. 24 % опрошенных сту-

дентов не испытывают положительных эмоций и не проявляют интереса 

к жизни. Данные студенты в большей степени, чем другие тревожны,   

менее устойчивы к стрессу.  
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В результате анализа целеполагания. Можно отметить, что 50 % из об-

щего числа опрашиваемых ставят перед собой цели, но уверенность в их 

достижении гораздо ниже. Всего 30 % студентов считают, что смогут их 

достичь. У 26% отсутствует согласованность между поставленными и до-

стигнутыми целями.  

Также можно констатировать, что у 34 % студентов ярко проявляется 

оптимистичный настрой на жизнь. У 22 % данный показатель на низком 

уровне. Это свидетельствует о том, что большинство студентов первого 

курса являются реалистами и не получают должного жизненного удовле-

творения.  

Студенческий период является ключевым в жизни человека с точки 

зрения его личностного и профессионального становления [7], поскольку 

ребята, которые только окончили школу, характеризуются утверждением  

самостоятельности и независимости личности, формированием собствен-

ных мировоззренческих позиций, выработкой ценностных ориентацией, и 

устремлённостью в будущее [2; 4; 5]. Но, несмотря на все эти факторы, 

они ещё только формируются, поэтому могут быть не уверены в себе, опи-

раться на одобрение со стороны родителей, сверстников, педагогов. По-

лученные в исследовании данные могут быть использованы специали-

стами вузов для построения программ социально-психологического   

развития студенчества.  

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

1. Булкина Н. Об удовлетворённости жизнью // Об удовлетворённости жизнью – 2019. 

Режим доступа: https://www.b17.ru/article/145252/  
2. Ковалев П. Удовлетворённость жизнью – 2013. Режим доступа: https://podskazki.info/ 

udovletvorennost/  
3. Кузьмина О. В. Молодёжный сленг современного подростка // Культура, личность, 

общество в современном мире: методология, опыт эмпирического исследования // Матери-

алы XXII Международной конференции памяти профессора Л. Н. Когана. 2019.  С. 543–547.  
4. Кузьмина О. В. Формирование профессиональной мотивации у студентов в период 

обучения // Профессиональное образование: проблемы, исследования, инновации: сб. мате-

риалов VI Международной науч. практ. конф. Екатеринбург, 25 ноября 2019. – Екатерин-

бург: Изд-во УМЦ УПИ, 2019. – С. 187–194.

184



СЕКЦИЯ 2. САМООПРЕДЕЛЕНИЕ МОЛОДЁЖИ В 

ИЗМЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ: ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

185 

 

5. Кузьмина О. В., Корнильцева Е. Г. Новые явления в ценностных ориентациях сту-

денчества // Современные исследования социальных проблем (электронный научный жур-

нал). – 2017. – Т.8. – № 1–2. – С. 182–187. 

6. Социальная диагностика // Сравнительный анализ удовлетворённости жизнью и её 

факторов. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/sravnitelnyy-analiz 

udovletvorennostizhiznyu-i-opredelyayuschih-ee-faktorov/viewer\  

7. Logolevich N., Vasyura S., Maletova M. Student as the center of media education: person-

ality boundaries and communicative activity // Медиаобразование. – 2019. – №1. – С. 37–38. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 

УДК 159.9.072.432 

 

Куранова Мая Хусоюновна  

Специалист по учебно-методической  

работе  

Институт физики  

Казанский федеральный  
университет 

Россия, г. Казань  

Maya_16kr@mail.ru 

Kuranova Maya H. 

Kazan Federal University 

Russia, Kazan 

Федоренко Марина  

Владимировна  

Кандидат психологических наук, 

доцент, доцент кафедры  

педагогической психологии 
Институт психологии и  

образования  

Казанский федеральный  

университет 
fedorenko60@mail.ru  

Россия, г. Казань 

Fedorenko Marina V. 

Kazan Federal University 

Russia, Kazan 

 

 

 

  

  

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 

ИНТЕЛЛЕКТА, КРЕАТИВНОСТИ И ЭМПАЦИИ 

У ОДАРЁННЫХ СТУДЕНТОВ – БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 

COMPARATIVE ANALYSIS OF EMOTIONAL 

INTELLIGENCE, CREATIVITY AND EMPATION 

IN GIFTED STUDENTS, FUTURE TEACHERS 

Аннотация  

  В статье представлены результаты эмпирического исследования: сравнитель-

ный анализ показателей эмоционального интеллекта, креативности и эмпатии у 

одарённых студентов педагогических специальностей.  

  Выборка: в исследовании приняли участие 58 студентов: 29 студентов 2 

курса дизайнеров (и второй профиль подготовки – учитель рисования) и 29  

студентов 2 курса будущих учителей физики. Студентов дизайнеров мы считаем  
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одарёнными, потому что они при поступлении, проходят творческий конкурсный 

отбор.  

Методы и методики исследования: опросник эмоционального интеллекта  

Н. Холла; методика диагностики определения уровня эмпатии В. В. Бойко, мето-

дика определения типов мышления и уровня креативности Дж. Брунера. Матема-

тические методы обработки данных: сравнительный анализ, однофакторный дис-

персионный анализ.  

Результаты исследования показали, что в группе студентов дизайнеров досто-

верно выше показатели: эмоциональная осведомленность методики  

Н. Холла,  эмоциональный канал эмпатии и идентификация методики В. В. Бойко, 

образное мышление и креативность методики Дж. Брунера. Показатель  

самомотивация методики Н. Холла достоверно выше у физиков.  

Abstract  

The article presents the results of an empirical study: a comparative analysis of the 

indicators of emotional intelligence, creativity and empathy among gifted students of 

pedagogical specialties.  
Sample: 58 students took part in the study: 29 students of the 2nd year of designers 

(and the second training profile - a teacher of drawing) and 29 students of the 2nd year 

of future physics teachers. We consider design students to be gifted, because upon ad-

mission they undergo a creative competitive selection.  
Research methods and techniques: N. Hall's emotional intelligence questionnaire; 

diagnostic technique for determining the level of empathy V.V. Boyko, methodology 

for determining types of thinking and the level of creativity of J. Bruner.  
Mathematical methods of data processing: comparative analysis, one-way analysis 

of variance.  
The results of the study showed that in the group of students of designers there were 

significantly higher indicators: emotional awareness of N. Hall's methodology, emo-

tional channel of empathy and identification of V.V. Boyko, imaginative thinking and 

creativity of J. Bruner's methodology. The indicator of self-motivation of N. Hall's 

method is significantly higher among physicists.  

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, самомотивация, эмпатия, креатив-

ность, одарённые студенты.  

Keywords: emotional intelligence, self-motivation, empathy, creativity, gifted students.  

Актуальность работы с одаренными студентами определяется тем об-

стоятельством, что выпускники, обладающие интеллектуальным и  
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творческим потенциалом, способные решать нестандартные профессио-

нальные задачи, необходимы для развития современного  

активно меняющегося общества, в котором наблюдается растущая необхо-

димость в активных и грамотных рабочих и специалистах. Следует выде-

лить, что проблема эта не новая, работа по выявлению и развитию талант-

ливых студентов в системе профессионального образования проводилась 

больше всего в рамках научного общества учащихся и в ходе подготовки 

к предметным и техническим олимпиадам. При этом теоретической ос-

новы, единого подхода к решению трудностей формирования одаренности 

разработано не было, так как не существовало единой государственной си-

стемы выявления и развития молодых талантов в системе  

профессионального образования.  

Если студент обладает высоким IQ, но его эмоциональный интеллект 

весьма низок, вряд ли он сможет быть успешным в кругу однокурсников. 

Ведь жизнь студента, как и всех людей на 90 % состоит из общения, успех 

которого напрямую зависит от коэффициента эмоционального интеллекта. 

Другими словами, «эмоциональный интеллект» – это система умений, ко-

торая даёт студенту возможность прокладывать свою дорогу в сложном 

мире. Это относится к способности воспринимать и систематизировать по-

литическую и общественную обстановку; интуитивно улавливать, чего хо-

тят и в чём нуждаются другие, их силу и слабость; оставаться невозмути-

мым в обстановке стресса; и быть общительным – быть таким человеком, 

с которым другие хотели бы сближаться [1, с. 47].  

Для определения эмоционального интеллекта была использована мето-

дика Н. Холла на эмоциональный интеллект, которая учитывает разные 

стороны эмоционального интеллекта: отношение к себе и к другим, спо-

собности к общению; отношение к жизни и поиски гармонии.  

Для диагностики типов мышления и уровня креативности (творческих 

способностей), мы применили методику Дж. Брунера. В данной методике 

5 шкал, это: предметное мышление; символическое мышление; знаковое 

мышление; образное мышление; креативность.  

Для определения эмпатии использовали методику диагностики уровня 

эмпатических способностей В. В. Бойко, которая предназначена для 

оценки умения сопереживать и понимать мысли и чувства другого.  
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В данной методике, в структуре эмпатии различаются 6 шкал: рациональ-

ный канал эмпатии; эмоциональный канал эмпатии; интуитивный канал 

эмпатии; установки, способствующие эмпатии; проникающая способность 

в эмпатии; идентификация в эмпатии.  

Для оценки достоверности различий в показателях по уровням эмоцио-

нального интеллекта была проведена статистическая обработка данных с 

использованием t-критерия Стьюдента. Для расчетов мы взяли средние 

показатели.  

  

Таблица 1  

Результаты статистической обработки данных методики Н. Холла 

(опросник EQ) на эмоциональный интеллект, с использованием   

t-критерия Стьюдента 

Группы  Значения  

Эмоцио-

нальная 

осведом-

лённость  

Управле-

ние сво- 
ими эмо-

циями  

Самомо-

тивация  
Эмпа-

тия  

Распо-

знава-

ние  
эмоций 

других 

людей  

Дизайнеры  

Средние 

значения  
13,07  6,86  7,14  9,76  8,17  

сигма  3,58  1,47  4,48  4,54  5,57  

Физики  

Средние 

значения  
11,03  5,86  9,65  10,34  8,69  

сигма  4,60  3,66  5,33  4,90  4,34  

t - Стьюдента  -1,89*  -1,47  1,95*  0,47  0,39  

Уровень достоверности  0,10    0,10      

  

Результаты статистической обработки данных показывают, что суще-

ствуют достоверные различия по шкале эмоциональная осведомленность, 

этот показатель выше у дизайнеров (уровень достоверности р≤0,10), а по 

шкале самомотивация (уровень достоверности р≤0,10) достоверно           

высокий показатель у физиков.  
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Для оценки достоверности различий в показателях по уровням эмпатии 

была проведена статистическая обработка данных при использовании t-

критерия Стьюдента. Для расчётов мы взяли средние показатели.  

Таблица 2 

Результаты статистической обработки данных методики диагностики 

уровня эмпатических способностей В. В. Бойко, с использованием   

t-критерия Стьюдента 

Группы  
Значе-

ния  

Рацио-

наль-

ный  
канал 

эмпа-

тии  

Эмо- 

цио-  
наль-

ный  

канал 
эмпат 

ии  

Интуи-

тив-

ный  
канал 

эмпа-

тии  

Установки, 

способ- 
ствующие 

или  

препят- 
ствующие 

эмпатии  

Проникаю-

щая спо- 
собность в 

эмпатии  

Иден-

тифи-

кация  

Дизай-

неры  

Сред-

ние  
значе-

ния  

3,21  3,66  2,76  3,28  3,31  3,45  

сигма  1,26  1,37  1,53  1,28  1,01  1,21  

Физики  

Сред-

ние  
значе-

ния  

7,72  3,03  2,41  3,41  3,17  2,76  

сигма  1,33  1,35  1,52  1,18  0,93  1,29  

t - Стьюдента  -1,48  -1,80*  -0,875  0,393  -0,538  -2,09*  

Уровень досто-

верности  
  0,10        0,05  

  

Результаты статистической обработки данных показывают, что суще-

ствуют достоверные различия по шкале эмоциональный канал эмпатии 

(уровень достоверности p ≤ 0,10) и по шкале идентификация (уровень       

достоверности р≤0,05), эти показатели выше у дизайнеров.  
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Для оценки достоверности различий в показателях по уровням эмпатии 

была проведена статистическая обработка данных при использовании 

tкритерия Стьюдента. Для расчётов мы взяли средние показатели.  

Таблица 3 

Результаты статистической обработки данных методики диагностики  

типов мышления и уровня креативности (творческих способностей)  

Дж. Брунера, с использованием t-критерия Стьюдента 

Группы  Значения  

Предмет-

ное  

мышле-

ние  

Символи-

ческое  
мышле-

ние  

Знаковое 

мышле-

ние  

Образное 

мышление  
Креатив-

ность  

Дизай-

неры  

Средние 

значения  
7,45  7,34  9,21  11,89  10,21  

сигма  2,13  2,65  2,26  1,21  2,08  

  

Результаты статистической обработки данных позволяют заключить, 

что существуют достоверные различия по шкале образное мышление 

(уровень достоверности p ≤ 0,01) и по шкале креативность (уровень          

достоверности р≤0,01) у испытуемых.  

Цель дисперсионного анализа – исследование наличия или отсутствия 

существенного влияния какого-либо качественного или количественного 

фактора на изменения исследуемого результативного признака. Для этого  

фактор, предположительно имеющий или не имеющий существенного 

влияния, разделяют на классы градации (говоря иначе, группы) и выяс-

няют, одинаково ли влияние фактора путём исследования значимости 

между средними в наборах данных, соответствующих градациям фактора. 

[2, с. 30]  

Проведенный дисперсионный анализ выявил, что дисперсии сравнива-

емых групп однородны, т. е. между группами нет качественных различий, 

и следовательно, результаты дисперсионного анализа могут быть  
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использованы для сравнения изучаемых нами групп. С помощью одно-

факторного дисперсионного анализа (таблица 4) были установлены досто-

верные различия по показателям эмпатии: «Эмоциональный канал  

эмпатии» и «Идентификация».  

Таблица 4  

Результаты однофакторного дисперсионного анализа  

по методике диагностики уровня эмпатических способностей  

В. В. Бойко  по показателям эмпатии 

Уровни эмпатии  

Средние зна-

чения.  

Дизайнеры  

Средние зна-

чения.  

Физики  

Fэм  Значимость  

Рациональный канал   

эмпатии  3,207  2,724  2,001  0,163  

Эмоциональный канал 

эмпатии  3,655  3,0345  3,022  0,049  

Интуитивный канал  

 эмпатии  2,759  2,414  0,741  0,393  

Установки, способствую-

щие или препятствующие  

эмпатии  
3,276  3,4138  0,182  0,671  

Проникающая способ-

ность в эмпатии  3,3104  3,1724  0,295  0,589  

Идентификация  3,4483  2,7586  4,365  0,041  

Примечание: Жирным шрифтом выделены достоверные различия в выраженно-

сти психологических защитных механизмов в группах испытуемых при заданном 

уровне достоверности р ≤ 0,05.  

Результаты однофакторного дисперсионного анализа позволяют за-

ключить, что существуют достоверные различия по уровням эмпатии:  
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эмоциональный канал эмпатии и идентификация для одаренных и  

неодарённых студентов.  

С помощью однофакторного дисперсионного анализа (таблица 5) были 

установлены достоверные различия по таким уровням креативности и 

мышления, как «образное мышление» и «креативность» в группах   

испытуемых.  

Таблица 5  

Результаты однофакторного дисперсионного анализа по методике   

Дж. Брунера по уровням креативности и мышления  

Уровни креативности 

и мышления  

Средние 

значения.  

Дизайнеры  

Средние 

значения.  

Физики  

Fэм  Значимость  

Предметное  

мышление  
7,448  7,276  0,052  0,820  

Символическое  

мышление  
7,345  7,552  0,081  0,778  

Знаковое мышление  9,207  8,276  1,598  0,211  

Образное мышление  11,896  9,172  22,250  0,001  

Креативность  10,207  8,138  11,895  0,001  

Примечание: Жирным шрифтом выделены достоверные различия в выражен-

ности психологических защитных механизмов в группах испытуемых при задан-

ном уровне достоверности р ≤ 0,05.  
 

Результаты однофакторного дисперсионного анализа позволяют          

заключить, что существуют достоверные различия по креативности и     

образному мышлению у дизайнеров и физиков.  

С помощью однофакторного дисперсионного анализа (таблица 6) были 

установлены достоверные различия по таким уровням креативности и 

мышления, как «Управление своими эмоциями», «Самомотивация» в 

группах испытуемых.  
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Таблица 6 

Методика Н. Холла оценки «эмоционального интеллекта»   

(опросник EQ). Результаты однофакторного дисперсионного  

анализа по уровням эмоционального интеллекта  

Уровни  

креативности  

и мышления  

Средние 

значения. 
Дизайнеры  

Средние 

значения.  

Физики  

Fэм  Значимость  

Эмоциональная 

осведомлённость  13,069  11,035  3,527  0,066  

Управление своими 

эмоциями  0,448  3,655  3,666  0,050  

Самомотивация  7,138  9,655  3,794  0,049  

Эмпатия 9,759  10,345  0,223  0,639  

Распознавание 

эмоций других  

людей  
8,172  8,689  0,156  0,695  

Примечание: Жирным шрифтом выделены достоверные различия в выражен-

ности психологических защитных механизмов в группах испытуемых при задан-

ном уровне достоверности р ≤ 0,05.  
 

Результаты однофакторного дисперсионного анализа позволяют заклю-

чить, что существуют достоверные различия в управлении своими эмоци-

ями и в самомотивации у одарённых и неодарённых студентов.  

Результат дисперсионного анализа показал, что дизайнерам, в большей 

степени, свойственная эмоциональная гибкость, т.е. они способны произ-

вольно управлять своими эмоциями. Также они умеют понять другого на 

основе сопереживаний, умеют предвидеть поведение партнёров, действо-

вать в условиях дефицита исходной информации о них, опираясь на опыт, 

хранящийся в подсознании. Для физиков более характерно  

самообладание.
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Исследование продолжается и выводы, сделанные в данной статье, не 

окончательные.  
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ЛИЧНОСТНЫЕ ЧЕРТЫ КАК ПРЕДИКТОРЫ   

ВЫГОРАНИЯ В УЧЁБЕ У СТУДЕНТОВ   

МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА  

PERSONALITY TRAITS AS PREDICTORS OF ACADEMIC  

BURNOUT AMONG MEDICAL STUDENTS  

Аннотация  

В статье представлены результаты эмпирического исследования личностных 

предикторов выгорания в учебе у студентов медицинского вуза в период первого 

учебного семестра. Обнаружено, что эмоциональная стабильность и сознатель-

ность позволяют прогнозировать выраженность выгорания, при этом эмоцио-

нальная стабильность выступает защитным фактором развития всех трёх сторон 

выгорания (истощения, цинизма и чувства неадекватности в учебе), а сознатель-

ность снижает выраженность только цинизма по отношению к учебе и чувства 

неадекватности в учебе.  
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Absract  

The article presents the results of an empirical research of personality predictors of 

academic burnout among medical students during the first academic semester. It was 

found that emotional stability and conscientiousness make it possible to predict the se-

verity of burnout, when emotional stability acts as a protective factor in the development 

of all three sides of burnout (exhaustion, cynicism, and feelings of inadequacy) and con-

sciousness reduces the severity of only cynicism and feelings of inadequacy.  

Ключевые слова: выгорание, выгорание в учебе, профессионализация, личност-

ные черты, большая пятерка.  

Keywords: burnout, academic burnout, professionalization, personality traits, big five.  

Актуальность. Поступление в медицинский вуз сопряжено с переходом 

на новую стадию профессионализации, названную Е. А. Климовым ста-

дией «адепта» [4]. Деятельность учащихся на этой стадии сопряжена с 

освоением профессии и, на раннем ее этапе, адаптацией к изменениям в 

организации учебной деятельности. Освоение профессии врача связано с 

преодолением ряда трудностей, обусловленных как продолжительностью 

обучения в вузе, так и высокой сложностью и ответственностью самой де-

ятельности. Совладание с трудностями требует актуализации внутренних 

ресурсов личности, однако недостаток или несоответствие ресурсов внеш-

ним требованиям может приводить к возникновению стресса и появлению 

деструкций, являющихся следствием дезадаптации.  

Согласно К. Маслач, одним из ответов на постоянно действующий не-

управляемый стресс в профессиональной деятельности является выгора-

ние [15]. Ею было описано три ключевых аспекта профессионального вы-

горания: эмоциональное истощение – разочарованность, потеря интереса 

к профессии; деперсонификация – чёрствость, цинизм и формальность 

при взаимодействии с людьми; редукция достижений – ощущение потери 

профессиональных навыков, негативная оценка себя как профессионала 

[13]. На сегодняшний день профессиональное выгорание включено в 11-й 

вариант Международной классификации болезней под кодом QD85 и от-

несено к группе факторов, влияющих на статус здоровья, но не признано 

самостоятельным заболеванием.  
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В ходе 40 лет исследования проблемы профессионального выгорания 

удалось идентифицировать три группы факторов риска развития данного 

состояния: 1) индивидуальные факторы, включающие) социодемографи-

ческие характеристики (пол, возраст, супружеский статус, уровень  обра-

зования и личностные характеристики (черты, копинг-стратегии,  само-эф-

фективность); 2) характеристики профессиональной деятельности: рабо-

чая нагрузка, жёсткие временные ограничения на решение профессиональ-

ных задач, количество социальных контактов, ролевые конфликты, меж-

личностные отношения, отсутствие социальной поддержки, отсутствие ав-

тономии; 3) организационные характеристики: иерархия, ресурсы, модели 

управления и другие социальные, культурные и экономические факторы 

[14].  

Профессия медицинского работника занимает одно из ключевых мест 

среди специальностей с высоким риском выгорания. Обнаружено, что вы-

раженность профессионального выгорания у данных работников выше по-

пуляционных значений [5]. Также были выявлены специфические профес-

сиональные и организационные факторы развития выгорания у медицин-

ских работников: необходимость ведения обязательного электронного 

учёта [17], финансовый фактор (длительный период обучения и невысокие 

зарплаты) [1], «синдром вторичной жертвы», связанный с переживаниями 

о плохих результатах лечения, и социальная стигматизация из-за допущен-

ных ошибок [7].  

В исследованиях, проведенных в Европейских странах еще до панде-

мии COVID-19, обнаружено, что выгорание медицинских работников на 

ранних этапах профессионализации является предиктором более сильного 

выгорания на последующих [6]. При этом обнаружено, что риск развития 

выгорания у молодых врачей почти в два раза выше по сравнению с более 

опытными невыгоревшими коллегами, а признаки выгорания могут быть 

обнаружены уже на этапе обучения, что связано с все более высокими   

требованиями к подготовке специалиста [16].  

Таким образом, изначально выгорание рассматривалось только в кон-

тексте профессиональной деятельности, однако позже внимание 
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исследователей было обращено на учебную деятельность. При этом         

выгорание в учёбе может стать фактором риска развития дальнейшего  

профессионального выгорания.  

Выгорание в учёбе является следствием стресса, вызванного все воз-

растающими требованиями в учёбе при условии недостатка ресурсов об-

разовательной среды и личностных ресурсов. К факторам риска развития 

данного вида выгорания можно отнести внешнюю учебную мотивацию 

[12], отсутствие поддержки со стороны друзей и преподавателей, отсут-

ствие внеучебной занятости, отчуждение от учёбы, неясность требований, 

неадекватную сложность учебных заданий [3]. Следствием выгорания в 

учебе является снижение как общего благополучия учащихся, так и их 

учебных достижений [10].  

В целом, результаты зарубежных исследований учебного выгорания 

согласуются с результатами исследований профессионального выгорания 

– получены схожие паттерны связей с личностными особенностями и сре-

довыми характеристиками. Более того, для оценки выгорания в ряде пуб-

ликаций был использован модифицированный опросник К. Маслач, в ко-

тором утверждения лишь немного корректировались, чтобы отразить спе-

цифику учебной деятельности (слово «работа» заменялось на «учёба», 

«коллеги» – на «друзья» и т.п.) [10].  

Однако в 2009 г. К. Салмела-Аро с коллегами был предложен самосто-

ятельный инструмент для изучения выгорания в учебной деятельности 

[18]. Опросник включает 9 утверждений, каждое из которых оценивается 

респондентом по 6-балльной шкале Ликерта (от «совершенно не согла-

сен» до «совершенно согласен»). Он позволяет оценить истощение, ци-

низм и чувство некомпетентности, вызванные стрессом от учебы. Мето-

дика была переведена на русский язык и адаптирована Е. Н. Осиным в 

2015 г. Бифакторная структура с тремя не коррелирующими субфакто-

рами и общим фактором продемонстрировала наилучшее соответствие 

данным, что позволяет в исследованиях анализировать как общий показа-

тель выгорания в учебе, так и отдельные его стороны.  

Таким образом, оказавшись на первом курсе медицинского вуза, лич-

ностные особенности студента становятся тем внутренним ресурсом,  
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который позволит успешно адаптироваться к новым условиям учебной де-

ятельности, адекватно справиться со стрессом и выступит защитным   

фактором развития выгорания в учебе.  

Для операционализации понятия «личностные особенности» в иссле-

довании мы опирались теорию черт и модель «Большая пятерка». Данная 

модель основана на лексическом подходе, а свой окончательный вид при-

обрела в 1992 г., когда Л. Голдберг опубликовал устойчивую модель из 5 

факторов [9]. К этим «большим» чертам были отнесены: экстраверсия, 

нейротизм, сознательность, уступчивость и интеллект (открытость 

опыту). Каждый фактор (мета-черта) включает в себя несколько факторов 

более низкого уровня, объясняя многообразие проявлений личности.   

В дальнейшем пятифакторную структуру удалось воспроизвести в раз-

ных языках и культурах – она была адаптирована на немецкий, чешский, 

китайский, греческий, венгерский, польский, испанский, турецкий, рус-

ский и другие языки. Проведённые эмпирические исследования свиде-

тельствуют о стабильности данных черт в течение нескольких лет [8]   и 

относительной стабильности у взрослых в течение более длительных ин-

тервалов времени – только серьёзные события в жизни, схожие паттерны 

связей с личностными особенностями и средовыми характеристиками. Бо-

лее того, для оценки выгорания в ряде публикаций был использован мо-

дифицированный опросник MBI К. Маслач, в котором утверждения лишь 

немного корректировались, чтобы отразить специфику учебной деятель-

ности (слово «работа» заменялось на «учеба», «коллеги» – на «друзья» и 

т. п.) [10].   

Целью исследования было выявление личностных предикторов выго-

рания в учебе у студентов медицинского вуза в период первого семестра 

обучения.  

Выборка составила 135 учащихся (31 юноша, 104 девушки) первого 

курса лечебного и педиатрического факультетов Ижевской государствен-

ной медицинской академии в возрасте 18,2±1,2 (от 17 до 24) лет. Исследо-

вание проведено в декабре 2020г. Дизайн исследования – кросс-секцион-

ное корреляционное. Для оценки выгорания в учебе использовался опрос-

ник «Шкала выгорания для учащихся» (SBI) К. Салмела-Аро в адаптации  
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Е. Н. Осина [3], для оценки личностных черт – опросник «Маркеры фак-

торов “Большой пятерки”» Л. Голдберга в адаптации Г. Г. Князева,   

Л. Г. Митрофановой, В. А. Бочарова [2].  

Результаты. На первом этапе для выявления гендерных различий в про-

явлении выгорания в учебе и личностных черт был использован парамет-

рический t-критерий Стьюдента для независимых групп, величина эф-

фекта различий оценивалась с помощью статистики g-Хэджеса.                  

Результаты представлены в таблице 1.  

Таблица 1  

Особенности выгорания в учёбе и личностных черт у студентов  

Признак  

Юноши  
(n=31)  

Девушки  
(n=103 )  

 

t (df) 

  

  

g  

  M  SD  M  SD  

Истощение  11,03  4,37  13,40  4,53  
-2,57* (132)  

0,53  

Цинизм 5,45  3,04  6,73  3,72  -1,74 (132)  0,35  

Неадекватность  5,10  2,23  6,50  2,73  
-2,61*(132) 

0,53  

Выгорание в учебе  21,58  6,64  26,62  9,31  -2,68** (132)  0,57  

Экстраверсия  68,94  15,26  66,47  15,27  0,79 (133)  0,16  

Уступчивость  77,19  9,46  82,00  10,35  
-2,31* (133)  

0,47  

Сознательность  74,10  10,88  73,43  14,46  0,24 (133)  0,05  

Эмоциональная  
стабильность  

70,23  15,96  55,52  15,08  4,70***(133)  0,96  

Интеллект  77,42  9,66  74,68  11,39  1,23 (133)  0,25  

Обозначения: * - p < 0,05; ** - p < 0,01; *** - p < 0,001; M – среднее значение; 

SD –стандартное отклонение.  
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Обнаружено, что у девушек, по сравнению с юношами, к концу первого 

семестра обучения более выражено выгорание в учебе в целом, так и таких 

его сторон, как истощение и чувство неадекватности. При этом величины 

эффектов данных различий являются средними – эти различия будут явно 

проявляться в поведении.  

Однако наиболее сильные различия обнаружены в личностной черте 

«эмоциональная стабильность» – девушки демонстрируют меньшую эмо-

циональную стабильность, чем юноши. Также различия со средней вели-

чиной эффекта обнаружены в личностной черте «уступчивость» – девушки 

более слоны уступать в спорных вопросах и в меньшей степени демон-

стрируют настойчивость в межличностных отношениях, чем юноши.  

Таким образом, было выдвинуто предположение, что различия в выра-

женности выгорания в учебе у юношей и девушек связано не с полом, а с 

личностными чертами, по которым эти две группы также отличаются. Для 

проверки данного предположения нами был проведен корреляционный 

анализ с применением параметрического коэффициента r-Пирсона,   

результаты которого представлены в таблице 2.  

Таблица 2   

Результаты корреляционного анализа  

Признак  1  2  3  4  5  6  7  8  9  

1. Истоще-

ние  
-  0,55**  0,69**  0,90**  -0,15  -0,11  -0,15  -0,57**  -0,16  

2. Цинизм    -  0,61**  0,83**  -0,22**  -0,16  -0,37**  -0,34**  -0,18*  

3. Неадек-

ватность      -  0,86**  -0,25**  -0,14  -0,35**  -0,42**  
- 

0,22**  

4. Выгора-

ние в 

учебе  
      -  -0,23**  -0,16  -0,32**  -0,53**  -0,21*  

5. Экстра-

версия          -  0,51**  0,41**  0,17*  0,53**  

6. Уступ-

чивость            -  0,35**  0,04  0,42**  

7. Созна-

тельность              -  0,09  0,26**  
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8. Эмоцио-

нальная  
стабиль-

ность  

              -  0,14  

9. Интел-

лект                  -  

  M  12,85  6,43  6,17  25,46  67,04  80,9  73,59  58,9  75,31  

  SD  4,59  3,61  2,68  9,38  15,24  10,32  13,69  16,44  11,04  

Обозначения: * - p < 0,05; ** - p < 0,01; *** - p < 0,001; M – среднее значение; 

SD –стандартное отклонение.  

Как видно из результатов корреляционного анализа, только личностная 

черта «уступчивость» не оказалась достоверно связана с выгоранием в 

учебе. Остальные черты «Большой пятерки» продемонстрировали досто-

верные обратные связи либо со всеми показателями выгорания, либо с об-

щим показателем и хотя бы двумя из его отдельных сторон. Также обра-

щает на себя внимание интеркоррелированность черт «Большой пятёрки» 

между собой – хотя величины эффектов выявленных связей варьировались 

от незначительного до среднего, что согласуется с имеющимися эмпири-

ческими данными [2], но в совокупности это усложняет идентификацию 

личностных предикторов выгорания в учёбе у студентов.  

Поэтому на следующем этапе был проведен множественный регресси-

онный анализ с контролем пола и эффекта всех пяти черт «Большой пя-

терки», в качестве зависимых переменных включались отдельные стороны 

выгорания и общий показатель выгорания в учебе. Мультиколлинеарность 

в моделях контролировалось с помощью коэффициента инфляции диспер-

сии (VIF), а гетероскедастичность – с помощью анализа распределения 

стандартизированных остатков. В результате было получено 4   

регрессионных модели, представленных в таблицах 3, 4, 5 и 6.  

Таблица 3  

Личностные предикторы истощения в учёбе  

Предиктор  B  SEB  β  t  VIF  

Экстраверсия  0,01  0,03  0,04  0,45  1,77  

Уступчивость  -0,03  0,04  -0,07  -0,72  1,60  

Сознательность  -0,03  0,03  -0,08  -1,00  1,25  
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Эмоциональная 

стабильность 
-0,15  0,02  -0,55  -6,90***  1,20  

Интеллект  -0,02  0,04  -0,05  -0,62  1,48  

Пол (жен)  0,20  0,89  0,02  0,23  1,28  

Константа  26,82  3,31  -  8,11***  -  

Зависимая переменная: истощение в учёбе.  

Примечание. F (6; 127) = 10,66***; R2 = 0,34; Ост.: As =0,13; Kur = -0,41.  

Из таблицы 3 следует, что с контролем эффекта пяти личностных черт 

и пола, эмоциональная стабильность выступает основным предиктором 

истощения в учёбе – увеличению эмоциональной стабильности на 1 балл 

соответствует снижение выраженности истощения в учебе на 0,15 балла. 

Чем более студенты устойчивы к стрессу, менее тревожны и эмоцио-

нально реактивны, тем менее для них характерно истощение в учебе к 

концу первого семестра обучения в медицинском вузе. При этом ни пол, 

ни другие черты не вносят значимого вклада в прогноз истощения в учебе. 

Данная модель объясняет 34% дисперсии зависимой переменной. Значе-

ния VIF для всех предикторов меньше 2, что говорит об отсутствии выра-

женной мультиколлинеарности в модели, а распределение  

стандартизированных остатков близко к нормальному (As = 0,14; Kur =      

-0,41).  

Таблица 4 

Личностные предикторы цинизма в учёбе  

Предиктор  B  SEB  β  t  VIF  

Экстраверсия  0,00  0,02  -0,01  -0,081  1,77  

Уступчивость  -0,01  0,03  -0,02  -0,19  1,60  

Сознательность  -0,09  0,02  -0,33  -3,81***  1,25  

Эмоциональная  

стабильность  
-0,07  0,02  -0,30  -3,49***  1,20  

Интеллект  -0,01  0,03  -0,03  -0,326  1,48  

Пол (жен)  0,26  0,75  0,03  0,352  1,28  

Константа  17,82  2,78  -  6,40***  -  

Зависимая переменная: чувство неадекватности в учёбе.   
Примечание. F (6; 127) = 8,33***; R2 = 0,28; Ост.: As =0,06; Kur = -0,52.  
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Таблица 5 

Личностные предикторы чувства неадекватности в учёбе  

Предиктор  B  SEB  β  t  VIF  

Экстраверсия  -0,01  0,02  -0,04  -0,36  1,77  

Уступчивость  <0,001  0,03  <0,001  0,03  1,60  

Сознательность  -0,06  0,02  -0,28  -3,36***  1,25  

Эмоциональная  

стабильность  
-0,06  0,01  -0,35  -4,18***  1,20  

Интеллект  -0,02  0,02  -0,07  -0,81  1,48  

Пол (жен)  0,47  0,54  0,07  0,87  1,28  

Константа  14,86  2,01  -  7,41***  -  

Зависимая переменная: чувство неадекватности в учебе.   
Примечание. F (6; 127) = 8,33***; R2 = 0,28; Ост.: As =0,06; Kur = -0,52.  

Личностными предикторами цинизма в учёбе и неадекватности в учёбе 

выступили личностные черты «сознательность» и «эмоциональная ста-

бильность». Анализ стандартизированных регрессионных коэффициентов 

говорит о примерно одинаковом вкладе в прогноз цинизма в учёбе, и не-

сколько большем – для предиктора «эмоциональная стабильность» в про-

гноз выраженности чувства неадекватности в учёбе. Однако данные ре-

грессионные модели объясняют лишь 24% изменчивости цинизма в учёбе 

и 28% изменчивости чувства неадекватности в учёбе.  

Таблица 6  

Личностные предикторы выгорания в учёбе  

Предиктор  B  SEB  β  t  VIF  

Экстраверсия  0,01  0,06  0,01  0,08  1,77  

Уступчивость  -0,04  0,08  -0,04  -0,43  1,60  

Сознательность  -0,17  0,05  -0,25  -3,10***  1,25  

Эмоциональная 

стабильность 
-0,27  0,04  -0,48  -6,15***  1,20  

Интеллект  -0,05  0,07  -0,06  -0,69  1,48  

Пол (жен)  0,93  1,79  0,04  0,52  1,28  

Константа  59,50  6,66  -  8,94***  -  

Зависимая переменная: выгорание в учёбе.  
Примечание. F (6; 127) = 11,73***; R2 = 0,36; Ост.: As =0,42; Kur = -0,04.  
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Из таблицы 6 следует, что предикторами выгорания в учёбе у студен-

тов выступают черты «эмоциональная стабильность» и «сознательность», 

при этом эмоциональная стабильность вносит больший вклад в прогноз 

зависимой переменной, чем сознательность. Увеличение значения эмоци-

ональной стабильности на 1 балл сопровождается снижением выраженно-

сти выгорания на 0,27 балла, а увеличение сознательности на 1 балл – сни-

жением выгорания на 0,17 балла. Чем менее тревожны студенты, менее 

эмоционально реактивны, чем более они склонны к самодисциплине, сфо-

кусированы на цели и менее спонтанны, тем менее у них выражено выго-

рание к окончанию первого семестра обучения в медицинском вузе.  

Выводы. Проблема выгорания является актуальной для представителей 

медицинских профессий. При этом выгорание в учёбе и на ранних стадиях 

профессионализации может выступить основой для его манифестации на 

последующих этапах профессионального становления. Выгорание связано 

с множеством факторов – личностью, учебной и организационной средой. 

Последствия выгорания обширны – от непосредственно снижения продук-

тивности и успешности в деятельности, до серьёзных последствий для со-

матического здоровья. В ходе исследования было обнаружено, что эмоци-

ональная стабильность и сознательность выступают предикторами выгора-

ния в учебе у студентов в период первого семестра обучения в медицин-

ском вузе. При этом эмоциональная стабильность, выступая защитным 

фактором, снижает выраженность всех трёх сторон выгорания: истощения, 

цинизма и чувства неадекватности в учёбе, в то время как сознательность 

связана со снижением выраженности цинизма и чувства неадекватности в 

учёбе. Выявление групп риска, наиболее подверженных выгоранию на ран-

них этапах профессионализации, позволит разработать превентивные про-

граммы по сопровождению таких учащихся и предотвратить формирова-

ние данной деструкции.  
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СВЯЗЬ ТОЛЕРАНТНОСТИ К НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ 
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МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА 

CORRELATION BETWEEN TOLERANCE FOR AMBIGUITY 

AND ACADEMIC ALIENATION AMONG   

MEDICAL STUDENTS 

Аннотация  

В статье представлены результаты исследования связи толерантности к не-

определённости и её компонентов с отчуждением в учёбе у студентов медицин-

ского вуза в период первого семестра. Обнаружено, что толерантность к неопре-

делённости выступает защитным фактором отчуждения – выявлена её обратная 

связь с вегетативностью как формой отчуждения (p < 0,01). Описана специфика 

связи компонентов толерантности к неопределённости с такими формами отчуж-

дения, как бессилие и нигилизм. Однако не было обнаружено связи толерантности 

к неопределённости с авантюризмом.  

Abstract  
The article presents the results of a research of correlation between tolerance for am-

biguity and its components with academic alienation among medical students during  
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the first semester. It was found that tolerance for ambiguity acts as a protective factor of 

alienation – its correlation with vegetativeness as a form of alienation was revealed (p 

<0,01). The specificity of the relationship of the components of tolerance for ambiguity 

with the forms of alienation powerlessness and nihilism was described. However, no 

correlation was found between tolerance for ambiguity and adventurousness.  

Ключевые слова: толерантность к неопределённости, отчуждение, отчуждение 

в учёбе, академическое отчуждение, вегетативность, студенты медицинского 

вуза.  

Keywords: tolerance for ambiguity, alienation, academic alienation, vegetativeness, 

medical students.  

Новизна, сложность и неразрешимость являются тремя ключевыми 

признаками ситуации неопределённости, выделенными С. Баднером [7]. И 

они отлично описывают ситуацию, с которой столкнулись студенты в ходе 

обучения в период пандемии – неопределённость формы обучения (не-

предсказуемость перехода от очного к дистанционному и обратно) и тре-

бований, сопровождающаяся снижением уровня жизни и возрастающими 

ограничениями. Несмотря на то, что виртуальная образовательная среда 

несет в себе инновационный потенциал [1], сама неясность продолжитель-

ности дистанционного обучения становится дополнительным источником 

стресса для обучающихся.  

Личностным ресурсом совладания с такими ситуациями является толе-

рантность к неопределённости (далее – ТН), позволяющая сохранять 

устойчивость к таким условиям путём снятия неопределённости и воспри-

ятия таких ситуаций как сложных, но не психотравмирующих.  

Д. Л. МакЛейн в 1993 г. описал ТН как черту личности, проявляющуюся 

в континууме реакций (от отвержения до привлекательности) при воспри-

ятии неясных, сложных, неоднозначных или имеющих противоречивые 

интерпретации стимулов [8]. Он выделяет три её аспекта: 1) восприятие 

данных ситуаций как источников угрозы; 2) связь ТН с предрассудками и 

авторитаризмом; 3) избегание признания неопределённости и использова-

ние эвристик на основе прошлого опыта. Д. Л. МакЛейном был разработан 

опросник для оценки ТН. В 2010 г. в ходе исследования факторной струк-

туры данного опросника на русскоязычной выборке, Е. Н. Осину удалось  
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выявить многомерную структуру ТН, которая может быть описана через 

следующие аспекты: отношение к новизне, отношение к сложным задачам, 

отношение к неопределённым ситуациям, предпочтение неопределённо-

сти, толерантность/избегание неопределённости [5].  

В ходе исследований ТН у студентов медицинских специальностей и 

специалистов данной сферы было обнаружено, что студенты с высокой 

ТН предпочитали менее структурированные области практики [7]. Также 

обнаружено, что ТН выступает предиктором управленческого потенциала 

и готовности к лидерству [9], участвует в регуляции совладающего пове-

дения, увеличивая готовность к ассертивным действиям и снижая готов-

ность к избеганию и агрессии [2].  

Сложности в адаптации к условиям учебной деятельности в период 

пандемии, содержащему в себе изрядную долю неопределённости, могут 

приводить к потере интереса к учёбе, демотивации, циничному отноше-

нию к учёбе и выгоранию.  

Б. Барнхардт и П. Джиннс [6] разработали теорию отчуждения в учёбе. 

Оно проявляется в чувстве бессилия и бессмысленности, переживании 

противоречия в содержании учёбы и своих интересах. По мнению авто-

ров, причинами такого состояния выступают избыточная нагрузка, отсут-

ствие ясных целей и прозрачных критериев оценки, недостаток социаль-

ной поддержки и возможностей творчества и выбора. Следствием отчуж-

дения в учёбе становятся низкая вовлеченность и поверхностное отноше-

ние к ней.  

В интегральной теории отчуждения С. Мадди [3] были описаны четыре 

формы его проявления: вегетативность – неспособность поверить в цен-

ность и важность любой деятельности; бессилие – неверие в возможность 

повлиять на жизненные ситуации при сохранении ощущения их важности; 

нигилизм – убеждение в отсутствии смысла и активность по его подтвер-

ждению путем выбора деструктивной позиции; авантюризм – увлечён-

ность опасными видами деятельности из-за переживания бессмысленно-

сти повседневной жизни.  

Таким образом, неспособность справиться с неопределенностью в силу 

низкой ТН может выступить одним из условий отчуждения в учёбе.  
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Целью исследования было выявление связи толерантности к неопреде-

лённости с отчуждением в учёбе у студентов медицинского вуза в  период 

первого учебного семестра.  

Выборка составила 151 человек (36 юношей, 115 девушек) – студентов 

первого курса лечебного и педиатрического факультетов Ижевской госу-

дарственной медицинской академии в возрасте от 17 до 24 лет (M = 18,2; 

SD=1,2). Исследование проведено в декабре 2020 г. Для оценки отчужде-

ния в учёбе использовался «Опросник субъективного отчуждения для уча-

щихся» (ОСОТЧ-У) Е. Н. Осина [4]. Для оценки толерантности к  неопре-

делённости – «Шкала толерантности к неопределённости» (MSTAT) Д. 

МакЛейна в адаптации Е. Н. Осина [5].Сложности в адаптации к условиям 

учебной деятельности в период пандемии, содержащему в себе изрядную 

долю неопределённости, могут приводить к потере интереса к учёбе,  

демотивации, циничному отношению к учёбе и выгоранию.  

Результаты. На первом этапе исследования для выбора статистических 

критериев анализировались описательные статистики исследуемых  

признаков. Результаты представлены в таблице 1.  

Таблица 1 

Описательные статистики исследуемых признаков (N = 151)  

Признак  Min  Ma x  M  SD  As  Kur  

 Отчуждение              

Вегетативность  3  12  5,42  2,19  0,91  0,47  

Бессилие  3  15  6,79  2,27  0,71  0,63  

Нигилизм  3  12  5,45  2,10  0,84  0,17  

Авантюризм  3  11  5,57  1,84  0,49  -0,29  

Толерантность к неопределённости    

Отношение к новизне  3  21  13,62  3,93  -0,02  -0,24  
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Отношение к  

сложным задачам  
10  49  33,62  8,06  -0,27  -0,39  

Отношение к неопре-

деленным ситуациям  
15  62  37,77  10,11  -0,05  -0,37  

Предпочтение  

неопределенности  
16  70  44,49  10,81  -0,15  -0,08  

Толерантность  

избегание  

неопределенности 
12  63  40,52  9,57  -0,17  -0,06  

Общий показатель ТН  28  127  85,01  18,55  -0,28  -0,10  

Обозначения. Min – минимум; Max – максимум; M – среднее значение; SD – 

стандартное отклонение; As – асимметрия; Kur – эксцесс.  

Как видно из таблицы 1, распределение всех исследуемых признаков 

близко к нормальному (значения асимметрии и эксцесса меньше 1 по мо-

дулю), поэтому для оценки связи использовался параметрический  

коэффициент корреляции r-Пирсона. Результаты отражены в таблице 2.  

Таблица 2  

Связь ТН с отчуждением в учёбе у студентов (N = 151)  

Признак  
Вегетатив-

ность  
Бесси-

лие  
Ниги-

лизм  
Авантю-

ризм  

Отношение к новизне  -0,12  0,05  -0,04  0,08  

Отношение к сложным  

задачам  
-0,22**  -0,08  -0,09  0,08  

Отношение к неопределённым 

ситуациям  
-0,25**  -0,19*  -0,17*  0,05  

Предпочтение  

неопределённости  
-0,20*  -0,05  -0,14  0,12  

Толерантность / избегание  

неопределённости  
-0,27**  -0,19*  -0,12  0,02  

Общий показатель ТН  -0,26**  -0,12  -0,14  0,08  

Обозначения. * – p < 0,05; ** – p < 0,01.  
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Была обнаружена отрицательная корреляция общего показателя ТН с 

вегетативностью (r = – 0,26; p < 0,01), также все компоненты ТН, кроме 

отношения к новизне, оказались связаны с данной формой проявления от-

чуждения. При этом выявлена специфика связи компонентов ТН с фор-

мами отчуждения – обнаружены корреляции отношения к неопределён-

ным ситуациям с вегетативностью (r = – 0,25; p < 0,01), бессилием (r = – 

0,19; p < 0,05) и нигилизмом (r = – 0,17; p < 0,05); а толерантности/ избега-

ния неопределённости – с бессилием (r = – 0,19; p < 0,05). В ходе исследо-

вания не было обнаружено связи ТН и её компонентов с авантюризмом как 

формой отчуждения.  

Таким образом, чем выше толерантность к неопределённости у студен-

тов медицинского вуза, тем менее для них характерно неверие в ценность 

и важность учебной деятельности, поскольку ТН позволяет им справиться 

со всеми факторами неопределённости, возникающими в учебе в период 

пандемии и успешнее адаптироваться к требованиям данной деятельности. 

Кроме того, чем более позитивно студенты относятся к неопределённости, 

тем менее для них характерно бессилие, неверие в возможность повлиять 

на происходящие с ними события, переживание отсутствия смысла дея-

тельности.  

Выводы. В ходе проведённого исследования было обнаружено, что то-

лерантность к неопределённости выступает защитным фактором отчужде-

ния в учёбе у студентов в период первого семестра обучения. Наиболее 

тесные связи ТН были обнаружены с вегетативностью как формой отчуж-

дения – ТН становится ресурсом обретения смысла в новой деятельности, 

позволяя преодолевать факторы неопределенности в ней.  
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С приходом новой коронавирусной инфекции современное общество 

впервые столкнулось с таким объёмным и непредвиденным рядом соци-

альных, медицинских, экономических, а также психологических проблем.   

Как известно, что после стихийных бедствий до 10 % пострадавшего 

населения сталкивается с серьёзными психологическими проблемами. На 

фоне стремительного распространения пандемии COVID-19 у многих лю-

дей возникают проблемы с психикой, что является вполне естественной и 

нормальной реакцией на постоянно меняющуюся и непредсказуемую си-

туацию. Сейчас каждый человек вынужден, как умеет, преодолевать стрес-

совую ситуацию, вызванную COVID-19 [3, с. 50]. Кроме того, на фоне пан-

демии COVID-19 в обществе появился новый навязчивый страх – корона-

фобия. Мы наблюдаем, что пандемия обладает отсроченным эффектом. 

Постстрессовые расстройства могут проявиться как через несколько меся-

цев, так и через несколько лет после её окончания [4, с. 2].  

Таким образом ситуация, вызванная данным заболеванием, угрожает не 

только физическому здоровью населения, но и может стать причиной се-

рьёзных проблем в области психического здоровья. Поскольку крепкое 

психическое здоровье имеет огромное значение для функционирования 

общества, его охрана, контроль и восстановление выступают на первый 

план, наряду с физическим здоровьем. В настоящий момент психическое 

здоровье и благополучие целых сообществ серьёзно пострадали в резуль-

тате этого кризиса, и забота о них входит в число приоритетных задач, тре-

бующих срочного решения [4, с. 2].  

Согласно Уставу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ): 

«Здоровье – состояние полного физического, душевного и социального 

благополучия, а не только отсутствие болезней или физических дефектов» 

[9]. У исследователей отсутствует единое мнение и представление как о 

здоровье в целом, так и о психическом здоровье в частности. А феномен 

здоровья состоит в том, что в абсолютном смысле здоровья не существует. 

Здоровье – это эталон или идеал, так как каждый человек условно здоров, 

но ни один человек на протяжении всей жизни не бывает полностью здо-

ровым. Также каждый человек может быть здоров в определённых  

216



СЕКЦИЯ 2. САМООПРЕДЕЛЕНИЕ МОЛОДЁЖИ В  

ИЗМЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ: ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

 

 

условиях (условия, нормальные для одного, могут быть ненормальными 

для другого) [8, с. 2]. Проблема психического здоровья детей, подростков 

и молодёжи очень важна и значима, так как в период развития и обучения  

неблагоприятные факторы, связанные с пандемией оказывают существен-

ное воздействие на становление личности в частности, а значит на  

благополучие общества в целом.  

В настоящее время как зарубежными, так и отечественными учёными 

проведены обширные исследования влияния пандемии COVID-19 на пси-

хическое здоровье граждан различных категорий. Пандемия стала пред-

метом изучения не только врачей и эпидемиологов, но также психологов, 

психиатров, социологов, педагогов и других специалистов. Среди них ра-

боты И. Н. Агамаговедовой [1], А. Н. Алехина [2], С. Н. Осколковой [6], 

М. Ю. Сорокиным [7] и др. Исследователи указывают на широкое распро-

странение среди населения планеты симптомов посттравматического 

стрессового расстройства, замешательства и гнева [7, с. 88]. Так, O. Joseph 

Bienvenu отмечает, что около 40 % перенесших COVID-19 имеют клини-

чески значимые симптомы тревоги, 30 % значимые симптомы депрессии, 

а 20 % клинически значимые симптомы посттравматического стрессор-

ного расстройства, развившегося после пребывания в блоке интенсивной 

терапии при лечении заболевания [5, с. 32].  

Согласно исследованию проведенного Н. А. Мазаевой и А. Г. Голови-

ной, были выделены факторы социально-карантинного режима,  

предрасполагающие к личностной динамике:   

- стойкое нарушение привычного жизненного стереотипа,  

- длительное принудительное пребывание в условиях карантина и са-

моизоляции,  

- вынужденное падение социальной активности и функционирования 

с подменой непосредственного социального общения виртуальным,  

- необходимость освоения для успешной дистанционной работы не-

знакомых ранее онлайн методик, затруднительного для старших возраст-

ных и малообеспеченных групп населения и приводящего к  

дополнительному протрагированному стрессу,  
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- ситуационно обусловленное снижение физической активности, чре-

ватое ухудшением соматопсихического здоровья с невозможностью воз-

врата к прежнему образу жизни без реабилитационных усилий и формиро-

вания необходимой мотивации [5, с. 32].  

По данным газеты «Известия», количество обращений россиян к психи-

атрам и психологам возросло на 30–40 %, что даже абсолютно психически  

здоровые люди испытывают негативные эмоции, психические расстрой-

ства, реактивные состояния, которые получили общее название  

«коронапсихоз» [10].  

Бюджетное учреждение Удмуртской Республики «Республиканский 

методический центр социально-психологической помощи молодёжи 

«Психолог-плюс» является подведомственным учреждением Министер-

ства спорта и молодёжной политики Удмуртской Республики. Одним из 

основных направлений Центра является оказание кризисной психологиче-

ской помощи. Как и большинство психологических центров, в период пан-

демии, Центр «Психолог-плюс» столкнулся с увеличением обращений за 

помощью. В сложных и ограниченных условиях, которые определила пан-

демия, сотрудники Центра грамотно и оперативно перестроили традици-

онно сложившийся режим функционирования Центра и ввели новые   

дистантные формы оказания психологической помощи.  

По данным, полученным за период деятельности Центра с начала марта 

по 31 декабря 2020 года, было 169 обращений, которые были связаны с 

темой COVID-19. С 15 октября 2020 года по настоящее время в Удмурт-

ской Республике функционирует телефонная линия психологической по-

мощи населению «Молодёжный телефон доверия 8-800-100-80-72», где 

психологическая помощь оказывается консультантами-психологами   

бесплатно, круглосуточно и анонимно.  

В период с 15 октября 2020 года по 22 марта 2021 года на круглосуточ-

ный телефон психологической помощи обратилось 359 человек, из них 72 

– связано с темой COVID-19, из них: 54 женщины, 18 мужчин. За этот пе-

риод отмечены обращения с реакциями тревоги, страха заражения и 

смерти, страха гибели близкого человека, с переживаниями за здоровье 

близких, нарушения сна, панические атаки, депрессивные состояния с су-

ицидальной направленностью, а также с переживаниями,  
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связанными с потерей работы и основного дохода. Анализ данных отчетов 

детского и молодёжного телефона доверия показал увеличение запросов, 

связанных с темой здоровья в 2 раза.  

В период с сентября 2020 года по апрель 2021 года увеличилось коли-

чество обращений за консультативной и психокоррекционной помощью 

детей, подростков и молодёжи с посттравматическими реакциями, связан-

ными с пандемией, а также страхами, фобиями, неврозами и депрессиями 

на фоне пережитого заболевания, потери близких и самоизоляции, потери 

социальной активности.  

Можно отметить, что анализ социальных запросов и материалов прове-

дённых консультативных и психокоррекционных мероприятий в Центре за 

период с апреля 2020 года по апрель 2021 года показал, что наиболее стрес-

согенную роль в условиях пандемии для детей сыграли негативные ново-

сти в средствах массовой информации, а также частое обсуждение взрос-

лыми в присутствии детей темы COVID-19 с дискуссией на тему смерти и 

заражения.  

Для подростков и молодёжи стрессогенными факторами явились изме-

нения привычного стереотипа жизни: ухудшение количества и качества 

коммуникаций, множественные запреты и ограничения, дистантная форма 

получения знаний, а также постоянное пребывание в квартире других чле-

нов семьи, вынужденно вторгающихся в их личное пространство.  Таким 

образом, пандемия, вызванная COVID-19, равно как и любая чрезвычайная 

ситуация, породила волну психологического напряжения среди населения. 

И одной из приоритетных задач Центра становится поддержка адаптаци-

онных механизмов детей, подростков и молодёжи, а также создание воз-

можности для чётко направленной эффективной профилактической,      

консультационной и психокоррекционной работы специалистов Центра.  
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ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ САМООПРЕДЕЛЕНИЯ  

МОЛОДЁЖИ: СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ   

АСПЕКТ  

AGE-SPECIFIC FEATURES OF SELF-DETERMINATION OF  

MODERN YOUTH: SOCIO-PSYCHOLOGICAL ASPECT  

Аннотация  

В статье представлены результаты исследования, проведённого среди старше-

классников города Ижевска и студентов Института социальных коммуникаций 

Удмуртского государственного университета. В процессе исследования выявля-

лась степень готовности школьников и студентов к самоопределению к новым и 

изменяющимся для них условиям.  

Abstract  
The article presents the results of a study conducted among high school students of 

the city of Izhevsk and students of the Institute of Social Communications of the Udmurt 

State University. In the course of the study, the degree of readiness of schoolchildren 

and students for self-determination to new and changing conditions for them was   

revealed.  

Ключевые слова: самоопределение, молодёжь, старшеклассники, студенты.  
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Для современного молодого человека условиями готовности к само-

определению к новым и изменяющимся для него условиям могут являться 

его активная гражданская и социальная позиция, адекватная оценка соб-

ственных возможностей и т.д. Усложняется это тем, что школьники и сту-

денты находятся на стадиях переживания определённых кризисов в ре-

зультате решения возрастных задач, при неполном использовании своих 

ресурсов в процессе прохождения этих кризисов [4]. Л. С. Выготский 

утверждал, что данные возрастные кризисы обусловлены сменой социаль-

ной ситуации развития подростка (ребёнка) по причине появления «психо-

логических новообразований» [3].  

Для категории старших школьников в процессе осознания своего соци-

ального самоопределения, по мнению Н. Н. Загузиной, приоритетным яв-

ляется сознательный и самостоятельный выбор, в первую очередь, профес-

сии и вуза [3]. По утверждению Д. А. Бокова социальное самоопределение 

студента – процесс конструирования молодёжью реально осуществимой 

перспективы самореализации, в основе которой лежит свободный выбор 

цели, путей саморазвития, лежит осознание необходимости своего соци-

ального самоопределения, при сформированности у молодого человека не-

обходимых для этого знаний, умений и навыков [1].  

Для подтверждения данных утверждений был проведен опрос (анкети-

рование) среди школьников и студентов Удмуртской Республики с целью 

выявления уровня самоопределения молодёжи в изменяющемся мире.  

Первая группа опрошенных состояла из респондентов подросткового 

возраста (школьники 8–11 классов в количестве 25 человек). По составу –  

56 % девушек и 44 % юношей.  

В отношении будущей профессии всех респондентов можно разделить 

на три группы, самая большая группа – школьники, уже решившие, кем 

они будут в будущем (40 %) большинство определившихся в своём буду-

щем – ученики 11 классов. Вторая группа это сомневающиеся в  

выборе своей будущей профессии (36 %), причём в данной группе есть 

ученики всех классов, прошедших опрос. Заключительная группа – те, кто  

222



СЕКЦИЯ 2. САМООПРЕДЕЛЕНИЕ МОЛОДЁЖИ В  

ИЗМЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ: ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

 

 

ещё не определились (16 %), и большая их часть обучается в восьмых  

классах.  

В отношении любимых занятий было выявлено, что приоритетным для 

школьников является общение со сверстниками (72 %), в этом возрасте 

проходит активная фаза социализации и осознания самих себя, в том 

числе, в процессе выстраивания коммуникации (общения). Спорт и твор-

чество школьники располагают на втором месте (48 %). Наука имеет для 

них малое значение, что вполне логично, так как в активную фазу социа-

лизации и полового созревания наука уходит на второй план.  

В вопросе «Кто влияет на Ваш выбор», большая часть опрошенных ука-

зали себя (76 %), что вполне соответствует их возрасту, юношескому мак-

симализму и стремлению к независимости. Оставшиеся 24 % респонден-

тов ответили, что на их выбор влияют родители, друзья. Интересно и то, 

что только 16 % опрошенных школьников решаются обращаться к психо-

логу для оказания им помощи в их самоопределении. Что значительно от-

личает российскую молодёжь от молодёжи западных стран, где практика 

обращения к психологам является логичной.  

В вопросе будущей профессии практически все школьники (84 %) счи-

тают важнейшим пунктом при выборе профессии заработную плату, воз-

можность самореализации важна для 60 % опрошенных, а возможность 

быть полезным и важность коллектива для 44 % опрошенных, престиж-

ность профессии имеет наименьшее значение для 32 % респондентов.  

На вопрос «К кому Вы чаще прислушиваетесь?» наибольшее количе-

ство респондентов ответили, что родители (60 %), на втором месте распо-

ложились друзья (36 %). Это свидетельствует о том, что несмотря на всю 

видимую независимость, школьники больше прислушиваются к родите-

лям.  

Анализ ответов на вопрос «При решении каких вопросов Вы берёте 

инициативу в свои руки?» свидетельствует о том, что у школьников само-

стоятельность активно проявляется в подготовке к экзаменам, в процессе 

саморазвития, общения с друзьями.  

При этом, как показывают результаты ответов следующего вопроса, 

близкие далеко не всегда поддерживают выбор школьников (52 %), только 

40 % респондентов ответили, что родственники поддерживают их выбор.  
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Анализ ответов на вопрос, касающийся проявления активности во 

внеучебной деятельности показал, что 56 % школьников не привлекает ак-

тивная внеучебная деятельность, 44 % школьников, занятых сразу в не-

скольких сферах. В сфере общественной жизни большая часть школьников 

достаточно пассивны и только около 40 % заняты в различных  

молодёжных объединениях.  

Второй группой опрошенных были студенты бакалавриата и магистра-

туры – 25 респондентов. Первые пять пунктов дают нам данные о поле, 

курсе, форме и месте обучения студентов, прошедших анкетирование: из 

них – девушки 72%, обучающиеся на 1 (44 %) и 3 курсе (40 %), на очной 

форме обучения 96 %, за счёт средств государственного бюджета 92 %, в 

Удмуртской государственном университете 92 %, в других вузах города  

(8 %).  

Ответы распределились следующим образом. На вопрос о самостоя-

тельности выбора учебного заведения 60 % ответили «Осознанный вы-

бор», 28 % «Прошли по баллам» и 12 % «По наставлению родителей».  

В вопросе «Чем Вы больше всего любите заниматься» 72 % выбрали 

творчество, 52 % спорт, 48 % общение со сверстниками и только 12 % вы-

брали науку. На основе этих данных можно сделать вывод, что для студен-

тов большую роль играет внеучебная деятельность, связанная в первую 

очередь со спортом и творчеством. Общение со сверстниками также имеет 

не малое значение.  

На вопрос «Вы работаете по специальности?» 44 % ответили, что в по-

иске, 36 %, что не работают, и оставшиеся 20 % работают по специально-

сти. Учитывая тот факт, что большая часть респондентов обучается на 1 и 

3 курсах логично предположить, что они на данный момент больше заняты 

учёбой, чем работой, и лишь 20 % опрошенных уже работают по специ-

альности.  

В пункте «Что для Вас важно при выборе будущей работы?» ответы 

можно условно разделить на три группы. Подавляющее количество  

респондентов на первое место ставят заработок, самореализация и личная 

заинтересованность, на втором месте – график работы и коллектив. И не-

значительное количество респондентов ответили, что важно отсутствие 

производственных рисков.  
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На вопрос «Влияют ли на Вас и Ваш выбор социальные сети?» 44 % 

ответило, что иногда, 32% ответили, что влияет. И оставшиеся 24 % опро-

шенных ответили, что не влияет. На основе этих данных можно заключить, 

что современные студенты уже активно влились в медиапространство, и 

социальные сети играют для них большое значение.  

Анализ ответов на вопрос «Вы обращаетесь за консультациями психо-

логов для определения вектора Вашего развития?» показал, что очень ма-

лое количество студентов обращались к психологам. Далее было выяв-

лено, что студенты больше прислушиваются к родителям (68 %), к друзьям 

(20 %), малая часть студентов прислушиваются к педагогам.  

В вопросе о внеурочной деятельности было выявлено, что 60 % студен-

тов принимают участие в различных формах творческой внеучебной        

деятельности.  

Исходя из полученных общих данных, мы можем сделать общие          

выводы:  

В обеих группах респондентов преобладал женский пол (более 50 % ре-

спондентов). Большая часть студентов и школьников предпочитают обще-

ние со сверстниками и занятие творчеством или спортом. При выборе бу-

дущей профессии или какого-то увлечения обе группы уделяют большее 

внимание возможности саморазвиваться и получать высокую заработную 

плату. Так же большинство респондентов обеих групп соглашаются с тем, 

что иногда на их выбор влияют социальные сети. Ценность родителей для 

студентов и школьников Удмуртской Республики отражаются в ответе на 

один из вопросов, из которого исходит, что чаще всего они прислушива-

ются к родителям, а уже потом к друзьям и педагогам (учителям). Среди 

школьников и студентов есть особо активные и пассивные респонденты в 

равном количестве.  

Таким образом, исследование подтвердило утверждение о том, что са-

моопределение молодёжи (школьников, студентов) связано со свободным 

выбором цели, путей саморазвития, осознанием самой молодёжью необ-

ходимости своего социального самоопределения, при сформированности 

необходимых для этого знаний, умений и навыков.
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«ВОВЛЕЧЁННОЕ ОТЦОВСТВО»: К ВОПРОСУ О РЕШЕНИИ 

ПРОБЛЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ 

"INVOLVED FATHERHOOD»: ON THE ISSUE 

OF SOLVING THE PROBLEMS OF YOUNG FAMILIES 

Аннотация  

В статье обсуждаются тенденции изменений о феномене «отцовства» у совре-

менных родителей. Уделяется внимание модели «вовлечённого отцовства», её от-

личию от других моделей отцовства. Модель «вовлечённое отцовство» предпи-

сывает мужчине постоянное активное участие в процессе ежедневного бытового 

ухода за ребёнком и заботы о нем, в развитии личности ребёнка. Такой подход к 

отцовству направлен на решении ряда проблем молодой семьи.  

Abstract  
The paper presents the trends of changes in the phenomenon of "fatherhood" in mod-

ern parents.  

Ключевые слова: отцовство, материнство, воспитание, вовлечённое отцовство.  

Keywords: fatherhood, motherhood, parenting, fatherhood, involved fatherhood.  

В современном обществе всё более актуализируются вопросы молодой 

семьи, внимание учёных и практиков привлекает проблема отцовства.   
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Новые отцы – какие они? Что меняется сегодня в моделях отцовства, как 

сочетаются традиционные представления и современные ценности равен-

ства? Отцы в родильном зале, отцы в отпуске по уходу за ребёнком, отцы 

с колясками и с младенцами на животе – это просто мода или новая   

ступень развития общества?  

Некоторые авторы называют отцовство «самым творческим, сложным, 

захватывающим, пугающим, всепоглощающим, обогащающим, опусто-

шительным опытом в жизни мужчины» [5, c. 282]. С конца ХХ века тер-

мины «семья», «материнство» и «детство» воспринимались как нечто не-

разрывное, не только в обиходных разговорах, но и в средствах массовой 

информации, а также на уровне законодательства. Такие понятия, как «от-

цовство», «ответственное отцовство» по исторически сложившимся при-

чинам, не использовались. Роль отца в развитии ребёнка и функциониро-

вании семьи недооценивалась. Низкий интерес к роли отца отчасти объяс-

ним влиянием теории З. Фрейда, утверждавшего, что важнейшее влияние 

на развитие ребёнка в младенчестве оказывает мать. Д. Боулби подкрепил 

это убеждение, предположив, что роль отца в развитии ребёнка вторична 

по сравнению с ролью матери см. Д. Боулби [1, с. 142]. Фигура отца в семье 

оставалась в тени фигуры матери вплоть до 1970-х годов. Традиционно 

мужчинам в обществе приписывалась инструментальная роль, женщинам 

– экспрессивная. Инструментальная роль включает в себя способность раз-

решать проблемы, независимость, рациональное мышление, не эмоцио-

нальность. Экспрессивная роль, напротив, предполагает внимание к чув-

ствам и эмоциям [3].  

Последнее десятилетие отмечено значительными изменениями в этой 

области. Эту эволюцию можно проиллюстрировать на примере переизда-

ний знаменитого руководства Б. Спока «Ребёнок и уход за ним». В издании 

1946 года Б. Спок подчеркивал, что отцы должны предоставлять матерям 

материальную поддержку. В издании 1957 г. предположил, что отцы могут 

помогать матерям в уходе за ребёнком, хотя и на вторых ролях. В книге 

1985 года (Spock & Rothenberg) утверждал, что отец несет равную с мате-

рью ответственность за развитие ребёнка. Ещё одним свидетельством воз-

растания важности отцов стало увеличение числа публикаций об отцах в 

1990-е годы. C повышением числа работающих матерей возрос интерес к  
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другим членам семьи, берущим на себя заботу о ребёнке, – одним из кото-

рых, естественно, является отец. Изменения в законах об опекунстве при-

вели к увеличению числа отцов-одиночек, получающих опеку над ребён-

ком. Традиционные гендерные роли смягчились, и ассоциирование жен-

щины  –  с материнством и заботой о детях, а мужчины – с зарабатыванием 

средств на пропитание стало не столь жёстким.  

В понимании отцовства происходят существенные изменения. Тенден-

ция начала XXI века – «вовлечённое отцовство». Это явление настолько 

распространилось в западном мире, что шведская фирма LEGO, которая 

производит самые известные в мире конструкторы, выпустила фигурку 

отца с коляской, ухаживающего за ребёнком. Так компания отреагировала 

на рост количества отцов, которые берут отпуск по уходу за ребенком. В 

США, например, начиная с 1989 года их число постоянно увеличивается, 

в 2014 году оно достигло 1,9 млн, то есть 16% отцов решают остаться дома 

с младенцем, пока жена зарабатывает. В России тоже отпуск по уходу за 

ребёнком может полностью или частично использовать отец, но такие слу-

чаи по-прежнему встречаются очень редко. Данные исследований и опро-

сов говорят о том, что лишь 3% российских отцов готовы осуществлять 

уход за ребёнком в младенчестве и раннем детстве, остальные в соответ-

ствии с патриархальной моделью считают это занятие противоестествен-

ным и непрестижным. Однако в мире ситуация постепенно меняется, и 

Россия не исключение. Западные исторические и социологические иссле-

дования показывают, что на протяжении последних ста лет предписания и 

практики отцовства постоянно изменялись – отцы всё больше вовлекались 

в процесс воспитания детей и ухода за ними. Если в первой половине XX 

века отец был, прежде всего, добытчиком, который выполнял функцию 

обеспечения детей и контроля за их поведением, то в 1960-е годы исследо-

ватели уже отводят отцу роль воспитателя. Отец-воспитатель занят не 

только материальным обеспечением детей, но и участвует в их повседнев-

ной жизни – посещает с ними спортивные мероприятия, ходит на про-

гулки, играет. В результате глобальных перемен в обществе, таких как: 

эмансипация женщин, вовлечение их в сферу труда и, как следствие,  

переосмысление мужской и женской роли, роли отца и матери, изменений  
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социального значения детства («из экономической ценности дети превра-

тились в ценность эмоциональную»), и усиления критики традиционных 

культурных идеалов семьи, и родительства, возникла модель «вовлечён-

ного отцовства».  

Эта модель получила распространение и укрепилась в общественном 

сознании на рубеже XX–XXI веков. Она предписывает отцу быть не только 

защитником и добытчиком, но и заботливым воспитателем. Главное отли-

чие модели «вовлеченного отцовства» от других моделей (например, от 

«вовлеченного отцовства» от других моделей (например, от модели «отец-

добытчик») заключается в том, что она предписывает мужчине постоянное 

активное участие в процессе ежедневного бытового ухода за ребенком и 

заботы о нём.   

«У современного отца есть несколько характерных черт», считает пси-

холог, заведующая кафедрой возрастной психологии МГУ имени  

М. В. Ломоносова О. А. Карабанова: доступность (присутствие отца и воз-

можность ребенка обратиться к нему), включенность (совместная деятель-

ность, прямые контакты, уход за ребенком), ответственность (за матери-

альное обеспечение ребенка и за организацию для него образовательной и 

воспитательной среды) и мониторинг: он в курсе занятий, желаний  и по-

требностей ребёнка.   

«Новый» отец берет на себя часть ответственности за заботу о детях, 

качественно проводит с ними время (гуляет, играет, купает, общается) и 

активно взаимодействует с детьми на постоянной основе независимо от 

пола ребенка. Он помогает жене готовиться к родам, присутствует при 

рождении детей, осуществляет повседневный уход за маленькими детьми. 

Кроме того, вовлеченный отец разделяет с супругой бремя домашних обя-

занностей, так как признает и уважает ее потребности в личном простран-

стве и времени. В этой модели социальным критерием успешности муж-

чины в роли отца становятся степень и характер его участия в жизни ре-

бенка: «хороший» отец должен быть максимально вовлечен в жизнь своих 

детей.   

Многие проблемы современного мира решаются через обучение. И 

проблема современного отцовства – одна из них. Мужчин никто не учил  

быть хорошими отцами. Женщин тоже никто не учит быть матерью, но 
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материнство исторически рассматривалось как синоним понятия «жен-

ственность» и считалось чем-то само собой разумеющимся. В современ-

ном мире существует огромное количество курсов, ориентированных на 

матерей, и множество образовательных ресурсов для них. И это, не говоря 

о группах, сообществах и структурах, рассчитанных на женщин вообще и 

на матерей в частности. У мужчин и отцов все сложнее, и у них почти нет 

таких сообществ, где они могли бы получить психологическую и иную 

поддержку.   

Курсы по подготовке матерей к родам стали довольно массовым явле-

нием уже в середине 1970-х годов. Постепенно к этим курсам стали про-

являть внимание и отцы, но им эти занятия часто не приносили пользы. 

Тогда возникли отдельные группы для будущих отцов – «папа-школы».  

Первые курсы по подготовке отцов к родам появились в Швеции в конце 

1980-х годов. Это были мужские клубы, в которых центральным событием 

жизни для членов клуба было рождение ребёнка. На встречах обсужда-

лись трудности, возникающие в жизни семьи при рождении ребёнка: пер-

вые дни жизни ребёнка, первые месяцы жизни ребёнка, послеродовая де-

прессия матери. Важно, что модератор, который вел папа-группы, не обя-

зательно был психологом, но всегда сам имел опыт отцовства.  

Первая папа-школа в России, использовавшая шведский опыт, откры-

лась в ноябре 2008 года в Санкт-Петербурге. Российские папа-группы 

стали ещё и формой социальной работы. Например, в Петербурге же об-

щественная организация «Врачи – детям» организовала проведение групп 

для отцов на базе Центра помощи семье и детям. К участию в этих группах 

привлекаются отцы из семей в трудной жизненной ситуации. В Удмуртии 

по методическим разработкам программа «Папа-школа» работают психо-

логи БУСО УР «СоДействие» на базе БУЗ УР «Республиканского нарко-

логического диспансера Министерства здравоохранения Удмуртской  

Республики».  

С 2020 года Специалисты Бюджетного учреждения социального обслу-

живания Удмуртской Республики «Республиканский центр психолого-пе-

дагогической помощи населению «СоДейстиве» совместно с  

Региональной общественной организацией Удмуртской Республики 

«Центр поддержки семьи и детей «Теплый дом», реализуют проект «От-

цовское сердце» при поддержке Фонда президентских грантов.  Проект
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направлен на психолого-педагогическую поддержку социально активных 

отцов, в том числе представителей «Совета отцов Удмуртской Респуб-

лики» по вопросам развития родительской компетентности отцов (через 

повышение знаний отцов об основных этапах развития и потребностях де-

тей разного возраста, развитие навыков коммуникации с детьми и навыков 

бесконфликтной дисциплины, профилактике родительского стресса, фор-

мирование навыков конструктивного разрешения конфликтов в семье и 

др.). Данные знания позволят представителям «Советов отцов» проводить 

работу в своих муниципальных образованиях, создать крепкую отцов-

скую среду в Удмуртской Республике, сформировать образ настоящего 

отца в мировоззрении детей, привлечь большинство пап к ответственному 

отцовству своим показательным примером.  

Активное участие отцов в воспитании детей оказывает позитивное вли-

яние на семью. Снижается количество разводов и случаев семейного наси-

лия, становится легче жизнь матери, ведь она получает больше времени 

для отдыха, самореализации и работы, тем более что множество россий-

ских семей – это двухкарьерные семьи, в которых оба супруга работают и 

во многих случаях зарабатывают на равных. Но и для отцов это важный 

опыт: у вовлеченного отца устанавливается прочный эмоциональный кон-

такт с ребёнком, помогающий затем легче справляться с проблемами пе-

реходного возраста. Для молодой семьи, для общества в целом, это также 

важно. В семьях, в которых отцы активно включены в воспитание детей, 

выше вероятность рождения последующих детей, чем в семьях, где отцы 

придерживались другой модели отцовства.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ФАМИЛИСТИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ 

ШКОЛЬНИКОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

FORMATION OF FAMILISTIC VALUES  

STUDENTS IN AN EDUCATIONAL ORGANIZATION  

Аннотация  

В статье рассматривается система формирования фамилистических ценностей 

в образовательной организации, которая состоит из трёх компонентов: содержа-

тельнометодического,  коммуникативно-организационного, пространственно-

семантического. Система формирования фамИлистических ценностей актуальна 

в период кризиса семьи и семейных ценностей. Система построена с учётом цен-

ностных ориентаций личности обучающихся старших классов образовательной 

организации и диагностики нравственной готовности школьников к браку.  

Abstract  
The article examines the system of forming familistic values in an educational or-

ganization, which consists of three components: content-methodological, communica-

tive-organizational, spatial-semantic. The system of forming familistic values is rele-

vant during the crisis of the family and family values. The system is built taking into 

account the value orientations of the personality of senior students of the  
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educational organization and diagnostics of the moral readiness of schoolchildren for 

marriage.  

Ключевые слова: семейные ценности, ценностные ориентации старшеклассни-

ков, фамилистические ценности, система формирования фамилистических цен-

ностей.  

Keywords: family values, value orientations of high school students, familistic values, 

the system of formation of familistic values.  

Кризисные явления в современном российском обществе, связанные с 

экономическими, социальными, политическими и другими преобразова-

ниями, государственная и общественная нестабильность оказывают нега-

тивное воздействие на состояние и функционирование института семьи. 

По сравнению с недавним прошлым наблюдается снижение престижа се-

мьи, нежелание молодых людей вступать в брак, увеличение числа разво-

дов, падение рождаемости и потребности иметь детей и т. д. По данным 

федеральной службы государственной статистики Российской Федерации 

за последние несколько лет наблюдается снижение рождаемости и сте-

пени удовлетворённости финансовым положением в семьях (Таблица 1,  

Таблица 2), данные тенденции влияют на отношение молодёжи к  

вступлению в брак и рождению детей.  

Таблица 1  

Суммарный коэффициент рождаемости в Российской Федерации  

  2017  2018  2019  

Всё население  
1,612  1,579  1,504  

Городское  
1,527  1,489  1,427  

Сельское  
1,23  1,870  1,754  
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Таблица 2 

Распределение домашних хозяйств по степени удовлетворённости своим 

финансовым положением 

(в том числе имеющих детей в возрасте до 16(18) лет)  

 

 Все до-
машние 
хозяй-
ства 

Из них домашние хозяйства, оценившие своё фи-
нансовое положение сдежующим образом: 

  Не 
хватает 
денег 
даже на 
еду 

Затруднительно покупать 
одежду и оплачивать жи-
лищно-коммунальные 
услуги 

Не могут позво-
лить покупку то-
варов длитель-
ного пользования 

2018 год 
Все домашние 
хозяйства 

100 0,9 105,8 49,1 

Домашние хо-
зяйства, имею-
щие детей в воз-
расте до 16 лет 

100 1,2 16,5 49,3 

из них домохо-
зяйства, имею-
щие: 

    

1 ребёнка 100 1,0 14,7 48,8 
2 и более детей 100 1,4 19,0 50,1 
Домашние хо-
зяйства, не име-
ющие детей в 
возрасте до 16 
лет 

100 0,8 15,4 49,0 

2019 год 
Все домашние 
хозяйства 

100 0,6 14,0 49,4 

Домашние хо-
зяйства, имею-
щие детей в воз-
расте до 16 лет 

100 0,6 14,5 49,3 

из них домохо-
зяйства, име-
ющие: 

    

1 ребёнка 100 0,4 13,0 49,7 
2 и более детей 100 0,8 16,6 48,6 
Домашние хо-
зяйства, не име-
ющие детей в 
возрасте до 16 
лет 

100 0,6 13,8 49,4 
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Педагогический коллектив муниципального образовательного учре-

ждения Новомалыклинская средняя общеобразовательная школа имени 

М. С. Чернова с 2018 года является региональной инновационной площад-

кой по теме «Система формирования фамилистических ценностей сель-

ских школьников». Цель исследовательской деятельности: разработать и 

научно обосновать систему формирования фамилистических ценностей 

сельских школьников Объект исследования: формирование фамилистиче-

ских ценностей у сельских школьников. Предмет исследования: система 

формирования фамилистических ценностей сельских школьников.  

В ходе проведения исследования на этапе диагностики были опреде-

лены ценностные ориентации личности обучающихся 9–11 классов обра-

зовательной организации на основе методики «Диагностика реальной 

структуры ценностных ориентаций личности С. С. Бубнова», которая 

предназначена для изучения реализации ценностных ориентаций   

личности в реальных условиях жизнедеятельности.   

Методика содержит 66 закрытых вопросов, направленных на изучение 

реализации ценностных ориентаций личности в реальных условиях   

жизнедеятельности.   

Ценности в обобщенном виде: приятное времяпрепровождение, от-

дыха; высокое материальное благосостояние; поиск и наслаждение пре-

красным; помощь и милосердие к другим людям; любовь; познание но-

вого в мире, природе, человеке; высокий социальный статус и управление 

людьми; признание и уважение людей и влияние на окружающих; соци-

альная активность для достижения позитивных изменений в обществе;  

общение; здоровье.  
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Таблица 3  

Результаты анкетирования обучающихся 9–11 классов  

№ 

Фа-

ми-

лия, 

имя 

При
ят- 
ное 
вре

мя- 
пре

про

во-

жде

ние 

/ 

от-

дых 

Высокое 
мате- 

риальное 
благосо-

стояние 

По-
иски 

насла- 
жде-

ния 

пре-

крас-

ным 

По-

мощь 

и 
ми-
ло-
сер- 

дие к 

дру-

гим 

лю-

дям 

Л

ю- 
бо

вь 

Позна-
ние но- 

вого в 
мире, 

приро 
де, 

чело-

веке 

Высо-

кий 

соци-

аль-

ный 
статус 

и 
управ-

ление 

людьм

и 

При-
зна- 
ние 
и 

ува- 
же-

ние 
лю-

дей и 
вли-
яние 

на 
окру

жа- 
ющи

х 

Соци-
альная 
актив-
ность 
для 

дости-
жения 
пози-
тив-
ных 

изме- 
нений 

в 
обще- 
стве 

Об 

ще 

ние 

Здо 

ро 

вье 

1

. 
9 а 

класс 
4,6 3,8 2,2 4 3,

7 
3 3,1 4 2,6 2,7 3,4 

2

. 
9 б 

класс 4,2 4,1 2,7 4,9 4,

1 3,2 3,7 4,2 3,6 3,3 4,4 

 
9-е 

класс

ы 
4,4 4,0 2,5 4,5 3,

9 
3,1 3,4 4,1 3,1 3 3,9 

3

. 

10 

клас

с 
5,2 2,2 3 5, 7 4,

8 3,2 2,2 4,5 3 3 3,5 

4

. 

11 

клас

с 
4,8 3,8 2,8 4,5 

3,

6 2,9 2,9 4,7 2,7 3,2 3,2 

 

10-

11 

класс

ы 

5 3 2,9 2,3 
4,

2 3,1 2,6 4,6 2,9 3,1 3,4 

Среднее 

значение 4,7 3,5 2,7 3,4 
4,

1 3,1 3,0 4,4 3,0 3,1 3,6 
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Рисунок 1. Среднее значение 9–11 классы  

  

Результаты проведенной диагностики показывают, что лидирующее по-

ложение занимают следующие ценностные ориентации школьников: при-

ятное времяпрепровождение и отдых, признание и уважение людей и вли-

яние на окружающих, любовь. В меньшей степени выражены: поиск и 

наслаждение прекрасным, высокий социальный статус и управление 

людьми, познание нового в мире, природе, человеке.   

В ходе проведения исследования педагогом-психологом было прове-

дено анкетирование старшеклассников (обучающиеся 10–11 классы) 

«Нравственная готовность к браку» [5, с. 32].  

Цель анкетирования: выявить ценностные ориентации старшеклассни-

ков на семейно-брачные проблемы.  

Обучающимся предлагалось 16 утверждений для оценки мнения по 

каждому из них (полностью согласен, согласен, трудно сказать, не согла-

сен, совершенно не согласен).  

Потом подсчитывается сумма для нечётных номеров – первый столбец 

(С1) и сумма для чётных номеров – второй столбец (С2).  

Результат определяется по формуле: К = (32 + С1 – С2) : 64 х 100%.  

Если К: меньше 50% – низкая нравственная готовность к семейной 

жизни; 50–80% – средняя нравственная готовность к семейной жизни; 81–

100% – высокая нравственная готовность к семейной жизни.  
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Таблица 3 

Результаты анкетирования старшеклассников                

«Нравственная готовность к браку» 

№  Класс  
Среднее значение  

по классам  Уровень  

1  10 класс  63,5  средний  

2  11 класс  63,8  средний  

                                                     63,65  средний  

 Высокий уровень  -  -  

 Средний уровень  19 чел.  100%  

 Низкий уровень  -  -  

  

 

  
Рисунок 2  

  

Интерпретация ответов:  

меньше 50% – низкая нравственная готовность к семейной жизни;  

50–80% – средняя нравственная готовность к семейной жизни;  

81–100% – высокая нравственная готовность к семейной жизни.  
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Результаты проведенной методики выявили средний уровень нрав-

ственной готовности к браку, что в целом хороший показатель для  

обучающихся 10–11 классов.  

Одним из важных условий готовности старших школьников к созда-

нию семьи является их развитое нравственное сознание. Развитое нрав-

ственное сознание проявляется в знании и понимании старшими школь-

никами социальной значимости семьи и семейной жизни, серьёзном отно-

шении к выбору спутника жизни, к браку, ответственности за создавае-

мую семью, чувстве уважения к будущему супругу(е), представителям 

старших поколений, тактичному и уважительному отношению к ним. Раз-

витое нравственное сознание предполагает наличие минимума правовых 

знаний о семье, знакомство с основами семейного законодательства, а 

именно: права и обязанности супругов, родителей, детей, правовые 

нормы, регулирующие отношения в браке и семье.  

Множественные проблемы в сфере семейного воспитания и подго-

товки растущего человека к осознанному родительству, формированию 

собственной семьи способствуют выстраиванию системы работы педаго-

гических коллективов образовательных организаций для их преодоления. 

Построение системы формирования фамилистических ценностей школь-

ников в образовательной организации направлено на профилактику сле-

дующих факторов: разрушение нравственные представления о браке и се-

мье, повреждение устоев семьи, утраты традиционного восприятия роди-

тельства и детства; господства материальных ценностей над духовными, 

снижение социальная значимость отцовства и материнства.  

При разработке модели системы формирования фамилистических цен-

ностей (Рис. 1) взяты за основу базовые ценности, имеющие универсаль-

ный характер, то есть актуальные для любой семьи, независимо от типа. 

К ним относятся: любовь, забота о младших и старших, почитание   

родителей, продолжение рода, культура быта.  
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Рисунок 3. Модель системы формирования фамилистических   

ценностей школьников в образовательной организации  
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Система формирования фамилистических ценностей включает три ком-

понента:  

1. Содержательно-методический компонент, который определяет раз-

личное содержание образования и методическое обеспечение деятельно-

сти образовательной организации с учётом информатизации образова-

тельного процесса. В содержательном компоненте нами выделены две со-

ставляющие: содержание образования, вариативность образовательных 

программ, методическое обеспечение деятельности.  

2. Коммуникативно-организационный компонент определяет про-

странство межличностных взаимоотношений в непосредственной или 

предметно-опосредованной форме и способы организации взаимодей-

ствия субъектов образовательной организации.  

3. Пространственно-семантический компонент образовательной дея-

тельности определяет пространственно-предметные средства и ценност-

ные ориентиры, совокупность которых обеспечивает возможность требу-

емых действий и поведения субъектов образовательной деятельности. 

Нами было выделено три вида пространств: символическое простран-

ство, ценностно-смысловое пространство и пространственная                    

организация.  

В рамках пространственной организации деятельности по формирова-

нию фамилистических ценностей школьников важную роль играет соци-

окультурное сотрудничество образовательной организации с партнёрами, 

что позволяет выстраивать единое социальное пространство и использо-

вать ресурсы социума для расширения возможностей развития и воспита-

ния детей. Сотрудничество с каждым учреждением строится на основе до-

говора о сотрудничестве с определением конкретной деятельности и задач 

по формированию у учащихся фамилистических ценностей.  

«История моей семьи в свадебной фотографии», в котором приняли 

участие представители всех населённых пунктов муниципалитета, школь-

ный клуб «Тепло родного очага», различные выставки и конкурсы прове-

дены в рамках акции «Я так горжусь своей семьей» позволяет развивать 

направление работы по формированию фамилистических ценностей 

школьников. В рамках государственных, районных праздников проходят  
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чествования молодоженов и семейных пар – юбиляров супружеской 

жизни, в том числе, являющихся представителями семейных династий и 

достойным примером супружеской жизни «Семейные династии – лучшей 

пробы любви и веры образец!».  

Можно выделить следующие содержательные направления работы при 

организации образовательного процесса со школьниками:  

1. Формирование ценностного отношения к категории «любовь», что 

заключается в умении проявлять активный интерес и заботу к любимому 

человеку, умении слушать другого и уважать его выбор, оказывать разные 

виды поддержки, проявлять заботу о членах семьи – старших и младших.  

2. Формирование ценностного отношения к категории «почитание ро-

дителей», которая может проявляться в выражении благодарности родите-

лям, чувства гордости за принадлежность к своему роду.  

3. Формирование ценностного отношения к категории «продолжение 

рода», находящего выражение в желании иметь детей, в признании         

ценности многодетности.  

4. Формирование ценностного отношения к категории «культура 

быта», проявляющегося в мотивации обустройства семейного быта, про-

явлении гостеприимства, в умении планировать семейный бюджет,   

организовывать рациональное здоровое питание и др.  

Формирование системы фамилистических ценностей предполагает сле-

дующие педагогические принципы:  

- соблюдение семейных традиций, обычаев, образа жизни и воспита-

ния ребёнка;  

- психолого-педагогическая поддержка семьи и обучающегося;  

- умелого использования требовательности в сочетании с уважением и 

гуманным отношениям к детям;  

- организация трудовой атмосферы в семье и школе, воспитания тру-

довых навыков школьников.  

Данные принципы являются универсальными для построения образова-

тельной среды, способствующей формирования фамилистических          

ценностей сельских  школьников:  интерактивность;  индивидуализация;
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обеспечение открытости и гибкости обучения; сознательность и актив-

ность; наглядность обучения; систематичность и последовательность;  

прочность; доступность; научность; связь теории с практикой. 
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МОТИВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫБОРА  

СТАРШЕКЛАССНИКОВ  

MOTIVES FOR PROFESSIONAL CHOICE OF HIGH 

SCHOOL STUDENTS  

Аннотация  

Статья посвящена исследованию мотивов профессионального выбора совре-

менных старшеклассников. Выявлено две группы старшеклассников, отличаю-

щихся по мотивам профессионального выбора. Для старшеклассников первой 

группы свойственно принимать самостоятельное зрелое решение при професси-

ональном и личностном самоопределении, у них более выражен мотив личного 

обогащения в противовес общественной полезности. Для старшеклассников вто-

рой группы свойственно инфантильно подходить к выбору профессии, не брать 

на себя ответственности за своё профессиональное самоопределение.  

Abstract  
The article is devoted to the study of the motives of professional choice of modern 

high school students. Two groups of high school students were identified, which differ  
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based on their professional choice. For high school students of the first group, it is char-

acteristic to make an independent mature decision with professional and personal self-

determination, they have a more pronounced motive for personal enrichment as opposed 

to social utility. For high school students of the second group, it is characteristic to take 

an infantile approach to choosing a profession, not to take responsibility for their        

professional selfdetermination.  

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, мотивы профессиональ-

ного выбора, старшеклассники.  

Keywords: professional self-determination, motives for professional choice, high 

school students.  

Профессиональное самоопределение личности является частью её жиз-

ненного самоопределения, выбора сферы профессиональных интересов, 

применения собственных способностей, приложения склонностей.  

Впервые вопрос профессионального самоопределения решается лич-

ностью в старшем подростковом возрасте. В отечественной психологии 

учебно-профессиональная деятельность традиционно рассматривается 

как ведущая деятельность старших подростков.  

Российские школьники выбирают обучение определенной профессии в 

возрасте 16–17 лет при поступлении в высшие учебные заведения после 

11 классов, а также в возрасте 14–15 лет при поступлении в средние  про-

фессиональные образовательные учреждения после 9 классов.  

Закономерности протекания профессионального самоопределения, 

сформировавшись в период старшего подросткового возраста, оказывают 

влияние на весь последующий профессиональный путь личности. Про-

фессия, выбираемая человеком, позволяет реализовать себя в соответ-

ствии со своими личностными особенностями, интересами и склонно-

стями, позволяет развиваться не только профессионально, но и личностно.  

Однако при выборе сферы профессиональной деятельности суще-

ствует риск совершения ошибки. За данную ошибку человеку приходится 

заплатить высокую цену – необходимость заниматься нелюбимой рабо-

той, переучиваться и менять сферу деятельности. В связи с этим при вы-

боре направления профессиональной подготовки важно помочь оптанту  
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осознать, какие мотивы лежат в основе сделанного им выбора. Такое осо-

знание может скорректировать первоначальный навязанный кем-то или 

чем-то выбор в пользу осознанного и продуманного решения.  

Проблема профессионального самоопределения освещена в трудах за-

рубежных и отечественных исследователей.  Зарубежными учёными про-

фессиональное самоопределение рассматривается как ситуация выбора.   

При этом ситуация профессионального выбора рассматривается как амби-

валентная ситуация, со множеством альтернатив. Структурирование дан-

ной ситуации приводит к выбору одной альтернативы, реализующейся в 

конкретном решении.  

Профессиональный выбор представляет собой длительный процесс, 

который не сводится только к выбору профессии, но и включает долгий 

процесс становления профессионала. При этом выбор профессии является 

компромиссом между внешними факторами, такими как востребован-

ность и престиж, а также внутренними факторами – интересы,   

склонности, индивидуальные особенности.  

Согласно Д. Сьюперу [9] объективные и субъективные условия про-

фессионального развития постоянно изменяются в связи со временем и 

опытом, их изменения обуславливает множественный профессиональный 

выбор. Процесс профессионального развития представляет постоянно   

чередующиеся выборы.  

В западных теориях выделяется следующая тенденция – самоопреде-

ление личности возможно лишь в случае повышения осознанности, пони-

мания себя, нахождения смысла жизни, принятие на себя ответственности 

и осознанности выбора.  

В отечественной психологии методологические основы проблемы са-

моопределения заложены С. Л. Рубинштейном [7]. Его последователь-

ница, К. А. Абульханова-Славская, определяет самодетерминацию в каче-

стве центрального момента самоопределения, то есть, собственную актив-

ность и осознанное стремление личности занять определенную позицию. 

В самоопределении выражается личная активная позиция человека, фор-

мирующаяся под влиянием социальной детерминации, обладая при этом 

специфическими характеристиками на разных уровнях этого   

взаимодействия [1].  
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Среди отечественных исследований проблемы профессионального са-

моопределения особенное место занимают работы Е. А. Климова,   

Н. С. Пряжникова, Э. Ф. Зеера, которые наиболее полно и последова-

тельно изучали данный вопрос и создали теоретическую базу данной про-

блематики в отечественной психологии. Выбор профессии является ре-

зультатом смысловых и мотивационных поисков, формирование пред-

ставления о себе и мире профессий и ситуации в обществе. При этом про-

фессиональное самоопределение есть длительный процесс, который  

происходит в течение всей профессиональной жизни человека.  

Е. А. Климов отмечал, что формирование профессионального самосо-

знания выступает важнейшей составляющей самоопределения [3].   

Н. С. Пряжников связывает понятие профессионального самоопределения 

с понятием самореализации, отмечая, что профессиональное самоопреде-

ление в своей сути является и осознанным поиском смысла в работе и 

жизни при учете данной конкретной ситуации общественного развития. 

При этом в одной и той же профессии разными людьми могут быть 

найдены различные смыслы, ровно как, бывает достаточно разной первич-

ная мотивация вхождения в профессию [6]. По Э. Ф. Зееру профессио-

нальное самоопределение является признаком психологической зрелости 

личности и выражает позицию человека к определенной профессии. Его 

основой выступает осознанный выбор с учётом личностных особенностей 

и социально-экономических условий среды; профессиональное самоопре-

деление – это своеобразный творческий процесс, а не просто выбор про-

фессии или сценария профессиональной жизни. При профессиональном 

самоопределении важно найти смысл и определить поле для творчества в 

своей профессии [2].  

Д. А. Леонтьев рассматривает профессиональный выбор как событие, 

оказывающее огромное влияние на всю последующую жизнь человека. Он 

определяет не только профессиональную сторону жизни человека, но и 

влияет на другие жизненные сферы человека: семью, материальное благо-

получие, образ жизни. Поэтому рассмотрение данной проблематики лишь 

в рамках психологии труда автор считает неполноценным [4].  Д. А. Леон-

тьев предлагает собственную группировку актов выбора в зависимости от 

следующих признаков:  субъекту  даны все  возможные  альтернативы и  
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даны критерии для их сравнения. Если представлены оба признака выбор  

является простым. Смысловым можно считать выбор при отсутствии кри-

териев выбора. Выбор при отсутствии альтернатив является личностным 

или экзистенциальным [4].  

С точки зрения отечественных исследователей профессиональное са-

моопределение является новообразованием старших подростков.   

Л. М. Митина отмечает, что профессиональное самоопределение совре-

менных российских подростков происходит в условиях трансформации 

ценностных ориентиров в общественном и индивидуальном сознании. Су-

ществующее, в данный момент общество ориентирует человека на обла-

дание высокой должностью и благами, а не на реализацию своего   

потенциала и своей уникальности в профессиональной деятельности [5].  

В исследовании, целью которого было изучение мотивов профессио-

нального выбора старшеклассников, приняли участие 100 учащихся стар-

ших классов. В исследовании использовались следующие методики: 

Опросник выявления мотивов профессионального выбора; Методика 

«Профессиональная готовность» (А. П. Чернявская) [8].  

С целью реализации задач исследования было проведено изучение мо-

тивов профессионального выбора старших подростков. С целью опреде-

ления групп респондентов отличающихся по выраженности мотивов была 

проведена кластеризация наблюдений. Выявлено две группы испытуемых 

(75/25 человек). Результаты исследования мотивов профессионального 

выбора у старшеклассников двух групп представлены в таблице 1.  

По результатам исследований мотивов профессионального выбора 

было выявлено, что у старшеклассников первой группы мотивами профес-

сионального выбора чаще всего выступают «свободный выбор» (2,3), «си-

туационно-прагматический» (1,4), «антипрофессия» (1,4). Старшекласс-

ники первой группы характеризуются способностью принимать самосто-

ятельные и зрелые решения при выборе сферы профессиональной дея-

тельности. Выбор профессии у старшеклассников первой группы также 

обусловлен рейтингом выбираемой профессии на рынке труда. Для них 

более характерно рациональное планирование карьеры, основанное на 

трезвом расчёте и принципе личной выгоды. У подростков первой группы  
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выявлен и мотив «антипрофессия», как устремления не к полезной для   

общества деятельности, а средству личного обогащения.  

Таблица1   

Выраженность мотивов профессионального выбора старшеклассников 

двух групп  

Показатели  

Среднее   

значение  Показатели  

Среднее   

значение  

1  2  1  2  

Родительский  

сценарий  
0,6  0,7  

Ситуационнопраг-

матический выбор  1,4  1,3  

Династический 

выбор  
0,2  0,2  

Предметный вы-

бор  
0,4  0,3  

Родительское   

завещание  
0  0  

Инфантильный 

выбор  
0,3  0,8  

Консультацион-

ный выбор  
0,3  0,1  Антипрофессия  1,4  0,8  

Компенсаторный 

выбор  
0,5  0,4  Свободный выбор  2,3  1,9  

Стадный выбор  0,4  0,1  
Телевизионный 

фактор  
0  0  

Социально-инфра-

структурный  

выбор  
0,6  0,7  Книжный фактор  0,1  0,1  

Примечание: 1 – первая группа; 2 – вторая группа.  

У старшеклассников второй группы мотивами профессионального вы-

бора чаще выступают «свободный выбор» (1,9), «ситуационно-прагмати-

ческий выбор» (1,3), «инфантильный выбор» (0,8), «антипрофессия» (0,8). 

Старшеклассники второй группы при выборе профессии также основыва-

ются, прежде всего, на самостоятельном решении. На их профессиональ-

ный выбор оказывает влияние рейтинг выбираемой профессии на рынке 

труда, а при принятии решения они основываются на трезвом расчёте и 

личной выгоде. Для подростков второй группы характерен инфантильный 

подход к выбору профессии, они могут осуществлять выбор при полном  
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отсутствии представления о будущей профессии, могут не брать на себя 

ответственности за свое профессиональное самоопределение.  

С целью изучения различий в выраженности мотивов профессиональ-

ного самоопределения старшеклассников двух групп был проведен анализ  

различий по критерию Манна-Уитни. Результаты исследования представ-

лены в таблице 2.  

Таблица 2   

Достоверность различий в выраженности мотивов профессионального 

выбора старшеклассников двух групп  

Показатели  

Среднее значение  
U-крите-

рий  
р  1 

группа  
2 

группа  

Инфантильный выбор  0,3  0,8  669,500  0,012  

Антипрофессия  1,4  0,8  636,000  0,012  

Свободный выбор  2,3  1,9  695,000  0,033  

  

В процессе математической обработки данных исследования было вы-

явлено, что для старшеклассников первой группы достоверно более свой-

ственно принимать самостоятельное зрелое решение при профессиональ-

ном и личностном самоопределении. В то же время для этой группы стар-

шеклассников более характерен мотив личного обогащения в противовес 

общественной полезности. Для старшеклассников второй группы досто-

верно более свойственно инфантильно подходить к выбору профессии. 

Они могут выбирать профессию при полном отсутствии представления о 

ней. Для них более свойственно полагаться на случай, не брать на себя 

ответственности за свое профессиональное самоопределение.  

Далее были исследованы компоненты профессиональной готовности 

старшеклассников двух групп. Результаты исследования представлены в 

таблице 3.  
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Таблица 3   

Выраженность показателей профессиональной готовности в двух 

группах испытуемых  

Показатель  
Среднее значение  

1 группа  2 группа  

Автономность  13,7 (выс.ур.)  12,9 (сред.ур.)  

Информированность  8,6 (сред.ур.)  6,7 (сред.ур.)  

Принятие решения  13,0 (сред.ур.)  10,9 (сред.ур.)  

Планирование  13,3 (выс.ур.)  11,4 (сред.ур.)  

Эмоциональное отношение  14,6 (выс.ур.)  13,4 (сред.ур.)  

  

По результатам исследования профессиональной готовности старше-

классников двух групп можно видеть, что у старшеклассников первой 

группы наиболее выраженными являются следующие показатели профес-

сиональной готовности: «автономность», «планирование» и «эмоциональ-

ное отношение». То есть, старшеклассники первой группы достаточно не-

зависимы в выборе сферы профессиональной деятельности, ориентиру-

ются на собственные интересы, они проявляют эмоциональное отношение 

к разным профессиям и профессиональным группам (к конкретным лю-

дям, представителям той или иной профессии) и к необходимости приня-

тия решения о выборе профессии, эмоционально включены в выбор   

своего профессионального будущего.  

Все показатели профессиональной готовности старшеклассников вто-

рой группы имеют средний уровень выраженности. Следует обратить вни-

мание на тот факт, что старшеклассники обеих групп недостаточно ин-

формированы о мире профессий в целом, а также об отдельных профес-

сиях. Они недостаточно осведомлены также об источниках получения 

профессиональной информации. Именно с незнанием источников получе-

ния информации могут быть связаны основные трудности и ошибки в   

выборе профессии.   
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Результаты исследования достоверности различий в выраженности 

компонентов профессиональной готовности старшеклассников двух групп 

представлены в таблице 4.  

Таблица 4   

Достоверность различий в выраженности компонентов 

профессиональной готовности старшеклассников двух групп 

Показатели  
Среднее значение  U  крите-

рий  р  
1 группа  2 группа  

Информированность  
8,6  

(сред.ур.)  

6,7  

(сред.ур.)  
535,500  0,001  

Принятие решения  
13,0  

(сред.ур.)  

10,9  

(сред.ур.)  
549,000  0,002  

Планирование  
13,3  

(выс.ур.)  

11,4  

(сред.ур.)  
538,500  0,001  

   

Установлено, что старшеклассники первой группы более информиро-

ваны о различных сферах профессиональной деятельности и источниках 

получения данной информации; они с большей готовностью принимают 

на себя ответственность за решения и их последствия, в состоянии само-

стоятельно выдвигать и оценивать альтернативы; более склонны к плани-

рованию своей профессиональной жизни, включающему долгосрочные, 

среднесрочные и краткосрочные цели. Выводы:  

1. Выявлено две группы старшеклассников, отличающихся по выра-

женности мотивов профессионального выбора. Доминирующими моти-

вами профессионального выбора старшеклассников первой группы высту-

пают «свободный выбор» (способность принимать самостоятельные реше-

ния), «ситуационно-прагматический выбор» (учёт рейтинга выбираемой 

профессии на рынке труда) и «антипрофессия» (стремление не к полезной 

для общества деятельности, а средству личного обогащения). Доминиру-

ющими мотивами профессионального выбора старшеклассников второй 

группы выступают «свободный выбор» (способность принимать самосто-

ятельные решения), «ситуационно-прагматический выбор» (учет  
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рейтинга выбираемой профессии на рынке труда), «инфантильный выбор» 

(выбор профессии при полном отсутствии представления о ней), «антипро-

фессия» (стремление не к полезной для общества деятельности, а средству 

личного обогащения). Старшеклассники первой группы чаще, чем старше-

классники второй группы осуществляют выбор профессии из мотивов 

«свободного выбора», «антипрофессии»; старшеклассники второй группы 

чаще, чем старшеклассники второй группы осуществляют выбор профес-

сии из мотивов «свободного выбора», «антипрофессии»; старшеклассники 

второй группы чаще совершают «инфантильный выбор» профессии.  

2. Исследованы компоненты профессиональной готовности старше-

классников двух групп. Выраженность компонентов профессиональной 

готовности выше у подростков первой группы. Они с большей готовно-

стью принимают на себя ответственность за собственные решения и их 

возможные последствия, способны самостоятельно находить и оценивать  

альтернативы, более склонны к планированию своей профессиональной 

жизни, более эмоционально включены в выбор своего профессионального 

будущего. Показатели профессиональной готовности старшеклассников 

второй группы имеют средний уровень выраженности. Они недостаточно 

информированы о мире профессий в целом, а также об отдельных               

профессиях, недостаточно осведомлены об источниках получения                             

профессиональной информации.  
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СРАВНЕНИЕ РАЗЛИЧИЙ В ПОКАЗАТЕЛЯХ  

САМОРЕГУЛЯЦИИ И ТЕМПЕРАМЕНТА ОДАРЕННЫХ  

СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ  

COMPARITIVE ANALYSIS OF SELF-REGULATION   

AND TEMPERAMENT OF GIFTED STUDENTS   

IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION  

Аннотация  

Основная идея цифровизации обучения сводится к активной и самостоятель-

ной работе студента, опирается на мотивированность студентов получать новые 

знания. Всё это предполагает наличие у студента соответствующего уровня лич-

ностного и интеллектуального развития. Необходимо учитывать психологиче-

ские особенности студента, его память, мышление, внимание, а также возрастные 

особенности. Обучение студента в дистанционном формате, который не обладает 

развитыми субъектными качествами и не располагает гибкостью, необходимым 

уровнем саморегуляции, самоконтроля, умением планировать и т. д., представля-

ется достаточно проблематичным. Практическая значимость данного исследова-

ния заключается в том, что представленные в работе разработанные рекоменда-

ции и выводы могут быть использованы психологами при работе со студентами 

в аспекте развития саморегуляции студентов, при составлении коррекционных и 

развивающих программ для одарённых и обычных студентов; в   

консультативной работе психологов, на консультациях.  

Abstract  
The main idea of digitalization of education is reduced to the active and independent 

work of students, based on the motivation of students to acquire new knowledge. All 

this presupposes that the student has an appropriate level of personal and intellectual 

development. It is necessary to take into account psychological characteristics of stu-

dents, their memory, thinking, attention, as well as age characteristics. Teaching stu-

dents in a distance format that does not have developed subjective qualities and does 

not have the flexibility, the necessary level of self-regulation, self-control, the ability to 

plan, etc., seems to be quite problematic. The practical significance of this research lies 

in the fact that the developed recommendations and conclusions presented in the work 

can be used by psychologists when working with students in the aspect of the develop-

ment of selfregulation of students, when drawing up correctional and developmental 

programs for gifted and ordinary students; in the consulting work of psychologists, in 

consultations.  
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Ключевые слова: эмоциональный интеллект, самомотивация, эмпатия, креатив-

ность, одарённые студенты.  

Keywords: emotional intelligence, self-motivation, empathy, creativity, gifted stu-

dents.  

Цифровизация обучения является мощным активатором саморегуля-

ции учебной деятельности студента. Особенно это касается дистанцион-

ного обучения. Поскольку «неличность» обучения позволяет снизить за-

висимость студента от преподавателя, не ставит студента перед выбором. 

Обучающийся, принимает самостоятельно решения, не находясь по так 

называемой «опекой». Он проводит исследовательскую деятельность, 

программирует, осуществляет контроль над текущей деятельностью, и 

если это необходимо проводит коррекцию результатов. Другими словами,  

формирование способности к саморегуляции в обучении, профессиональ-

ной деятельности и способности к самообмену становится очень   

востребованным в дистанционном обучении.  

Между тем успешность обучения в дистанционном формате обуслов-

лена и личностными качествами студентов. Основная мысль дистанцион-

ного обучения сводится к активной и самостоятельной работе студента, 

опирается на мотивированность студентом получить новые профессио-

нальные знания. Всё это предполагает наличие у студента соответствую-

щего уровня личностного и интеллектуального развития. Необходимо 

учитывать психологические особенности студента, его память, мышле-

ние, внимание, а также возрастные особенности. Обучение студента в ди-

станционном формате, который не обладает развитыми субъектными ка-

чествами и не располагает гибкостью, необходимым уровнем саморегуля-

ции, самоконтроля, умением планировать и т.д., представляется доста-

точно проблематичным. Таким образом, саморегуляция может выступать 

как важное качество, способствующее эффективному обучению в   

дистанционном формате [2, с.71].  
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В исследовании приняли участие студенты 1 и 2 курса КФУ в количе-

стве 95 человек, из них 36 – студенты факультета дизайна (одарённые  сту-

денты, т. к. перед поступлением они прошли через конкурсный отбор) и 

59 – студенты метаматематического факультета (обычные студенты).  

Обработка данных происходила при помощи: описательной  

статистики; критерия Колмогорова-Смирнова; критерий Манна-Уитни.  

Таблица 1  

Средние значения показателей теста Айзенка  

  Интроверсия /  

экстраверсия  Нейротизм  
Шкала 

лжи  

экспериментальная  

выборка  
11,72  14,69  14,54  

контрольная выборка  12,6  14,9  15,4  

 На данной таблице мы видим, что у обоих группах наблюдаются ми-

нимальные различия в показателях средних значений, шкала «интровер-

сия/экстраверсия» говорит о том, что обе исследуемые группы интровер-

тивны (по шкале интроверсии не более 16 баллов). По шкале «нейротизм» 

мы можем судить об яркой выраженной устойчивости испытуемых. 

Шкала «лжи» говорит нам о достоверности результатов исследования, так 

как не превышает 20 баллов и означает, что испытуемые отвечали на во-

просы откровенно.  

Таблица 2 

Средние значения показателей методики стиль саморегуляции ССПМ  

  экспериментальная выборка  контрольная выборка  

Общий уровень   

саморегуляции  
30,39  30,6  

Планирование  5,81  6,3  

Моделирование  5,67  5,8  
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Программирование  6,17  6,4  

Оценивание  

результатов  
5,97  6,1  

Гибкость  6,72  6,4  

Самостоятельность  5,39  4,8  

  

Исходя из результатов табл. 2, мы можем сделать вывод, что студенты 

экспериментальной группы обладают в большей степени такими способ-

ностями, как гибкость в принятии решений и самостоятельность, что го-

ворит об их способности адекватно и своевременно реагировать на каки-

ето изменения и способности удачно решить новые задачи в несвойствен-

ных им условиях, а также хорошей способности самостоятельно планиро-

вать свою деятельность и поведение. В свою очередь студенты контроль-

ной группы демонстрируют более высокие результаты в планировании, 

что говорит о формировании потребности в сознательном планировании 

их деятельности и постановке реалистичных и стабильных целей.  

Данные результаты подтверждают выводы исследования кандидата 

психологических наук И. М. Захаровой: одаренным студентам свой-

ственна импульсивность с желанием достичь цели, нескончаемая энергия, 

нестандартность в решении задачи, но при этом возникают сложности при 

использовании системного подхода и исполнительных действий [1, с. 65].  

 

Таблица 3 

Средние значения показателей методики исследование волевой  

саморегуляции 

  Индекс волевой  

саморегуляции  
Индекс  

настойчивости  
Индекс  

самообладания  

экспериментальная 

выборка  
12,72  7,86  7,28  

контрольная выборка  13,9  9,1  7,7  
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По результатам табл. 3, мы можем сделать вывод о достаточно высоких 

показателях уровня развития общей саморегуляции, настойчивости и са-

мообладания у обоих групп, так как по первой субшкале показатели 

больше 12, по второй субшкале больше 8 и по третьей больше 6. У кон-

трольной группы все показатели выше, что говорит об их большей само-

стоятельности, независимости. У экпериментальной группы по субшкале 

настойчивости результаты ниже, что может говорить об их повышенной 

чувствительности и избирательности. Учитывая специфику одаренности, 

в учебной деятельности студентам экспериментальной группы сложнее 

отстаивать свои идеи и нестандартные решения, а также выполнять зада-

ния вне области их интересов. Все же мы наблюдаем высокие баллы по 

субшкале «самообладание», что говорят нам об эмоциональной устойчи-

вости студентов, уверенности в себе, готовности к принятию нового, но-

ваторству. Вместе с тем, стремление к постоянному самоконтролю может 

приводить к повышению внутренней напряженности и утомляемости.  

Далее проверим статистическую значимость различий по показателям 

саморегуляции между экспериментальной и контрольной группой.  

Проведем проверку распределения на нормальность с помощью   

критерия Колмогорова-Смирнова.  

Таблица 4  

Результаты критерия Колмогорова – Смирнова  

  N  

Параметры нормаль-

ного распределения  

Стати-

стика 

критерия  

Асимптоти- 

ческая  

значимость  

(2-сторон-

няя)  
Среднее  

Среднекв.  
отклоне-

ние  

Интроверсия/  

экстраверсия  
95  12,26  3,630  ,101  ,018c  

Нейротизм  
95  14,84  4,792  ,084  ,093c  

Шкала лжи  
94  15,09  4,724  ,094  ,039c  
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Общий уровень   

саморегуляции  
95  30,49  5,299  ,083  ,113c  

Планирование  
95  6,08  2,071  ,166  ,000c  

Моделирование  
95  5,76  1,749  ,166  ,000c  

Программирование  
95  6,33  1,574  ,203  ,000c  

Оценивание   

результатов  
95  6,04  1,443  ,133  ,000c  

Гибкость в принятии 

решений  
95  6,51  1,700  ,172  ,000с  

Самостоятельность  
95  5,05  2,285  ,134  ,000c  

Индекс волевой   

саморегуляции  
95  13,45  4,326  ,084  ,094c  

Индекс настойчивости  
95  8,63  3,275  ,082  

,130c  

Индекс самообладания  
95  7,52  2,462  ,094  ,039c  

    

В связи с тем, что не все шкалы методик саморегуляции имеют нор-

мальное распределение (асимптотическая значимость шкал «Общий уро-

вень саморегуляции», «Индекс волевой саморегуляции», «Индекс настой-

чивости» больше 0,05), определённое при помощи критерия Колмогорова 

Смирнова, для поиска различий групп студентов по методикам саморегу-

ляции применим непараметрический критерий Манна-Уитни.  

 

 

 

262



СЕКЦИЯ 2. САМООПРЕДЕЛЕНИЕ МОЛОДЁЖИ В  

ИЗМЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ: ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

 

 

Таблица 5 

Результаты критерия Манна-Уитни по параметрам саморегуляции  

  
U Манна-

Уитни  

W  

Вилкоксона  
Z  

Асимп.  

знач. (двух-

сторонняя)  

Общий уровень  

саморегуляции  
1048,500  1714,500  -,104  ,917  

Планирование  926,000  1592,000  -1,055  ,291  

Моделирование  1014,500  1680,500  -,371  ,710  

Программирование  951,000  1617,000  -,875  ,381  

Оценивание 

результатов  
997,000  1663,000  -,510  ,610  

Гибкость в приня-

тии решений  
953,000  2723,000  -,850  ,396  

Самостоятельность  947,500  2717,500  -,886  ,376  

Индекс волевой  

саморегуляции  
899,500  1565,500  -1,250  ,211  

Индекс  

настойчивости  
835,000  1501,000  -1,749  ,080  

Индекс  

самообладания  
965,000  1631,000  -,750  ,453  

a. Группирующая переменная: Группа  
   

   

В итоге применения критерия (таблица 5) достоверных различий не об-

наружено, т.к. асимптотическая значимость каждой шкалы больше 0,05.  
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Результаты исследования показывают, что различия у студентов экспе-

риментальной группы и студентов контрольной группы по уровню   

саморегуляции отсутствуют.  

Таблица 6  

Результаты критерия Манна-Уитни по параметрам темперамента  

  Интроверсия/   

экстраверсия  Нейротизм  

U Манна-Уитни  946,500  1050,000  

W Вилкоксона  1612,500  1716,000  

Z  -,890  -,092  

Асимп. знач. (двухсторонняя)  ,374  ,926  

a. Группирующая переменная: Группа 
   

   

По показателям темперамента («Экстраверсия/интроверсия» и «Нейро-

тизм) использование критерия показало, что различия в чертах личности 

между экспериментальной группой и контрольной группы по   

исследуемой методике отсутствуют.  

Настоящее исследование показало, что у студентов, вне зависимости 

от их способностей, одинаковый уровень саморегуляции, а также нет раз-

личий в чертах личности. Данное наблюдение свидетельствует о том, что 

степень развития когнитивных функций является существенной для та-

кого понятия как одаренность. При одинаковых способностях к саморегу-

ляции, проявляемых в способности к организации своей деятельности, 

планированию её и моделированию результатов, студенты с признаками 

одаренности демонстрируют более высокую эффективность.  

Настоящее исследование показывает значимость генетической пред-

расположенности студентов к более эффективной учебной деятельности. 

При этом в исследовании не раскрывается особенностей развертывания
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механизмов одарённости с течением времени. Ответ на вопрос о проявле-

нии черт одаренности и их связи с чертами личности и способностью к 

саморегуляции с возрастом должен быть рассмотрен в последующих   

исследованиях по данной тематике. 
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РАЗВИТИЕ ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ У ПОДРОСТКОВ  

КАК НЕОБХОДИМОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ  

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИЧНОСТИ   

НА ПУТИ САМООПРЕДЕЛЕНИЯ  

DEVELOPING THE RESILIENCE OF ADOLESCENTS  

AS A NECESSARY PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTIC   

OF A PERSON ON THE PATH OF SELF-DETERMINATION  

Аннотация  

В статье поднимается актуальность развития у детей и подростков такого ка-

чества как жизнестойкость. Инфантильность молодёжи, их склонность к избега-

нию жизненных трудностей, эмоциональная неуравновешенность, выражающа-

яся в таких радикальных проявлениях как девиантное и суицидальное поведение, 

всё это не может оставить равнодушными исследователей психологов и социоло-

гов. В статье рассмотрено историческое становление понятия жизнестойкости, 

охарактеризован феномен и её основные компоненты, а также общие принципы 

развития жизнестойкости у подростков. Основное внимание уделено содержа-

нию и средствам, способствующим формированию жизнестойкости. Основная 

цель статьи – донести до педагогического сообщества и родителей важность и  
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необходимые условия формирования у детей и подростков жизнестойкости как 

основной характеристики зрелой личности.  
 

  

Abstract  
The article raises the relevance of the development of such a quality as resilience in 

children and adolescents. The infantile nature of adolescents and young people, their 

tendency to avoid life difficulties, emotional instability, expressed in such radical man-

ifestations as suicidal behavior – all this can not leave indifferent researchers, psycholo-

gists and sociologists. The article considers the formation of the concept of resilience, 

describes the phenomenon and its main components, as well as the general principles 

of the development of resilience in adolescents. The main attention is paid to the content 

and means that contribute to the formation of resilience. The main purpose of the article 

is to convey to the pedagogical community and parents the importance and necessary 

conditions for the formation of resilience in children and adolescents as the main char-

acteristic of a mature personality.  

Ключевые слова: жизнестойкость, личность подростка, интегральное психоло-

гическое свойство личности, выживаемость индивида, психическое здоровье,   

самоопределение.  

Keywords: hardiness, adolescent personality, integral psychological property of per-

sonality, individual survival, mental health, self-determination.  

Несмотря на то, что вопросы выживаемости индивида под воздей-

ствием факторов окружающей среды, интересовали психологов практиче-

ски сразу, понятие и феномен жизнестойкости появилась в её терминоло-

гии лишь в начале 80-х годов ХХ века, то есть, спустя 100 лет с момента 

определения психологии как точной экспериментальной науки.  

Первыми к этому вопросу официально подошли американские психо-

логи Сьюзен Кобейса и Сальватор Мадди. Они ввели термин «hardiness», 

который почти сразу утвердился в науке. Однако с английского языка это 

слово переводится на русский как выносливость, крепость, смелость. Эти 

слова несут, хотя и схожие, но, всё же, иные смысловые оттенки. Поэтому 

Дмитрием Алексеевичем Леонтьевым в 2000 году в отечественной психо-

логии было предложено обозначать это понятие как «жизнестойкость».  
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Многие знаменитые авторы касались этой темы в своих трудах и ис-

следованиях и в разное время вводили в понятийный аппарат психологи-

ческой науки и философии очень схожие термины: «жизнеспособность» 

(Б. Г. Ананьев), «мужество творить» (Р. Мэй), «укоренённость в бытии» 

(М. Хайдеггер), «трансценденция» (С. Л. Рубинштейн), «зрелость»   

(Б. Г. Ананьев, С. Л. Рубинштейн, Г. Олпорт).  

У представителей отечественной школы прослеживаются следующие 

основные точки зрения на трактовку феномена жизнестойкости:  

- жизнестойкость как ресурс, потенциал личности, который раскры-

вается или должен раскрыться в определенных ситуациях, как правило, 

связанных с трудностями;  

- жизнестойкость как интегральное психологическое свойство лично-

сти, которое не является данностью, но может быть развито у любого ин-

дивида, на основе жизненного опыта и активного взаимодействия с       

жизненными ситуациями;  

- жизнестойкость как способность к социально-психологической 

адаптации на основе динамики смысловой саморегуляции и самоопреде-

ления.  

Сальватором Мадди разработана модель жизнестойкости. Он опреде-

ляет её как «те убеждения человека, которые позволяют ему оставаться 

активным и препятствуют негативным последствиям стресса» [3, с. 178].  

В системе убеждений человека Мадди выделяет три компонента:  

1. Вовлечённость. Благодаря этому компоненту человек осознано при-

нимает реальную действительность и постоянно находит в ней что-то    

интересное и важное для себя.  

2. Контроль. Убежденность человека, что происходящее в реальности 

в большей мере это результат действий, либо бездействий предпринимае-

мых самим человеком, как результат его осознанного выбора в каждой 

конкретной ситуации.  

3. Принятие риска. Человек видит в происходящих с ним событиях не-

что необходимое для его развития, для получения бесценного опыта, ко-

торый может быть как положительный, так и отрицательный (или, как 

принято его называть в позитивном ключе, «полезный») [3, с. 4].  
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Cам Мадди говорит следующее: «Человек, рассматривающий жизнь 

как способ приобретения опыта, готов действовать в отсутствие надеж-

ных гарантий успеха, на свой страх и риск. Если изменить саму ситуацию 

нельзя…, жизнестойкое совладание принимает форму компенсаторного 

саморазвития, по сути гиперкомпенсации» [3, с. 179].  

C. Мадди вывел основные механизмы, позволяющие жизнестойкости 

выступать своеобразным нивелиром психосоматических причин в разви-

тии заболеваний и в снижении общей эффективности деятельности. Эти 

механизмы необходимо развивать, прежде всего, в детском и подростко-

вом возрасте:  

- жизнестойкие убеждения – сознательное позитивное отношение ин-

дивида к оценке стрессового воздействия жизненных изменений, что      

базируется на вовлеченности, контроле и принятии риска;  

- сознательное создание мотивации к трансформационному совлада-

нию. Достигается путём открытости всему новому, способностью чело-

века относиться к жизни не как к трудному, невыносимому испытанию, а 

как к увлекательному приключению, готовностью человека активно  

действовать в стрессовых ситуациях.  

- усиление иммунной реакции через психологическую устойчивость 

к негативному воздействию среды и физическую мобилизацию. Протека-

ние физиологических реакций организма вне состояния стресса обеспечи-

вает более стабильную работу всех органов и систем, а умеренные физи-

ческие нагрузки способствуют оксигенации тканей, общему укреплению 

организма и, как следствие, повышает готовность к различным воздей-

ствиям среды;  

- усиление ответственности и заботы о собственном здоровье. Дан-

ный механизм вытекает из смысла предыдущего и тесно с ним связан;  

- поиск эффективной социальной поддержки среди окружения,  

развитие навыков общения.  

Смещение фокуса от интроверсии в сторону экстраверсии, от замкну-

тости к открытому общению со сверстниками и взрослыми даёт больше 

шансов принимать жизненные ситуации и решать возникающие  

проблемы.  
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Таким образом, идея и практическое значение модели Мадди заключа-

ется в том, что автор рассматривает жизнестойкость не просто как психо-

логический феномен, а как важный внутренний ресурс (установку), кото-

рую человеку необходимо сформировать самому или в процессе целена-

правленного воспитания, которую он может осмыслить и изменить с це-

лью поддержания своего физического, психического и социального здо-

ровья. Другими словами, жизнестойкость в концепции Мадди – это то, что 

придает человеческой жизни ценность и смысл в любых обстоятельствах.  

Как показывают исследования, компоненты жизнестойкости развива-

ются в детстве и отчасти в подростковом возрасте (хотя их можно разви-

вать и позднее). И для того, чтобы жизнестойкость могла быть проявлена 

в полной мере, она требует и адекватной самооценки человека, и его во-

левого потенциала, и высокого уровня коммуникативных навыков.  

Переход к подростковому возрасту характеризуется глубокими изме-

нениями условий, влияющих на личностное развитие.  Происходит физио-

логическая перестройка организма, прежде всего, психики. Как следствие, 

это предопределяет переход отношений с другими людьми на новый уро-

вень. Изменяются качественные и количественные характеристики этих 

отношений. К тому же подросток, возможно даже не осознавая этого, 

начинает более глубоко испытывать потребность в общении со взрослыми 

и сверстниками. В этот период достаточно резко начинает развиваться ин-

теллектуальная сфера. Также подросток более осознано подходит к вы-

бору способов реализации своих способностей. Во всем этом намечается 

переход от детскости к взрослости. Организм ребенка начинает быстро 

перестраиваться и превращаться в организм взрослого человека, при чём 

это происходит неравномерно как в физическом развитии, так и в разви-

тии психики. Центр физической и духовной жизни ребенка перемещается 

из дома во внешний мир, переходит в среду сверстников и взрослых. От-

ношения в группах сверстников строятся на более серьезных делах, охва-

тывающих широкий диапазон видов деятельности, от совместного труда 

над чем-нибудь до личного общения на жизненно важные темы. При этом 

подросток стремится занять определенное место в системе  

взаимоотношений со сверстниками [2, с. 145].  

 

270



СЕКЦИЯ 2. САМООПРЕДЕЛЕНИЕ МОЛОДЁЖИ В  

ИЗМЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ: ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

 

 

Естественно, что в данный период возникают проблемные ситуации, 

связанные с фрустрацией шести основных потребностей:  

1) физиологической, запускающей физическую и сексуальную         

активность подростков;  

2) потребности в безопасности, реализующуюся через принадлеж-

ность к группе;  

3) потребности в независимости от семьи;  

4) потребности в привязанности;  

5) потребности в успехе;  

6) потребности в развитии собственного Я [1, с. 57].  

Поскольку проблема формирования жизнестойкости у подростков всё 

больше рассматривается в связи с увеличением большого количества 

стрессовых ситуаций, которые они испытывают под влиянием многочис-

ленных факторов, то вопрос по развитию компонентов жизнестойкости 

приобретает особую значимость.  

К содержанию и средствам, способствующим формированию компо-

нентов жизнестойкости подростков следует отнести:  

1. Включение подростка в различные виды деятельности. Стоит ак-

тивно овлекать детей в волонтерскую работу, спортивно-массовые меро-

приятия, творческую работу, для участия в конкурсах, олимпиадах, кон-

ференциях, выпуске печатных изданий и стенных газет, самостоятельной 

организации экологических акций, организации самоуправления в учеб-

ном заведении. Любое проявление социальной активности учащихся тре-

бует поощрения, мотивирования и развития, поскольку данная деятель-

ность позволяет раскрыть развивающий потенциал социально-значимой 

деятельности, расширить кругозор учащихся, сформировать у них   

патриотические качества и нравственные ориентиры жизнедеятельности.  

2. Самовоспитание подростком волевых качеств. Если предыдущее 

средство больше отвечает на вопрос что нужно делать, то настоящий 

пункт определяет, как нужно относиться к своей деятельности. Необхо-

димо воспитывать в себе настойчивость в достижении целей. Применять 

это качество постоянно. Особенно при выполнении ежедневных «рутин-

ных» обязанностей. Нужно научиться разбивать большие цели и задачи  
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на более мелкие, реально достижимые. Не браться за такие задачи, кото-

рые заведомо не могут быть выполнены. Стараться любое дело доводить 

до логического конца. Не следует пытаться сразу ставить перед собой 

сравнительно большие препятствия. При неудачах не стоит отчаиваться, 

следует снова и снова пытаться преодолеть трудность, проявляя настой-

чивость и упорство. Если не получается какое-либо дело не стоит бросать 

его, необходимо проявить выдержку и терпение, возможно придётся 

начать всё сначала, исправить допущенные ошибки, придумать более ра-

циональные способы и приёмы. А, оказавшись в экстремальной ситуации, 

необходимо помнить о самообладании, мобилизовать все свои силы и воз-

можности для достойного выхода из неё. Стараться, чтобы принятое ре-

шение было выполнено, несмотря ни на какие препятствия. Приступая к 

делу, сначала нужно спланировать его выполнение, потом предусмотреть 

возможные трудности и способы их преодоления, подумать о результатах 

своих действий и об их последствиях.  

3. Составление подростком жизненных планов самостоятельно (но 

лучше совместно со взрослым), обсуждение способов их реализации. 

Жизненные планы являются средствами осуществления жизненных це-

лей, их конкретизацией в хронологическом и содержательном аспектах. 

Они определяют порядок действий, необходимых для реализации жизнен-

ных целей как основных ориентиров жизненного пути в будущем [1,           

с. 238]. Совместное участие в этом процессе и выбранная конструктивная 

модель поведения близкого взрослого позволит спланировать более   

реалистичные события будущей жизни подростка.  

4. Развитие осознания подростком своих смысловых ориентаций и ре-

флексивного отношения к ним. Современные дети значительно измени-

лись за последние годы, о чём свидетельствуют как теоретические, так и 

практические исследования. Главное их отличие состоит в том, что в их 

сознании в качестве регулятора поведения доминирует смысловая сфера, 

отражающая потребности, желания, интересы ребёнка. Рефлексивное от-

ношение позволит выделить из всего потока различных смыслов, те, что 

имеют значение для конкретного подростка и сосредоточить своё   

внимание на них.
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5. Развитие у подростков умения ориентироваться в среде проживания. 

Здесь также очень важна роль близкого взрослого, так как подросток уже, 

скорее всего, перенял модели поведения в тех или иных ситуациях, кото-

рые продемонстрировали ему взрослые, начиная с самого раннего           

возраста.  

В наши дни активно проводятся различные исследования описывае-

мого феномена. Самоопределение личности подростков в современных 

условиях вызывает в большей или меньшей степени выраженный когни-

тивный диссонанс. Обуславливает необходимость переосмыслить роль 

жизнестойкости. Теперь она не сводится только к буферной роли в стрес-

совой ситуации. Жизнестойкость один из ключевых параметров индиви-

дуальной способности к зрелым и сложным формам саморегуляции, одна 

из опорных переменных личностного потенциала. Психолого-педагогиче-

ские технологии развития жизнестойкости у подростков смогут повысить 

уровень стрессоустойчивости и, как следствие, сыграют положительную 

роль в профилактике девиантного и суицидального поведения в молодёж-

ной среде, что послужит хорошей базой для формирования целостной, 

развитой личности взрослого человека в стремительно меняющемся   

современном мире.  
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Аннотация  

В данной статье рассматриваются качества одаренных учащихся, создание 

благоприятной среды для их профессионального самоопределения, а также роль 

учителя. Приводится анализ особенностей одаренных учащихся.  

Abstract  

This article examines the qualities of gifted students, the creation of a favorable en-

vironment for their professional self- identification, as well as the role of the teacher. 

The analysis of the characteristics of gifted schoolchildren is given.  

Ключевые слова: одарённость, самоопределение, школьники старших классов. 

Keywords: giftedness, self-identification, high school students.  
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Проблема профессионального самоопределения одаренных учащихся 

в общеобразовательных школах всегда волновала общество.  Н. С. Лейтес 

в своих работах писал: «Затруднительность выбора зачастую происходит 

скорее от богатства способностей, чем от их бедности» [4, с. 202].  Из 

этого следует, что способным и талантливым ученикам определиться в 

профессиональной сфере сложнее, чем ученикам слабым и отстающим. 

Вопрос самоопределения наиболее остро ставится в период с 9 по 11 

классы, когда приближается время выбора предметов для сдачи единого 

государственного экзамена, выбора высшего учебного заведения для по-

ступления и самое главное – специальности, по которой учащийся  

планирует работать в дальнейшем.  

В современном мире работу с одарёнными детьми можно рассматри-

вать как социальный заказ. По мнению И. П. Волкова именно школа 

должна быть фундаментом для подготовки в массовом масштабе высоко-

образованных людей, готовых к творческому труду [2, с. 3]. А «выявление 

и развитие индивидуальных способностей учащихся должно стать таким 

же рядовым явлением, как и подготовка специалистов высокой квалифи-

кации вообще, будь то слесарь, врач, учитель или директор предприятия» 

[2, с. 9; 10]. Однако возникает ряд причин, по которым данный заказ не 

выполняется в полной мере:  

1. Традиционное обучение, в процессе которого решение всех постав-

ленных задач перед учащимся сводится к одному единственному реше-

нию на основе уже использованных правил. Редко приветствуются      

творческие подходы.  

2. Высокая загруженность учителей, как следствие – нехватка внима-

ния со стороны учителя в сторону одаренного учащегося.  

3. Невозможность построения индивидуального плана обучения в рам-

ках общеобразовательной школы для одаренного учащегося с учётом его 

особенностей.  

4. Недостаточная осведомленность педагогического состава и родите-

лей в вопросах одаренности учащихся и работы с ними.  

В результате в общеобразовательных школах упор делается на работу 

со слабыми учениками, что в своё время заметил Н. С. Лейтес: «Основное  
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внимание обычно уделяется ученикам слабым, которым нужно помогать 

учиться. Что же касается школьников, которым учение дается особенно 

легко, то их возможности зачастую почти не используются» [4, с. 3].  

Следует добавить, что учащиеся старших классов, позднее – студенты 

высших учебных заведений, являются двигателями прогресса и теми 

людьми, которые могут вывести страну на новый уровень в различных 

сферах деятельности. Задача школы и родителей, в том числе, развить и 

поддержать способности учащихся в старших классах. Поэтому в работе 

с талантливыми учениками следует, прежде всего, брать во внимание пси-

хологический аспект, а именно – создание благоприятной среды, с  

помощью которой учащийся сможет самоопределиться профессионально.  

Одарённость часто проявляется в успешности деятельности и имеет 

стихийный характер. И. П. Волков выделяет четыре качества одарённого 

человека [2, с. 71].  

1. Природная склонность к виду труда, т.е. внутренняя потребность в 

работе в каком-то определенном направлении. Здесь можно добавить и 

слова Н. С. Лейтеса, который говорил, что «рано поднимаются над общим 

уровнем те дети, которым присуща особенно напряженная, страстная тяга 

к работе» [4, с. 57].  

2. Способность к быстрому обучению, включающая в себя умствен-

ную активность, способность ставить перед собой задачи и выполнять их, 

умение концентрироваться, владение самоконтролем, работоспособность 

в различных условиях.  

3. Способность к творчеству, как способность к неординарному     

мышлению, «умение в обычном подмечать необычное».  

4. Потребность в постоянном повышении квалификации, как желание 

улучшить свои навыки и углубить знания.  

Наряду с вышеперечисленными качествами можно поставить ещё и 

эмоциональное состояние, логическое мышление и самоактуализацию.  

В. Э. Чудновский и В. С. Юркевич также отмечают эгоистичность и 

немалое самолюбие. «Именно среди активистов встречается много детей 

с эгоистической направленностью. Резкое деление школьников на актив и  
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пассив, оценка не по их вкладу в дела коллектива, а по участию в меро-

приятиях – всё это создавало психологическую почву для формирования 

эгоистического самоутверждения, стремления к саморекламе и т.д.» [6,     

с. 20].  

Эмоциональное состояние проявляется в любопытстве, что связано с 

центром положительных эмоций и характеризуется умением получать 

удовольствие от умственного напряжения. Одарённых детей часто инте-

ресует новое и необычное решение поставленного вопроса. Гибкость 

мышления позволяет легко находить эти решения, анализировать, нахо-

дить логические связи, генерировать идеи. К дополнению одарённым де-

тям свойственен высокий уровень развития логического мышления, 

обычно они обладают отличной памятью [1].  

Стремление к самоактуализации является одной из особенностей пси-

хосоциального развития одарённого учащегося. Оно проявляется в само-

стоятельных, отличных от других, рассуждениях, раскрытию внутреннего 

потенциала, желание проявлять свою самостоятельность. По словам   

Ю. Д. Бабаева и В. С. Мухина, это необходимо поддерживать и формиро-

вать на протяжении всего обучения [1, 5].  

Таким образом, можно подвести итог словами В. Э. Чудновского и В. 

С. Юркевич, «одарён, необычно развит не сам по себе ум человека, ода-

рена его личность. Человек, наделённый развитыми способностями, – 

другой и по характеру, и по восприятию мира. Он по-другому строит   

отношения с окружающими, по-другому трудится» [6, с. 6].  

Исследователи считают, что одарённые люди имеют более высокий 

риск эмоциональных и социальных проблем, особенно в подростковом и 

раннем взрослом возрасте. В соответствии с этой моделью одарённые 

люди более чувствительны к межличностным конфликтам и подвержены 

более высокому уровню стресса, чем их сверстники, из-за своих когни-

тивных способностей и, следовательно, чувствуют себя более подавлен-

ными, тревожными и страдают от низкой самооценки. И. П. Волков заме-

тил, что «самостоятельная и тем более творческая работа, которая ведется 

широким фронтом в школе, снимает психологические барьеры» [2, с. 39].  
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Возникает вопрос, что должна представлять собой благоприятная 

среда для талантливых учеников, имеющих мотивацию, высокую работо-

способность, «сложный характер» и каким образом эта среда поможет им 

в профессиональном самоопределении.  

При построении психолого-педагогического процесса с одарёнными 

учащимися старших классов следует учитывать:  

1. Подачу материала.  

Учитель, как актёр, должен постоянно прилагать усилия для того, 

чтобы подача материала сменялась с монотонной и спокойной до эмоци-

ональной. Именно такой подход поможет учащимся ещё больше заинте-

ресоваться предметом, и впоследствии углубить свои знания.  

2. Дополнительный материал для самостоятельного изучения.  

Многие одарённые учащиеся сами с радостью спрашивают о дополни-

тельных материалах или задачах. Важно в этом случае идти им навстречу. 

Именно проработка дополнительного материала, особенно если он будет 

повышенной сложности, ещё сильнее развивает мозг.  

3. Включение одаренных учащихся в общеобразовательную деятель-

ность.  

Принято считать, что одарённым учащимся следует обучаться самосто-

ятельно, либо посещать семейные школы, в которых существует тьютор-

ское сопровождение. Однако включение одарённых учащихся в общеоб-

разовательные процессы наоборот даёт положительный результат.  

Во-первых, это общение со сверстниками, и как следствие социализа-

ция, т.е. развитие коммуникативных компетенций.  

Во-вторых, одарённые учащиеся стимулируют других, подталкивая их 

к достижению своих потенциальных академических возможностей. Сов-

местное обучение детей с разными умственными способностями опира-

ется на разнообразие учащихся, в котором каждый вносит свой вклад в 

построении общего коллектива.  

4. Одобрение со стороны учителя.  

Каждый одарённый учащийся, несмотря на все свои знания и умения, 

ждёт одобрение выполненной работы. Еще А. И. Карманчиков заметил, 

что «Обучение должно «быть победным». Особую роль в этом играют  
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одобрительные реплики, стимулирующие работу учащихся и вселяющие 

в них уверенность в своих силах» [4, с. 10]  

В рамках профессионального самоопределения учащихся важно осу-

ществлять поддержку на протяжении всего обучения, особенно в период 

выбора и подготовки к экзаменам. Перед этим необходимо исследовать, 

насколько ученик владеет саморефлексией, эмпатией и понимает           

важность и перспективность выбранной профессии. 

Развитые эмпатические способности свидетельствуют об адекватном 

жизненном опыте и возможности самоконтроля по отношению к явле-

ниям агрессивности и фрустрированности. Помимо этого, на основе эм-

патии человек скорее познаёт себя и становится способным сочувствовать 

себе подобным, понимая и предугадывая их состояние. Саморефлексия, 

как рациональное осмысление эмоций, выявление собственных мотивов, 

помогает оценить силы и возможности на данном этапе, что даст понима-

ние, сможет ли ученик справиться с поставленной задачей и, если нет, ка-

кие качества, навыки, знания или умения ему следует приобрести.  

Важно помнить про выявление жизненных ценностей и ориентиров. 

Беседы, различные тесты и игровые технологии в работе с одарёнными 

учащимися помогут определить, какой жизненный аспект наиболее ценен 

для ребёнка и с какой профессией их можно связать.  

В заключение хотелось бы отметить, что работа учителя с одарёнными 

детьми – это сложный, требующий креативности и сил, процесс, задача 

которого состоит не только в поддержке одаренных учащихся, но и в их 

выявлении и дальнейшей помощи в профессиональном самоопределении.  
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VIABILITY OF STUDENTS WITH DIFFERENT LEVELS 

TECHNOLOGICAL DEPENDENCE  

Аннотация  

В статье представлены результаты эмпирического исследования, в котором 

изучались особенности жизнеспособности студентов с разным уровнем техноло-

гической зависимости при использовании современных технических средств 

(Интернет, мобильный телефон). К технологическим зависимостям, по мнению 

М. Гриффитс относятся нехимические зависимости, включающие взаимодей-

ствие человека и машины. В качестве гипотезы выдвинуто предположение о том, 

что у студентов с высоким уровнем технологической зависимости, ниже общий 

показатель жизнеспособности и более выражены такие копинг-стратегии как 

компенсация, смирение и эмоциональная разрядка в отличие от студентов с низ-

ким уровнем технологической зависимости. Осуществлено системное планиро-

вание исследования жизнеспособности человека, в котором в качестве  
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организационного метода использован сравнительный метод. Применен психо-

диагностический инструментарий – методика оценки изменения психологиче-

ских границ при использовании технических средств (МИГ-ТС 2) (Е. И. Расска-

зова, В. А. Емелин, А. Ш. Тхостов), тест «Жизнеспособность человека» (ТЖЧ) Е. 

А. Рыльской, методики определения индивидуальных копинг-стратегий  

Э. Хайма.  

Abstract  
The article presents the results of an empirical study, in which the goal is to study 

the characteristics of the viability of subjects with different levels of technological de-

pendence using modern technical means (Internet, mobile phone). According to M. 

Griffiths, technological dependencies include non-chemical dependencies, including 

the interaction of a person and a machine. The hypothesis is that students with a high 

level of technological dependence have a lower overall indicator of viability and more 

pronounced coping strategies such as compensation, humility and emotional release, in 

contrast to those with a low level of technological dependence. The theoretical and 

methodological basis of the study is the principle of the unity of consciousness and 

activity, implemented in the ideas about the features of psychological ontogenesis by 

E.A. Rylskaya, N. Nepomnyashchey, L. S. Vygotsky. The systematic planning of the 

study of human vitality has been carried out, in which the comparative method is used 

as an organizational method. Psychodiagnostic tools were used - a method for assessing 

changes in psychological boundaries when using technical means (MIG-TS 2) (E. I. 

Rasskazova, V. A. Emelin, A. Sh. Tkhostov), test "Human vitality" E/ A/ Rylskoy, 

methods for determining individual coping strategies by E. Khaim.  

Ключевые слова: копинг, личность, технологическая зависимость, жизнеспо-

собность, поведение.  

Keywords: coping, personality, technological dependence, vitality, behavior.  

Введение  

Психологическое изучение информационных технологий в настоящее 

время сводится не только к факту или частоте пользования, но и к про-

блеме технологических зависимостей. Исследования зависимости от тех-

нологий заключается в выявлении личностных изменений, свойств лич-

ности, одним из которых является жизнеспособность человека. Жизнеспо-

собность как комплексное понятие находится на границах психологиче-

ского и философского понимания и в отечественной психологии  
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сравнивается с такими понятиями, как «адаптация», «саморегуляция»,  

«совладающее поведение», «жизнестойкие копинг-стили» (Н. Н. Яруш-

кин 2012; Т. Л. Крюкова, 2013 и др.) [8].  

Б. Г. Ананьев ввёл в психологическое поле термин «жизнеспособ-

ность». По его мнению, продуктивность поведения человека как субъекта 

в экстремальных условиях и результативность его активности, направлен-

ной к фрустраторам, зависит от структуры личности, сущностью которой 

является жизнеспособность [1, с. 255-256].  

Одно из определений жизнеспособности Д. Хеллерштэйна характери-

зует жизнеспособность как эффективный «копинг», реализующий функ-

цию снижения постоянного стресса. При этом сама жизнеспособность вы-

ступает как фундаментальное качество любого здорового человека [8]. 

Сама Е. А. Рыльская отмечает, что рассмотрение жизнеспособности в кон-

тексте решения жизненных задач позволяет увеличить объём её функци-

онирования, ограниченную воздействием ситуаций, характеризующихся 

той или иной экстремальностью. Используя идею системности Л. С. Вы-

готского, где каждое понятие может быть обозначено неограниченное ко-

личество раз с помощью других понятий Рыльская формирует сущност-

ные характеристики жизнеспособности, в результате которого образуется 

комплексный конструкт из понятий – адаптация, саморегуляция, самораз-

витие и осмысленность жизни.  

Большинство методологических подходов к исследованию жизнеспо-

собности направлены на трактовку совладающего поведения, в связи с 

этим в основу исследования включены теоретические основы копинга 

следующих авторов (Т. Л. Крюкова, 2013; Е. Н. Ашанина, 2011;   

О. Ю.  Шипитько, 2011; С. А.  Васюра, 2014) [3, 4, 5, 6, 9].  

Термин «технологические зависимости» был введен М. Гриффитсом в 

2000 году для определения нехимических зависимостей, которые вклю-

чают взаимодействие человека и машины. Он считал, зависимым является 

любое поведение, за которое человек будет получать награду в течение 

продолжительного времени, такое как удовольствие – что возможно и без 

употребления психоактивных веществ [10]. Технологическая зависимость 

не ограничивается использованием гаджетов, таких как смартфон, план-

шет, компьютер, к ним также относится интернет-зависимость. Она рас-

сматривается как непреодолимая потребность пользоваться интернетом, 
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сопровождающаяся дискомфортом с выраженными психологическими 

симптомами. Она существует в таких формах, как постоянный веб-сер-

финг; пристрастие к виртуальному общению и знакомствам в сети  – боль-

шие объемы переписки, постоянное участие в чатах, веб-форумах, больше 

количество знакомых и друзей в сети [2]. В исследовании 2013 года уста-

новлено, что у более 40% российских подростков наблюдается чрезмер-

ное использование интернета, к 2017 треть детей пользуется интернетом 

восемь часов день и чаще всего это делают бесконтрольно [2]. Здесь идет 

речь о новом способе организации жизнедеятельности, куда технологии 

вписываются на таком же высоком уровне по количеству времени, как 

сон.  

Технология становится неотъемлемой частью образовательного про-

цесса, открывая новые возможности интерактивного взаимодействия под-

ростков и преподавателей в решении учебных задач. Преподаватели ис-

пользуют социальные сети в качестве коммуникационного центра, созда-

вая публичную страницу или небольшие закрытые группы для занятий. 

Используя такие технологии, учителя могут информировать родителей, 

распространять домашние задания или разрешения, делиться фотографи-

ями и видеороликами с занятиями в классе и других учебных площадках. 

Направлению интереса подростков к глобальным проблемам, поиску пу-

тей установления общественной справедливости, их гражданскому разви-

тию способствуют правильно подобранные материалы и комментарии к 

ним, размещенные на YouTube [11].  

Цель представленного в статье исследования заключалась в изучении 

особенностей жизнеспособности студента с технологически зависимым 

поведением при использовании мобильного телефона и Интернета.  

Технологии дают возможность удовлетворять свою потребность в са-

мостоятельности и автономии, реализовать потребности в признании со 

стороны сверстников и потребности в общении и самореализации. Дан-

ные возможности затрагивают и видоизменяют структуру личности, од-

ной из основ которой представляет жизнеспособность. Гипотеза: у сту-

дентов с высоким уровнем технологической зависимости, ниже общий по-

казатель жизнеспособности и более выражены такие копинг-стратегии 

как компенсация, смирение и эмоциональная разрядка в отличии от лиц с 

низким уровнем технологической зависимости.  
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Для изучения жизнеспособности студента с технологически зависи-

мым поведением при использовании технологических средств было   

проведено эмпирическое исследование.  

Процедура и методики  

Участники исследования: В эмпирическом исследовании приняли уча-

стие 57 человек в возрасте от 17 до 21 года – студенты Удмуртского госу-

дарственного университета (5 юношей и 52 девушки). Участники иссле-

дования – активные пользователи мобильной связи и интернет-пользова-

тели, использующие ещё недавно технологии каждый день для выполне-

ния учебных задач в условиях дистанционного обучения в условиях пан-

демии. Осуществлялся сравнительный анализ показателей жизнеспособ-

ности в выборках технологически зависимыми и независимыми при   

использовании технических средств (Интернет, мобильный телефон).  

Методы: в качестве организационного метода использован сравнитель-

ный метод. Для обработки данных, полученных в эмпирическом исследо-

вании, применялись методы математической статистики ‒ описательная 

статистика, кластерный анализ (метод k-средних), анализ   

различий (непараметрический критерий Манна-Уитни).  

Методики: для изучения нарушения психологических границ в обще-

нии применялась методика оценки изменения психологических границ 

при использовании технических средств (МИГ-ТС 2) Е. И. Рассказовой, 

В. А. Емелина, А. Ш. Тхостова. Методика основана на психологической 

модели последствий использования информационных технологий (Еме-

лин, Рассказова, Тхостов). МИГ-ТС 2 прошла психометрическую поверку, 

признана надежной и валидной методикой диагностики психологических 

изменений при использовании технологий (для Интернета и для мобиль-

ного телефона) [7, с. 79‒80]. Направлена на оценку изменения психологи-

ческих границ при использовании технических средств (мобильный   

телефон и Интернет) по следующим шкалам:  

1. «Психологическая зависимость»: невозможность отказа; субъек-

тивная зависимость.  

2. «Изменение психологических границ»: расширение границ в об-

щении; рефлексия нарушения границ; предпочтение технологии –   

простота; предпочтение технологии – возможности.  
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3. «Изменение потребностей»: функциональность; удобство;             

создание имиджа.   

Методика состоит из двух частей: первая предназначена для оценки 

изменения психологических границ при использовании мобильного теле-

фона и содержит 32 утверждения, вторая – для оценки изменения психо-

логических границ при использовании Интернета, содержит 37 утвержде-

ний. Каждое из высказываний необходимо оценить по степени согласия 

или несогласия с ним («Не согласен», «Скорее не согласен», «Скорее   

согласен», «Полностью согласен»).  

В исследовании применялся тест «Жизнеспособность человека» 

(ТЖЧ) Е. А. Рыльской, который включает 106 утверждений, каждое из 

высказываний надо оценить по степени согласия или несогласия («Нет», 

«Скорее нет, чем да», «Скорее да, чем нет», «Да»). Данный тест направлен 

на оценку показателя жизнеспособности человека, как интегральной спо-

собности к сохранению собственной системной целостности, которая поз-

воляет успешно решить основные жизненные задачи, включая в себя сле-

дующие показатели: способности адаптации; способности саморегуля-

ции; способности саморазвития; осмысленность жизни и общий уровень   

жизнеспособности.  

Далее использовалась методика диагностики копинг-механизмов 

Э.Хайма (26 утверждений, шкала оценок от 1 до 7 баллов). Методика 

предназначена для выявления категории совладающего поведения,  

к которым относятся:  

1) адаптивные копинг-стратегии;  

2) относительно-адаптивные копинг-стратегии, конструктивность 

которых зависит от значимости и выраженности ситуации преодоления;      

3) неадаптивные копинг-стратегии.  

Для обработки данных использовался пакет прикладных программ 

SPSS11.5 for Windows.  

Результаты исследования и их интерпретация  

Для выявления респондентов технологически зависимых и независи-

мых в результате использования мобильного телефона и Интернета был  

 

286



СЕКЦИЯ 2. САМООПРЕДЕЛЕНИЕ МОЛОДЁЖИ В  

ИЗМЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ: ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

 

 

проведен кластерный анализ показателей методики МИГ-ТС 2. Для кла-

стеризации выбраны диагностирующие технологическую зависимость  

показатели: «невозможность отказа», «субъективная зависимость» в от-

ношении как мобильного телефона, так и Интернета, было принято реше-

ние суммировать значения в отношении мобильного и интернета, взяв за 

основу общий балл. Технологическая зависимость диагностируется с по-

мощью шкалы «невозможность отказа» (Субъективное представление о 

возможности отказа от технического средства) и шкалы «субъективная 

зависимость» (признаки психологической зависимости, такие как чрез-

мерное использование технического средства, пренебрежение другими 

делами и т. д.). Таким образом, можно констатировать технологическую 

зависимость при использовании технических средств в случае высоких 

показателях шкал «невозможность отказа» «субъективна зависимость». 

Таким образом, человек полагается на технологические средства для      

организации тех или иных процессов жизнедеятельности и их                      

использования.  

В результате кластерного анализа показателей методики МИГ-ТС 2 

было выделено три кластера респондентов (табл. 1).  

Таблица 1   

Итоговые значения кластерного анализа двух кластеров респондентов 

с разными уровнем технологической зависимости  

Показатели  

Кластеры 

1 (n = 44)   2 (n = 13)  

Невозможность отказа  19,02   13,69  

Субъективная зависимость  17,84   11,85  

Кластер 1 включает респондентов – студентов с высоким уровнем тех-

нологической зависимости. Это достаточно многочисленный тип людей, 

для которого характерно чрезмерно интенсивное и длительное использо-

вание технологических средств – мобильного телефона и Интернета. Для  
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них характерно пренебрежение другими делами в пользу технологиче-

ских средств, субъективное представление о сложности отказа                    

постоянного использования технологий. Такие люди могут быть за-

мкнуты, с увеличенным личностным пространством, безразличны к тому, 

что происходит вокруг, исключением является процессы, связанные с  

технологическим средством.  

Кластер 2 включает респондентов с низким уровнем технологической за-

висимости. Это люди, для которых характерны адекватная организация 

деятельности, связанной с технологическим средства, умеренное их ис-

пользование для решения задач. Такие люди могут быть открыты, обла-

дать значимыми социальными контактами, уметь и организовывать при 

необходимости благополучную деятельность вне зависимости от внеш-

них воздействий.  

В целом в результате кластерного анализа можно констатировать нали-

чие двух полярных групп студентов с точки зрения значений по выделен-

ным шкалам.  

Для выявления различий показателей жизнеспособности у респонден-

тов из двух групп технологически зависимых и независимых от техноло-

гических средств был проведён сравнительный анализ показателей, полу-

ченных по методике ТЖЧ Е. А. Рыльской и методики диагностики ко-

пингстратегий Э. Хайма с помощью непараметрического U-критерия 

МаннаУитни. Значимые различия по показателям копинг-стратегий 

между группами респондентов с разными уровнями технологической  

зависимости представлены в табл. 2.  

Таблица 2  

Сравнительный анализ параметров копинг-стратегий в группах 

студентов с разным уровнем технологической зависимости 

Показатель  

M    

U крите-

рий  
P  

Группа с 

высоким уровнем  

технологической 

зависимости  

Группа с низким 

уровнем  

технологической 

зависимости  

Смирение  3,9  2,2  139,000  0,005  
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Компенсация  4,6  3,2  175,500  0,033  

Эмоциональная 

разрядка  3,5  2,3  184,500  0,049  

Данные стратегии у студентов с высоким уровнем технологической за-

висимостью более выражены, чем у студентов с низким уровнем техно-

логической зависимости. Можно полагать, что такого рода пассивное по-

ведение, желание временно уйти от проблемы, поиск способов для вос-

становления ресурсов как способ совладания с трудной жизненной ситу-

ацией, вполне может стать источником для появления технологической  

зависимости, с другой стороны, субъекты с высокой технологической за-

висимостью склонны к проявлению подобных стратегий поведения. Та-

ким образом, результаты сравнительного анализа позволяют констатиро-

вать, что для технологически зависимых студентов характерен инфан-

тильный подход к жизненным трудностям, смирение без принятия ответ-

ственности на себя, а также стремление к редукции напряжения посред-

ством эмоциональной разрядки с помощью Интернета и сотового теле-

фона. Вместо того, чтобы попытаться справиться с трудными жизнен-

ными ситуациями, они предпочитают бегство в виртуальную реальность 

и предпочитают уклониться от проблемы.  

Как видно из табл. 2 значимых различий показателей жизнеспособно-

сти у субъектов с разными уровнями технологической зависимости по ме-

тодике ТЖЧ Рыльской не было обнаружено. Можно полагать, что на это 

могут влиять разные ситуационные факторы на месте решения тестов от 

социальной желательности в ответах методики до обсуждения между со-

бой вопросов и аналогично отвечая на них. Как и более глобальные фак-

торы, одним из которых является заболевание COVID-19. Чрезвычайные 

обстоятельства, неожиданность и не готовность к ним, огромное количе-

ство достоверной и недостоверной информации, неопределённость, свя-

занная с развитием и дальнейшим распространением пандемии, порож-

дает страх неизвестности, который вызывает больше тревожных и  

депрессивных состояний, чем другие стрессоры.  

Таким образом, проведённый сравнительный анализ показателей жиз-

неспособности студентов с разным уровнем технологической зависимо-

сти подтверждает предположение о том, что у технологически зависимых 
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студентов более выражены такие копинг-стратегиям как «смирение» 

«компенсация» и «эмоциональная разрядка». Значимых различий показа-

телей жизнеспособности по методике Е. А. Рыльской при разных уровнях 

технологической зависимости не было обнаружено.  

Выводы  

В результате эмпирического исследования проведен сравнительный 

анализ показателей жизнеспособности и копинг-стратегий студентов с 

разным уровнем технологической зависимости. В исследовании было вы-

явлены значимые различия показателей копинг-стратегий студентов с раз-

ным уровнем технологической зависимости, а именно использования та-

ких стратегий как «смирение» «эмоциональная разрядка» и «компенса-

ция» у технологически зависимых респондентов. Так «смирение» связано 

с принятием стрессовой ситуации, недооценки своих возможностей для её 

преодоления, вследствие чего происходит отсутствия попытки разреше-

ния ситуации. «Компенсация» – один из способов совладания через вре-

менный уход от проблемы с помощью различной деятельности, но не име-

ющее отношение к проблеме. В контексте технологической зависимости 

«эмоциональная разрядка» может сделать из способа совладения невоз-

можность другой способа реакции и как следствие действий для преодо-

ления. Молодому человеку с подобными типами совладающего поведения 

при постоянном использовании данных стратегий значительно сложнее 

справляться с трудностями, из чего можно предположить появления     

технологической зависимости.  

Полученные результаты эмпирического исследования частично под-

твердили гипотезу о том, что у студентов с высоким уровнем технологи-

ческой зависимости по сравнению с субъектами с низким уровнем зави-

симости, более выражены такие копинг-стратегии как компенсация, сми-

рение и эмоциональная разрядка. Различия по общему показателю жизне-

способности не установлены. Результаты исследования могут использо-

ваться специалистами психологических служб вузов для проведения кон-

сультативной и коррекционно-развивающей работы со студентами, для 

профилактики технологических зависимостей. Данные исследования мо-

гут быть использованы при подготовке специалистов в сфере высшего  

образования.
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WITH HER DISABILED CHILD  

Аннотация  

В результате проведенного эмпирического исследования нашла своё подтвер-

ждение гипотеза о взаимосвязи особенностей взаимодействия матерей со своими 

детьми с ограниченными возможностями здоровья и выраженностью у матерей 

синдрома психического (эмоционального) выгорания. На основе диагностиче-

ских инструментов: опросника В. В. Бойко на психическое выгорание и методики 

И. М. Марковской «Взаимодействие родитель-ребёнок» были получены первич-

ные показатели. В дальнейшем эти данные подверглись статистической обра-

ботке методом корреляционного анализа по Спирмену, по результатам которого 

и была выявлена отрицательная связь резистентности (показатель психического 

выгорания) с принятием и сотрудничеством, как составляющими детско-роди-

тельского взаимодействия.  

Abstract  
As a result of the empirical study, the hypothesis about correlation between the char-

acteristics of mothers and their disabled children interaction and the severity of mothers’  
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mental (emotional) burnout syndrome was confirmed. Primary indicators were obtained 

on the basis of diagnostic tools: V. V. Boyko's questionnaire on mental burnout and I. 

Markovskaya's methodology “Parent-child interaction”. Subsequently, these data were 

subjected to statistical processing by Spearman correlation analysis, the results of which 

revealed a negative correlation between resistance (an indicator of mental burnout) and 

acceptance and cooperation as components of child-parent interaction.  

Ключевые слова: синдром психического выгорания матери, особенности взаи-

модействия ребёнка с ОВЗ с матерью, связь показателей психического выгорание 

матери с особенностями взаимодействия с ребёнком с ОВЗ.  

Keywords: mother's mental burnout syndrome, peculiarities of interaction of a disabled 

child with the mother, correlation between indicators of mental burnout of a mother with 

the characteristics of interaction with a disabled child.  

Достаточно популярный в последние десятилетия в психологической 

науке термин «эмоциональное сгорание» впервые был предложен амери-

канским врачом-психиатром Х. Дж. Фрейденбергером в семидесятых го-

дах прошлого века. Введение данной категории в науку и практику было 

обусловлено необходимостью охарактеризовать психическое состояние 

здорового человека, находящегося в постоянном, интенсивном и плотном 

взаимодействии с клиентами, пациентами, при выполнении им своих про-

фессиональных функций в высоко эмоционально-насыщенной ситуации 

межличностного общения. И первоначально данный термин отражал 

нахождение индивида в астеническом состоянии истощения в сочетании с  

ощущением собственной бесполезности и потерей смыла деятельности 

[1].  

Заслуга в уточнении и конкретизации термина по праву принадлежит 

Кристине Маслач, одной из ведущих специалистов-психологов по изуче-

нию феноменологии и онтологии «эмоционального выгорания», которая 

репрезентует это явление как специфическое состояние, заключающееся в 

ощущении чувства эмоционального изнеможения и истощения; в наличии 

симптомов деперсонализации и дегуманизации; потери профессиональ-

ных компетенций и существенного снижения позитивности  

«Я – концепции» [7].  
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Уже первые публикации Кристины Маслач (или как, она просила на 

одной из московских конференций, произносить ее фамилию – Маслак) по 

проблематике эмоционального истощения («профессионального выгора-

ния») взывали огромный резонанс в широких слоях общественности, учё-

ных и практиков [10]. И если первоначальные публикации исследователей 

были посвящены проявлению изучаемого феномена среди медицинских 

работников, то позднее спектр предметных полей значительно расши-

рился и стал включать в себя психические состояния эмоционального сго-

рания, возникающие не только в профессионально-обусловленной дея-

тельности (преподавательской, воспитательной, правоохранительной), но 

и в других видах социальной активности личности [8].  

Постоянное воздействие деструктивных факторов приводит к развитию 

устойчивых изменений и трансформации ядра личности. Отрицательные 

переживания закрепляются и обуславливают соответствующие формы ре-

агирования и формирование поведенческих стереотипов, что приводит к 

развитию устойчивых негативных черт личности: агрессивности, замкну-

тости, тревожности, депрессивности и существенно лимитирует круг 

субъективно значимых побудителей (мотивов) [3].  

Сформировавшиеся личностные особенности индивида могут, в свою 

очередь, способствовать формированию и развитию состояний нервного 

перенапряжения [2]. Прежде всего это мотивационно-смысловые проти-

воречия и конфликты интимно-личностной природы, отсутствие взаимо-

понимания между близкими людьми, деструктивные тенденции, переоце-

нивание субъективного фактора в трактовке тех или иных жизненно-важ-

ных событий, эмоциональная нестабильность, длительная тревожность и 

психоэмоциональное напряжение [5].  

Синдром эмоционального (профессионального) «выгорания» по своим 

деструктивным последствиям по праву относится к числу феноменов лич-

ностной деформации и представляет собой комплекс негативных психи-

ческих переживаний, связанных с интенсивными, тесными и продолжи-

тельными межличностными интеракциями, отличающимися особо высо-

кой эмоциогенной насыщенностью и (или) когнитивной сложностью [4]. 

Это защитная реакция на продолжительные стрессы межличностных от 
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ношений, обусловленных как профессиональной, так и досуговой (семей-

ной) социальной активностью, в связи с чем, в русскоязычной трактовке, 

как в свое время заявил В. Е. Орел, более правильно будет употреблять 

термин «психическое выгорание» [7]. 

Детско-родительские отношения – это семейная ситуация, в которую 

непосредственно включены ребёнок и родитель, характеризуются доста-

точно высокой степенью тесноты и насыщенности социальных контактов, 

в результате которых вполне естественно ожидать проявление признаков 

синдрома психического выгорания со стороны родителей в силу их заня-

тости одномоментно в различных сферах личностной репрезентации (тру-

довой, досуговой, собственно семейной). Особо ситуация межличност-

ного родительско-детского отношения приобретает значение, если в семье 

воспитывается ребёнок с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Важность этих отношений побуждает обращаться к их исследованию спе-

циалистов различного профиля, изучающих педологическое предметное 

поле (психологов, педагогов, дефектологов, социологов, медиков и т. д.). 

Как аксиома в качестве ведущей детерминанты определена решающая 

роль отношений с близким взрослым в когнитивно-личностном развитии 

ребёнка (А. Я. Варга, А. С. Спиваковская, Э. Г. Эйдемиллер и др.).  

Понятно, что детско-родительские отношения являются одним из ви-

дов человеческих отношений. При этом они достаточно специфичны и су-

щественно отличаются от всех других видов социального взаимодействия. 

Так, Е. О. Смирнова, вскрыв особенности родительско-детских контактов, 

резюмирует, что эти отношения характеризуются сильной эмоциональной 

значимостью как для самого представителя подрастающего поколения, 

так и для его родителя, а также наблюдается высокая степень амбивалент-

ности (двойственности) в отношениях родителя к ребёнку [9]. Данное по-

ложение проявляется в том, что родитель, с одной стороны, должен непо-

средственно заботиться о своем чаде, а с другой – матери и отцу необхо-

димо создать такие социально-педагогические условия, при которых       

ребёнок научается заботиться о себе сам.  

В таком случае родительско-детские отношения можно представить 

как высоко избирательную в эмоционально-чувственном и рефлексивно-

оценочном формате социально-психологическую связь ребёнка с каждым  
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из родителей, выражающуюся в эмоциональных переживаниях и поведен-

ческих реакциях, обусловленную возрастными особенностями растущей 

личности, интериоризированными ребёнком культуральными моделями 

социального поведения, собственным жизненным опытом, и определяю-

щую специфику восприятия ребёнком образа родителей и стиль межлич-

ностного общения с ними. Другими словами, детско-родительские отно-

шения могут быть рассмотрены в качестве субъективного осознания ин-

дивидом любой возрастной группы характера и специфики взаимодей-

ствия (когнитивного, поведенческого и эмоционального) со своими роди-

телями (Б. Г. Ананьев, В. Н. Мясищев) [6].  

В связи с чем, изучение факторов, обуславливающих эмоциональное 

«выгорание» у матерей (как наиболее значимого родителя в период дет-

ства любого человека) и его последствий в виде деформации отношений к 

их детям с ОВЗ младшего школьного возраста, приобретает особую акту-

альность. Проблема изучения данного феномена в предлагаемом ракурсе 

заключается в определении значимости особенностей взаимоотношений 

родитель-ребёнок, детерминирующих опасность психического выгорания 

матери в отношениях с ребёнком.  

Цель работы: исследовать связь психического выгорания матери с осо-

бенностями отношений с её ребёнком ОВЗ младшего школьного возраста.  

Объект: детско-родительские отношения между матерью и её ребёнком 

с ОВЗ младшего школьного возраста.  

Предмет исследования: взаимосвязь психического выгорания матери и 

детско-родительских отношений с её ребёнком младшего школьного     

возраста с ОВЗ.  

Гипотеза. Предполагается, что чем выше стадия психического выгора-

ния у матери, тем больше ее эмоциональное дистанцирование от своего 

ребёнка с ОВЗ, меньше сотрудничество и принятие его.  

Исследовательские задачи.  

1. Провести анализ и обобщение современного состояния изучаемой 

проблемы.  

2. Изучить параметры детско-родительского взаимодействия в иссле-

дуемых семьях;  
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3. Выявить взаимосвязь между психическим выгоранием матерей и 

особенностями их взаимодействия с собственными детьми младшего 

школьного возраста с ОВЗ. 

Методы исследования:  

1. Эмпирические:  

- опросник В. В. Бойко «Синдром эмоционального выгорания» (СЭВ);   

- тест И. М. Марковской «Взаимодействие родитель-ребёнок» (ВРР);   

2. Методы обработки данных:  

- коэффициент корреляции Спирмена.  

Основной теоретико-методологической базой исследования выступили 

ведущие идеи, заложенные в научных трудах по изучению эмоциональ-

ного, профессионального  и  психического «выгорания»  В. В. Бойко, К. 

Маслач, А. Морроу, В. Е. Орла; работы И. М. Марковской, А. Я. Варга и 

В. В. Столина по изучению взаимоотношений в системе «родитель –  ре-

бёнок».  

Практическая значимость   

Результаты, полученные в исследовании, могут быть рекомендованы к 

использованию в деятельности классных руководителей, педагогов 

начальной школы, социальных педагогов, дефектологов и школьных    

психологов.  

База исследования  

Для эмпирического исследования было привлечено 23 работающие 

женщины, имеющих детей младшего школьного возраста с ОВЗ разной 

этиологии.  

Исследовательская программа  

Методика В. В. Бойко позволяет определить ведущие симптомы «выго-

рания» и отметить, к какой фазе формирования стресса относятся домини-

рующие симптомы, и на какой стадии их больше всего.  

Следующий этап интерпретации результатов тестирования – осмысле-

ние показателей фаз развития стресса – «напряжение», «резистенция» и 

«истощение». По количественным показателям правомерно судить только 

о том, насколько каждая стадия психического выгорания представлена у  
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респондента, и какая фаза сформировалась в большей или меньшей сте-

пени:  

Тестирование проводилось в течение двух недель на добровольной ос-

нове небольшими группами или индивидуально. Учитывая важное значе-

ние мотивации к участию в исследовании, для получения достоверных   

результатов было проведено дополнительное стимулирование                     

познавательной активности респондентов (матерей и детей) тем, что:  

а) участие в исследовании могло быть анонимным (в этом случае       

указывались только инициалы испытуемого);  

б) после обработки данных результаты были доведены до сведения 

участников исследования, выразивших такое желание, а также была про-

ведена первичная консультация по оптимизации детско-родительских    

отношений.  

В результате проведенного корреляционного анализа были выявлены 

следующие значимые корреляционные связи.  

Показатель «Резистенция» по методике В. В. Бойко имеет отрицатель-

ную связь с критерием «отвержение – принятие» по опроснику ВРР   

И. М. Марковской (r = - 0,46 р=0,008). Данную связь можно объяснить 

тем, что такая реакция отражает отрицательное отношение матери к ре-

бёнку в сфере принятия его личностных качеств и поведенческих прояв-

лений, так как у матери уже развилось психическое состояние высокого 

эмоционального напряжения, потому что она находится на фазе «рези-

стенции» (активного сопротивления стрессогенам). То есть, таким обра-

зом, она пытается редуцировать нарастающий стресс в системе «ребёнок-

родитель». Естественно, делая это на неосознаваемой основе.  

Также показатель «Резистенция» по опроснику СЭВ отражает отрица-

тельную связь с параметром «отсутствие сотрудничества – сотрудниче-

ство» по методике И. М. Марковской (r = - 0,41, р=0,026).  

Таким образом, можно констатировать отрицательное отношение роди-

тельниц к сфере сотрудничества, которое приводит, в конечном счёте, к 

полному отсутствию или частичной деструкции совместной деятельности 

между матерью и её ребёнком младшего школьного возраста с ОВЗ.

300



 

 

 

Результаты эмпирического исследования подтверждают выдвинутую 

гипотезу о том, что с повышением уровня эмоционального «выгорания», 

мать больше дистанцируется от своего ребёнка с ОВЗ, редко сотрудничает 

с ним и меньше принимает (понимает и допускает наличие) личностные 

качества и поведенческие проявления ребёнка.  
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ «ГРУППЫ РИСКА»   

В СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ   

ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

SOCIALIZATION OF CHILDREN OF THE "RISK GROUP" IN   

THE SOCIALAND REHABILITATION CENTER FOR MINORS  

Аннотация  

Статья посвящена проблемам социализации детей «группы риска» в условиях 

социально-реабилитационного центра. В статье авторы раскрывают понятие, 

сущность социализации и социальной дезадаптации, представлена психолого- 

педагогическая характеристика детей «группы риска», а также описана практика 

социализации в социально-реабилитационном центре г. Можги.  

Abstract  
The article is devoted to the problems of socialization of children of the "risk group" 

in the conditions of a social rehabilitation center. In the article, the authors reveal the 

concept, the essence of socialization and social maladjustment, the psychological and 

pedagogical characteristics of children of the "risk group" are presented, and the prac-

tice of socialization in the social rehabilitation center in Mozhga is described.  
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Проблема изучения социализации детей «группы риска» является ак-

туальной как на теоретическом, так и практическом уровнях.   

Термин «дети группы риска» входит в педагогическую науку наряду с 

такими как «педагогическая запущенность», «трудновоспитуемость», 

«дезадаптированность». Но по своей сути он предполагает более широ-

кое видение проблем детей, так как наряду с педагогическим аспектом   

затрагивает и социальный.  

Прежде всего, педагогическая сущность категории «дети группы 

риска» обусловлена их психолого-педагогическими особенностями и от-

ражает специфику их социализации и причины, приводящие к социаль-

ной дезадаптации.  

Социальная дезадаптация – это дисгармоничность отношений ребёнка 

с собой и окружающей средой, а также нарушения и отклонения в пове-

дении, деятельности и отношениях [5].  

Причины детской дезадаптации могут быть обусловлены внутрен-

ними факторами, такими как недостаточно развитая потребностно-моти-

вационная и эмоциональная сферы, недостатки характера, слабый тип 

высшей нервной деятельности. Но чаще всего нарушение процесса соци-

альной адаптации обусловлено внешними факторами. Ими являются фак-

торы социального риска. Слово риск означает возможность, большую ве-

роятность чего-либо, как правило, негативного, нежелательного, что мо-

жет произойти либо не произойти [8].  

Поэтому, когда говорят о детях группы риска, подразумевается, что 

они находятся под воздействием некоторых нежелательных факторов, 

которые могут сработать или не сработать. При этом речь фактически 

идёт о двух аспектах. Первый аспект – это риск для общества, который 

создают дети данной категории. Понятие «группа риска» появилось ещё 

в советский период именно в контексте приоритета общественных инте-

ресов. Это понятие позволяло выделять категории людей, семей и т.п.,  

поведение которых могло представлять потенциальную опасность для 
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окружающих и общества в целом, поскольку противоречило общеприня-

тым социальным нормам и правилам. Второй аспект – и именно под этим 

углом зрения проблема предстала наиболее выпукло в последнее время – 

тот риск, которому сами дети постоянно подвергаются в обществе: риск 

потери жизни, здоровья, нормальных условий для полноценного              

развития [8].  

Дети «группы риска» – это те дети, которые находятся в критической 

ситуации под воздействием некоторых нежелательных факторов. Риску 

обычно подвергаются дети из-за отсутствия нормальных условий для 

полноценного развития. Нежелательными факторами, которые воздей-

ствуют на детей с особенностями развития и обуславливают большую ве-

роятность их неблагоприятной социализации, являются физические не-

достатки, социальная и педагогическая запущенность и т. п. [3]. Такие 

дети, как правило, лишены нормальных условий для развития, что и при-

водит к разного рода негативным последствиям психологического и со-

циального характера. Это понятие высвечивает как главное судьбу са-

мого ребенка, его неоднозначную, рисковую социальную перспективу. 

Такой ребенок нуждается в помощи, направленной, с одной стороны, на 

изменение трудной жизненной или социально опасной ситуации, в кото-

рой он оказался, а с другой – на минимизацию его социальных, психоло-

гических и педагогических проблем и трудностей с целью их поэтапного 

освоения и разрешения. Поэтому такие дети нуждаются в корректировке 

их социального функционирования и поведения, или шире – процесса их 

социализации. То есть главная цель при таком подходе – приспособить, 

адаптировать их к социуму, сделать так, чтобы их поведение не выходило 

за рамки социальной нормы, не препятствовало установлению нормаль-

ных отношений с окружающими [8].   

Маслова М. А. к группе риска относит категорию детей, которые об-

ладают слабой сопротивляемостью к факторам социального риска в силу 

возрастных и психофизиологических особенностей; они объективно 

(добровольно или нет) находятся в зоне реального или потенциального 

риска, проявляют различные формы социальной дезадаптации, выража-

ющиеся, главным образом, в педагогической запущенности и трудновос-

питуемости вследствие нарушения процесса их социализации [5].   
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Социализация – это особый процесс включения ребенка в общество, 

процесс и результат усвоения, активного воспроизводства индивидом со-

циального опыта. Он может происходить как стихийно, так и целенаправ-

ленно (воспитание) [7].   

«Воспитание есть процесс социальный в самом широком смысле. Вос-

питывает все: люди, вещи, явления, но, прежде всего и больше всего, – 

люди. Из них на первом месте – родители и педагоги. Со всем сложней-

шим миром окружающей действительности ребенок входит в бесконеч-

ное число отношений, каждое из которых неизменно развивается,             

переплетается с другими отношениями, усложняется физическим и    

нравственным ростом самого ребенка.  

Весь этот «хаос» не поддается как будто никакому учету, тем не менее 

он создает в каждый момент определенные изменения в личности ре-

бёнка. Направить это развитие и руководить им – задача воспитателя» [4, 

с. 12].  

Б. Г. Ананьев рассматривал социализацию расширительно как двуна-

правленный процесс, означающий становление человека как личности и 

как субъекта деятельности. Конечная цель подобной социализации за-

ключается в формировании индивидуальности. Выделяют пять сторон 

социализации: 1) формирование знаний о людях, обществе и о себе; 2) 

выработка навыков практической деятельности; 3) выработка норм, ро-

лей, позиций; 4) выработка аттитюдов, ценностных ориентаций; 5) вклю-

чение  в практическую деятельность [1, 2, 6].  

Казённое учреждение социального обслуживания Удмуртской Рес-

публики «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

города Можги –  это специализированное государственное учреждение, 

осуществляющее профилактику безнадзорности и беспризорности, обес-

печивающее временное проживание, социальную помощь и реабилита-

цию несовершеннолетних в возрасте от 3 до 18 лет, оказавшихся в труд-

ной жизненной ситуации, в том числе имеющим отклонения в физиче-

ском или умственном развитии. Центр рассчитан на 20 мест круглосуточ-

ного пребывания несовершеннолетних.  

В Центре функционируют 2 отделения: отделение социальной реаби-

литации (со стационаром на 20 койко-мест) и отделение ранней помощи.  
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Целью работы Центра является:  

- осуществление профилактики безнадзорности, беспризорности и 

социальной реабилитации несовершеннолетних, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, а также оказание различных видов социальных 

услуг детям и подросткам в возрасте от 3 до 18 лет, в том числе имеющим  

отклонения в физическом или умственном развитии, нуждающимся в со-

циальной реабилитации и детям с ограниченными возможностями   

здоровья и детям инвалидам от 2,5 месяцев до 3 лет.  

Исходя из цели работы, Центр решает следующие основные задачи:  

- предоставление получателям социальных услуг в соответствии с их 

индивидуальной нуждаемостью социальных услуг согласно перечню    

социальных услуг, утвержденных Министерством;  

- обеспечение временного проживания детей в нормальных бытовых 

условиях с предоставлением бесплатного питания, одежды, обуви, дру-

гих предметов первой необходимости, коммунальных услуг, медицин-

ского обслуживания, должного ухода, возможности посещать  

образовательное учреждение;  

- поддержка семей в решении проблем их самообеспечения, реализа-

ции собственных возможностей по преодолению трудной жизненной    

ситуации;  

- участие в работе по профилактике безнадзорности детей, защите их 

прав и интересов;  

- оказание психологической, психокоррекционной и иной помощи по 

ликвидации кризисной ситуации в семье и содействие возвращению       

ребёнка к родителям или лицам, их замещающим;  

- осуществление мероприятий по предоставлению междисциплинар-

ной семейно-центрированной помощи ребёнку на ранних этапах его раз-

вития, имеющего выявленные нарушения в развитии или имеющего риск 

развития различных нарушений, а также для оказания помощи его семье 

в целях содействия оптимальному развитию ребёнка и его   

адаптации в обществе.  

В казённом учреждении социального обслуживания Удмуртской Рес-

публики «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

города Можги» для детей разработана программа «Играй, учись,  

выдумывай, твори».  
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Цель программы: создание единого воспитательного пространства 

детства, главной ценностью которого является личность каждого ребёнка.  

Задачи программы:  

- создать условия для стимулирования позитивных изменений в лич-

ностном развитии каждого ребёнка;  

- создать условия для успешного осуществления процессов самовы-

ражения ребёнка и развития его способностей;  

- создать условия для формирования позитивный опыт коллективных 

отношений и применяют его по отношению к окружающим людям пози-

тивный опыт коллективных отношений и применяют его по отношению 

к окружающим людям.  

Данная программа «Играй, учись, выдумывай, твори» включает семь 

блоков (см. рисунок 1).  

Все блоки программы взаимосвязаны и дополняют друг друга, хотя 

каждый блок имеет свою специфику, свою воспитательную и обуча-

ющую ценность и цель.  

Данная программа носит коррекционный характер. Виды деятельно-

сти и формы их осуществления рассматриваются как примерные, ориен-

тировочные. Конкретное содержание воспитания в каждой группе опре-

деляется с учетом реальных условий, индивидуальных особенностей      

детей, проживающих в Центре.  

Общие задачи программы систематизированы по основным направле-

ниям воспитания детей: 

– воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека;  

– воспитание нравственных чувств и этического сознания;  

– воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни;  

– формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому    

образу жизни;  

– воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание); 

– воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое вос-

питание). В каждом из направлений воспитания детей раскрывается        

соответствующая система базовых ценностей. 
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Рисунок 1. Блоки программы «Играй, учись, выдумывай, твори» 

Программа социализации рассчитана на 1 год, варьируется в зависи-

мости от возраста детей.  

Формы организации и методы работы с детьми в группах: беседы, рас-

сказы педагогов; семейные чтения; разбор ситуаций; круглый стол; де-

монстрация фильмов по теме; выставки, конкурсы; рукописная газета; 

домашний Эрмитаж; создание альбомов; походы, экскурсии; вечера раз-

влечения в кругу друзей; семейные игры; творческие мастерские; встречи 

с интересными людьми и другие.
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Результативность программы «Играй, учись, выдумывай, твори» со-

ставляет в среднем от 24 до 31% повышения социализации у детей. У де-

тей формируется и развивается позитивный опыт коллективных отноше-

ний (освоение социального статуса и социальных ролей в современном 

обществе) и они начинают применять его на практике в разных                    

социальных ситуациях по отношению к окружающим людям.  

Итак, социализация детей «группы риска» в социально-реабилитаци-

онном центре представляет комплекс мероприятий, направленных на 

включения несовершеннолетних в социум через формирование актив-

ного воспроизводства собственного социального опыта. Позитивный 

опыт в сплоченной доброжелательно настроенной группе способствует   

личностному развитию каждого ребёнка.  
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СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ В СФЕРЕ   

ПРЕОДОЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИСКЛЮЧЕННОСТИ   

ДЕТЕЙ-СИРОТ, ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ   

В ИНТЕРНАТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ  

SOCIAL REHABILITATION IN THE SPHERE OF   

OVERCOMING THE SOCIAL EXCLUSION OF CHILDREN -  

ORPHANTS, REACHING IN BOARDING INSTITUTIONS  

Аннотация  

Статья посвящена проблемам социальной реабилитации детей-сирот в сфере 

детства, в частности, преодоления социальной исключенности. В статье авторы 

раскрывают понятие, сущность социальной реабилитации и социальной исклю-

чённости и её многофункциональный процесс социальной исключенности детей  
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на разных этапах жизнедеятельности и в различных социальных институтах, при 

чем на каждом этапе представлена психолого-педагогическая характеристика де-

тей, проживающих в интернатных учреждениях, и социальные факторы, способ-

ствующие появлению социальной исключенности детей, а также  

сформулированы выводы, направленные на преодоление социальной  

исключённости.  

  

Abstract  
The article is devoted to the problems of social rehabilitation of orphans in the 

sphere ofchildhood, in particular, overcoming social exclusion. In the article, the au-

thors reveal the concept, the essence of social rehabilitation and social exclusion and 

its multifunctional process of social exclusion of children at different stages of life and 

in various social institutions, and at each stage the psychological and pedagogical char-

acteristics of children living in boarding schools are presented, and social factors con-

tributing to the emergence of social exclusion of children, as well as formulated con-

clusions aimed at overcoming social exclusion.  

Ключевые слова: дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, ин-

тернатные учреждения, социальная исключенность, социальная реабилитация.  

Keywords: orphans, children left without parental care, boarding schools, social exclu-

sion, social rehabilitation.  

Проблема социальной реабилитации детей-сирот, воспитывающихся в 

детских домах и школах, остается актуальной в течении длительного пе-

риода. Социальная реабилитация детей-сирот – многогранный и мно-

гофункциональный процесс интеграции в социальную жизнь, который ре-

шает социальные проблемы в сфере детства, в частности, преодоления   

социальной исключённости.  

Анализ исследований и научных трудов позволил выделить следую-

щие направления: проблемы социальной реабилитации и социализации 

детей – сирот, воспитывающихся в детских домах и школах, отражены в 

работах К. А. Абульхановой-Славской, Л. С. Алексеевой, И.Е. Байтин-

гера, И. А. Бобылевой, С. А. Беличевой, Ю. А. Блинкова, М.И. Буянова, 

Л. Н. Галигузовой, И. А. Горчаковой, Н. К. Горшуновой, Н. Ф.                     

Дементьевой,  О. А.  Дорожкиной,  И. В.  Дубровиной,  Н. П.  Ивановой,  
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С. А. Игнатьевой, Г.М. Иващенко, Г. И. Камаевой , Л. С. Кочкиной, М. И. 

Лисиной, B.C. Мухиной, Л. Я. Олиференко, В. Н. Ослон, А. М. Панова, Т. 

Н. Поддубной, А. О. Поддубного, A. M. Прихожан, А. Г. Рузской, Н. Н. 

Толстых, Е. Н. Сорочинской, О. В. Степанова, Е. Е. Чепурных, Е. И. Хо-

лостовой, В. И. Шишовой, Т. И. Шульги и других; особенности психиче-

ского и личностного развития детей-сирот представлены в работах Л. И. 

Божович, И. В. Дубровиной, М. И. Лисиной, А. М. Прихожан, Н. Н. Тол-

стых; различные аспекты социального сиротства отражены в работах Л. 

В. Байбородовой,   В.Г. Бочаровой, Н. П. Ивановой, А. М. Нечаевой, Л. Я. 

Олиференко, Г. В. Семья, Т. И. Шульга, М. В.  Стрельцовой и других.  

В современных научных исследованиях, как отмечают В. Д. Бахарев и 

И. А. Григорьева [2], созданы предпосылки для комплексного изучения 

социального сиротства: анализ общих подходов к реабилитации детей-си-

рот; профилактика предотвращения роста числа отказных детей и ранняя 

диагностика причин этого явления.  

Однако, в целом, проблемы социальной реабилитации детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в интернатных учреждениях 

и их вхождение в современное общество, не носят системного и, в   

частности, практико-ориентированного характера.  

Социальная реабилитация – это комплекс мер, позволяющий восстано-

вить человека в правах, дееспособности и социальном статусе. Такой про-

цесс устремлен на восстановление способности человека к условиям 

жизни и деятельности в социальной среде, когда-то нарушенных или 

ограниченных по различным причинам [10].  

В социальной реабилитации как технологии социальной работы глав-

ную роль играет восстановление социального статуса гражданина или 

группы граждан, которые утратили его в трудной жизненной ситуации.  

Главной задачей социальной реабилитации является сохранение и под-

держание человека, а также группы или коллектива в состоянии энергич-

ного, творческого отношения к себе и своей жизнедеятельности. Любой 

социальный субъект, в период всей своей жизни много раз сталкивается с 

ситуациями, при которых рушится привычная для него модель жизнедея-

тельности, рвутся сформировавшиеся социальные связи и отношения. В  
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данных условиях субъекту нужно не только свыкнуться и адаптироваться  

к новым условиям жизни, но и необходимо постараться вернуть потерян-

ные социальные позиции, воссоздать эмоциональные, психологические и 

физические ресурсы, а также необходимые социальные связи и   

отношения.  

В социальной реабилитации необходимым является помощь человеку 

или группе людей. Во-первых, нужно дать им возможность вступить в ак-

тивную жизнедеятельность; во-вторых, дать гарантии определённого 

уровня социальной стабильности; в-третьих, показать новые перспективы 

внутри приобретённого социального статуса; и наконец, в-четвёртых, 

точно выработать чувство собственной важности и чувство ответственно-

сти за свою жизнь. В рамках социальной реабилитации в сфере социаль-

ного обслуживания осуществляется реализация задачи – предупреждение 

социальной исключённости уязвимых категорий детей [9].  

В Указе Президента Российской Федерации от 01.06.2012 г. № 761 «О 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы» 

одной из основных проблем в сфере детства выделена «Социальная ис-

ключённость уязвимых категорий детей (дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей, дети-инвалиды и дети, находящиеся в соци-

ально опасном положении)» [11]. На основании этого указа проблема со-

циальной исключенности воспитанников стационарных организаций со-

циального обслуживания (детских домов, школ интернатов для детей с 

ограниченными возможностями здоровья) обретает самостоятельность 

только в последние годы и осознается как важный и неотъемлемый   

компонент сокращения социального сиротства.  

Понятие «социальная исключённость» стало широко использоваться в 

экспертном сообществе после принятия Организацией Объединённых 

Наций в 1995 году Копенгагенской декларации о социальном развитии. 

Как правило, под социальной исключённостью понимают неспособность 

индивида или группы лиц участвовать в социальной, культурной и эконо-

мической жизни общества в сфере гражданских прав, рынка труда,   

общественных и частных служб и социальных сетей [4].  
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Социальная исключённость человека из полноценной жизни связана с 

проблемами неравенства, бедности, маргинализации, депривации,   

социального отторжения, изоляции [16, 17, 18, 19,20].  

Синонимом понятия «социальной исключённости» является понятие 

«социальная эксклюзия». Европейская комиссия (2004) определяет соци-

альную эксклюзию как процесс вытеснения человека на периферию об-

щественной жизни и лишения возможности полноценно участвовать в 

ней вследствие бедности, нехватки базовых компетенций или дискрими-

нации. Это ограничивает его возможности в трудоустройстве, образова-

нии, организации досуга и участии в жизни социума. Не имея достаточ-

ных возможностей для управления ситуацией, он чувствует себя бессиль-

ным и неспособным эффективно управлять собственной жизнью [8].  

Индивидуумы страдают от социальной эксклюзии, когда: 1) находятся 

в невыгодном положении с точки зрения образования, квалификации, за-

нятости, жилищных, финансовых ресурсов и т.д.; 2) их шансы получить 

доступ к основным социальным институтам, распределяющим эти жиз-

ненные шансы, существенно ниже, чем у остального населения;  

3) подобные ограничения длятся во времени.  

Понятие «социальной исключённости» (экслюзии) относительно уяз-

вимых категорий детей широкое употребление получило сравнительно 

недавно и просматривается в разных аспектах: 1) экономическое положе-

ние (материальную необеспеченность и безработица, бедность); 2) си-

стема социокультурных потребностей; 3) правовой статус; 2) социальный 

статус, например, выпускников детских домов и школ интернатов; 3) си-

стема ценностей как смыслообразующих оснований человеческого бытия, 

задающих направленность и мотивированность человеческой жизни.  

Анализ научных работ исследователей Е. Бреевой, Н. Бинеевой, И. Де-

ментьевой, О. Исуповой, С. Кабанова, И. Назаровой, В. Ослон, Г. Семья, 

В. Слуцкого, С. Стивенсон и других позволяют сделать вывод о право-

мерности применения понятия "социальной исключенности" по                 

отношению к детям-сиротам в России.  

Исследователи отмечают, что наиболее сложной проблемой социали-

зации детей сирот является социальная эксклюзия, которая просматрива 
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ется через ситуацию, при которой ребёнок или подросток отчуждается об-

ществом и исключается из полноценного социального воздействия  

и взаимодействия [13].   

М. С. Астоянц рассматривает социальную эксклюзию детей-сирот как 

процесс, происходящий на протяжении всей их жизни, причём на каждом 

этапе этого процесса сироты оказываются лишенными каких-либо ресур-

сов, необходимых для нормальной социализации [1].  

  
Рисунок 1. Этапы социальной эксклюзии детей-сирот  

  

На начальном этапе ребёнок в неблагополучной семье испытывает не-

достаток ресурсов, выраженных в следующих факторах: социально-эко-

номические (низкий материальный уровень жизни, плохие жилищные 

условия либо полное их отсутствие); медикосоциальные (инвалидность 

либо хронические заболевания детей, родителей или других членов семьи, 

вредные условия работы родителей, пренебрежение санитарно-гигиени-

ческими нормами); социально-демографические (неполная или многодет-

ная семья, семья с несовершеннолетними родителями); социально-психо-

логические (деструктивные эмоционально-конфликтные отношения 

между супругами, между родителями и детьми, педагогическая несостоя-

тельность родителей, проявления жестокости, деформированные ценност-

ные ориентации); аморальный и паразитический образ жизни, алкоголизм 

и наркомания. Все факторы, характеризующие семейное неблагополучие, 

как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях, снижают           

социальный ресурс семьи, в том числе и ребёнка.  
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П. А. Астахов выделяет основные источники проблемы социального 

сиротства: «Во-первых, социальные сироты – продукт асоциальной се-

мьи, алкоголизма родителей, наркомании и, как следствие, жестокого об-

ращения с детьми. Во-вторых, они продукт семьи, попавшей в тяжелую, 

кризисную жизненную ситуацию – потеря родителями работы, болезнь, 

ребёнокинвалид и т. д. Третий источник – педагогическая несостоятель-

ность многих отцов и матерей, утрата традиций семейного воспитания, 

безнадзорность детей из-за чрезмерной занятости или безразличия роди-

телей. Четвертый – психологическая и материальная неготовность к мате-

ринству, особенно среди юных одиноких мам, отказывающихся от своего 

ребёнка еще в роддоме или, что ещё страшнее, подкидывающих его к чу-

жим дверям» [3].  

Итак, семейное неблагополучие, являющееся основной причиной со-

циального сиротства, вместе с тем представляет первичную среду для   

формирования социальной исключённости [15].  

На этапе первичной социализации ребёнок оказывается в интернатном 

учреждении, при этом он уже имеет опыт влияния семейных неблагопо-

лучных факторов, связанных с социальным исключением из общества. 

Помещение ребёнка в интернатное учреждение воспринимается ими как 

ситуация социального исключения: он испытывает разрыв с семьей, шко-

лой, привычным сообществом. Жизнь в интернатных учреждениях носит 

полузакрытый характер, коллективное проживание, вынужденный круг 

общения, ограничение свободы выбора и принятия решения затрудняют 

дальнейшую адаптацию детей в социуме. В интернате ребенок вынужден 

быть «как все». Статус ребёнка, который «ничей» способствует формиро-

ванию неадекватных представлений о собственном «Я». Общение с 

детьми и взрослыми носит для него обязательный характер. Отсутствие 

возможности осуществить свободный выбор вида деятельности, и полная 

регламентация жизни ребёнка в учреждении взрослыми приводит к тому, 

что тормозит развитию навыка свободного избирательного общения, фор-

мирует нарушенные представления о своих возможностях во взаимоотно-

шениях между людьми и деформирует всю систему его взаимоотношений 

с обществом. Кроме того, воспитание в изолированной среде детского  
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дома ведёт к формированию групповой специфической субкультуры низ-

кого уровня. Её представитель характеризуется слабым осмыслением сво-

его жизненного опыта, пассивностью, интуитивностью своих поступков,  

отсутствием индивидуальных жизненных ориентиров и ценностей. По-

этому он не самостоятелен и нуждается в группе как опоре для принятия 

решений. Л. М. Шипицина обращает внимание на тот факт, что подрост-

ковая группа формируется в условиях противостояния взрослому миру в 

лице педагога и, как следствие, отрицает позитивные социальные   

ценности и нормы культуры [12].  

Дж. Боулби утверждал, что «проблема коренится не в самой сути обще-

ственного воспитания, а в отсутствии условий, при которых ребёнок-си-

рота мог бы установить интимные, эмоционально насыщенные и устойчи-

вые отношения с объектом привязанности, способствующие формирова-

нию здоровой, активной и социально адаптированной личности» [14]. 

Было доказано, что дети, проживающие в учреждениях, демонстрируют 

более низкие результаты тестов на интеллект, хуже поддаются обучению, 

особенно в сфере овладения языком, по сравнению с детьми из замещаю-

щих семей. Помимо этого у них наблюдаются проблемы с концентрацией 

внимания и формированием привязанности к другим людям, возрастает 

агрессивность, демонстративность поведения, тревожность и сопротивле-

ние. Такие изменения обусловлены коммунальным характером бытия в 

учреждении.  

Итак, весь уклад жизни в интернатном учреждении приучает ребёнка к 

инфантилизму, низкому уровню волевой организации личности.  Не-

хватка опыта принятия решений в детстве и юности приводит к тому, что 

и потом роль ответственного за свою жизнь усваивается с трудом. Ощу-

щение себя пассивным объектом обуславливает то, что принятие решений 

перекладывается на других и контроль над жизнью теряется.  

На этапе вторичной социализации – выхода из учреждения, выпускники 

интернатных учреждений сталкиваются с рядом проблем:  

1. С организацией самостоятельного проживания (создание и поддержа-

ние бытовых условий в квартире, свободное время провождение, создание 

и проживание в семьи и другое), получением профессионального образо-

вания и трудоустройством. Следствием неподготовленности выпускников  
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интернатных учреждений к самостоятельной жизни в обществе является 

их низкий общественный статус, уровень и качество их жизни в  

целом. Воспроизведение негативных родительских практик (отказ от де-

тей, жестокое обращение с ними) также является распространенной про-

блемой этой социальной группы.  

2. В получении профессионального образования. Условия, в которые 

попадают выпускники после поступления в образовательную организа-

цию значительно отличаются от привычных для них. Жизнь в детском 

доме была регламентирована, контролировалась взрослыми. Поэтому, по-

лучив свободу, ребенок не может адаптироваться в новых условиях без 

помощи и сопровождения.  

3. С трудоустройством. По данным, предоставленным центрами заня-

тости, в 2020 году безработным детям-сиротам были предложены вакан-

сии, однако 67% детей от работы отказались. Одной из основных причин 

отказа от работы является то, что размер пособия по безработице значи-

тельно превышает размер заработной платы, которую предлагают работо-

датели. Другая причина – отказ работодателей. Зачастую выпускники дет-

ских домов демонстрируют низкий уровень профессиональных знаний и 

умений, а также не имеют навыков делового общения.  

Последствия институционального воспитания остаются сильными на 

протяжении всей жизни детей, ограничивая их возможности быть само-

стоятельными, принимать независимые решения и, следовательно, соци-

ализацию после выхода из учреждений. Ю. Н. Марчук отмечает, что у 

данной категории детей с трудом формируются представления о своём 

будущем. Из-за изоляции от общества и слабо развитой коммуникабель-

ности они с трудом выстраивают отношения в социуме, что приводит к 

сложностям в получении образования, выбора будущей профессии по-

строении отношений с противоположным полом, созданием своей семьи 

и в воспитании детей [7].  

Социальная эксклюзия выпускников интернатных учреждений усили-

вается, поскольку в этот период сказывается недостаток образования,  

навыков, социального и культурного капитала [1].  

В соответствии с письмом Министерства образования и науки РФ «О 

направлении рекомендаций по разработке и реализации региональной  
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программы социальной адаптации выпускников учреждений для  

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» предусмот-

рена целенаправленная работа по подготовке детей-сирот к дальнейшей 

жизни в обществе – постинтернатный патронат (постинтернатное сопро-

вождение) по преодолению так называемого "кризиса выпуска", связан-

ного с переходом выпускников учреждений для детей-сирот от регламен-

тированной жизни в учреждении к самостоятельному выбору и принятию 

решений.  

Постинтернатный патронат (постинтернатное сопровождение) уста-

навливается над выпускниками учреждений для детей-сирот на основа-

нии договора о постинтернатном патронате (постинтернатном сопровож-

дении), который предусматривает различные формы оказания помощи в 

социальной адаптации лиц указанной категории как в возрасте до 18 лет, 

так и в возрасте от 18 лет и старше, подготовке их к самостоятельной 

жизни, меры по защите их прав.  

Итак, для эффективной организации социальной реабилитации детей- 

сирот в сфере предупреждения социальной исключенности необходимо:  

Понимать, что процесс социальной эксклюзии (исключенности) де-

тейсирот осуществляется в течении всего периода детства и в дальнейшей 

жизнедеятельности в разных социальных институтах.  

Уметь определять группы детей по причинам нарушения социализа-

ции как социальных рисков исключенности: 1 группа – имеет трудности 

в социальной адаптации вследствие объективно сложившихся обстоя-

тельств (рождение в неблагополучной семье, генетические сбои и т. д.), 2 

группа – процесс социализации был прерван (бродяжничество, сиротство,   

миграция и другое).  

Применять методологические подходы социологии детства, в числе 

которых И. С. Кон называет: "1) понимание ребёнка как социального 

субъекта и 2) понимание множественности детства и детских миров. Это 

выдвигает на первый план наиболее острые социальные проблемы, такие 

как детская бедность, беспризорность, преступность, наркомания, прости-

туция и другие, причем обсуждение причин этих явлений неразрывно свя-

зано с поиском конкретных и эффективных форм социальной  

нтервенции"[6].  
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Основной метод социального восстановления детей – синтез медикоте-

рапевтических, учебно-образовательных и воспитательных приёмов, име-

ющих целью выправление характера и личности в целом. В. П. Кащенко 

требовал, чтобы на практике любое дело, которое делает ребёнок, любое 

мероприятие, в котором он участвует, оказывали корректирующее воздей-

ствие. Например, даже детские праздники должны представлять рычаг 

коррективного воспитания, прежде всего слабых детей, наиболее трудных 

по характеру, застенчивых, наименее склонных к коллективной работе [5].  

Исходя из выше изложенного, социальную реабилитацию детей-сирот 

по предупреждению социальной исключённости можно определить как 

содействие в формировании или восстановлении субъектных способно-

стей ребенка в преодолении им личной социальной ситуации и  

достижении им независимого образа жизни.  
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ОСОБЕННОСТИ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ   

У ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКИХ ДОМОВ И ДЕТЕЙ,   

ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ В РОДНЫХ СЕМЬЯХ  

PECULIARITIES OF FAMILY VALUES IN CHILDREN   

IN ORPHANAGES ANDCHILDREN RAISING IN 

NATURAL FAMILIES  

Аннотация  

В статье рассматривается значимость семьи, особенности формирования се-

мейных ценностей у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также детей, воспитывающихся в кровных семьях.  

Abstract  
The article considers the importance of the family, the peculiarities of the formation 

of family values in orphans and children left without parental care, as well as children 

raised in blood families.  

Ключевые слова: ребёнок, сирота, семья, ценности, детский дом, родители,   

воспитатель.  
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В современном обществе среди ценностей, созданных человечеством, 

одним из основных является семья. На протяжении всей жизни человек 

формирует свое мировоззрение и образ жизни. Формирование семейных 

ценностей происходит уже в раннем детском возрасте.  

А. М. Рогова рассматривает «семейные ценности» как процесс, направ-

ленный на общество в целом, семью и молодое поколение, формирующий 

позитивные установки к семье и браку, подготовку к вступлению в брак и 

решающий проблемы молодой семьи [4].  

По мнению О. Б. Хлебодаровой, к ценностям относят представление, 

разделяемое большинством членов общества относительно того, что   

желательно, правильно и полезно [6].  

Семья – это фундамент, на котором строится жизнь человека. Семья и 

семейные ценности всегда связаны между собой и друг без друга не суще-

ствуют. Если семья отсутствует, то семейные ценности частично теряют 

свое значение.  

В Удмуртской Республике сохраняется тенденция сокращения количе-

ства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – 

детисироты): на 1 января 2018 года – 5512 детей-сирот, на 1 января 2020 

года – 4945 детей-сирот. Сокращение численности детей-сирот за 3 года 

составило 567 человек [1].  

Каждый ребёнок должен расти в семье. Но как быть тем детям, которые 

не по своей воле лишены этого фундамента? По своему психологическому 

развитию дети, растущие в детских домах, отличаются от своих сверстни-

ков, воспитывающихся в кровных семьях. Большинство из них не осо-

знают в полной мере такие важные ценности, как: любовь, близость ма-

тери и ребёнка, ответственность перед родными людьми.  

Воспитание семейных ценностей у детей-сирот происходит в воспита-

тельных организациях. По определению А. В. Мудрика, воспитательные 

организации – это специально создаваемые государственные и негосудар-

ственные организации, основной задачей которых является социальное  
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воспитание определённых возрастных групп населения. У всех воспита-

тельных организации общая задача – воспитание человека, в том числе, 

воспитание семейных ценностей [3].   

У детей-сирот основа ценностных ориентации во многом зависит от 

окружающих его взрослых, в первую очередь, от воспитателей,   

социальных педагогов и других сотрудников детского дома.  

Следовательно, при воспитании семейных ценностей, большая ответ-

ственность ложиться на сотрудников детских домов, они являются перво-

степенным примером для подрастающих детей-сирот. Дети-сироты нуж-

даются в том, чтобы взрослые помогли сформировать у них умения и 

навыки, в первую очередь это умение общаться, ставить реальные цели, 

планировать свои действия и воплощать в жизнь свои планы.  

Но парадокс заключается в том, что дети видят воспитателей, которые 

проводят с ними время (получая за это деньги), а вечером уходят в свои 

родные семьи. Тем самым у детей-сирот складывается искаженное пред-

ставление о мире, они не понимают, что надо зарабатывать для того, 

чтобы купить продукты и приготовить себе пищу. Большинство  

воспитанников твёрдо уверены, что государство о них позаботится.  

В Удмурткой Республике осуществляет свою деятельность государ-

ственное казённое учреждение Удмуртской Республики «Республикан-

ский детский дом» (далее – ГКУ УР «РДД») в котором, дети проживают в 

разновозрастных группах, функционирующих по семейному типу.  

Комплектование групп в учреждении строится с учётом психологиче-

ской совместимости, возраста и пола воспитанников. Дети получают мак-

симальное представление о том, как устроена жизнь, и о том, как устроена 

семья. Ребенок видит детей и младше, и старше себя, видит их проблемы, 

отличные от своих. С воспитателями у них налаживается положительный 

психологический контакт. Дети учатся готовить пищу, помогать по дому. 

У них возникает нормальное представление о буднях самостоятельного 

человека, организующего семью, работающего, воспитывающего детей. 

Усилия руководителей, воспитателей, педагогов заключается в том, 

чтобы детский дом как можно меньше напоминал казённое учреждение.  
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В учреждении регулярно проводятся мероприятия, реализуют проекты 

по формированию и укреплению ценностей у воспитанников. Например,  

 

проект «Чистый дом», в рамках проекта дети реализуют свои идеи, мысли, 

мечты. Проект направлен на развитие мотивации к поддержанию порядка 

и чистоты в группе, детском доме. Воспитанники отрабатывают навыки 

поддержания чистоты и порядка в своей спальне, игровой и на кухне.   

Раз в 6 месяцев организуют проведение семейных праздников с приго-

товлением и сервировкой стола, данное мероприятие позволяет обучить 

воспитанников при готовлению пищи и навыкам сервировки стола. Также 

проводятся тренинговые занятия по теме: «Я и моё тело», «Жизнь в гар-

монии!» для формирования у воспитанников ценностного отношения к 

себе и окружающим.  

Нами было проанализировано социологическое исследование А. А. Ни-

язовой, Ю. М. Гибадуллиной и Т. А. Бурнатовой [2], проведённого по ме-

тодике М. Рокича «Ценностные ориентации», которая позволяет исследо-

вать направленность личности и определить её отношение к окружаю-

щему миру, к другим людям, а также к себе самому [5]. Данное исследо-

вание проводилось среди детей-сирот, воспитывавшихся в условиях госу-

дарственного учреждения и замещающей семьи. Участие в опросе при-

няли 34 человека, из них – 17 человек воспитывались в условиях замеща-

ющей семьи и 17 человек – в условиях государственного учреждения.  

Согласно ответам респондентов, исследователями были сделаны следу-

ющие выводы: у 61% детей-сирот, воспитывавшихся в условиях государ-

ственного учреждения, преобладают ценностные ориентиры, направлен-

ные на высокое материальное обеспечение, уважение со стороны окружа-

ющих, самостоятельность и независимость в поступках, уверенность в 

себе. На последнем месте находятся такие ценностные ориентиры, как: 

счастливая семейная жизнь, любовь, счастье других.  

С точностью до наоборот получены результаты по ответам у детей-си-

рот, воспитывавшихся в условиях замещающей семьи. Для 67% респон-

дентов приоритетными являются ценностные ориентиры, связанные со 

счастливой семейной жизнью, верными и надёжными друзьями, любовью  
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близких людей, благосостоянием окружающих, переживанием прекрас-

ных жизненных моментов, мудростью собственных суждений.  

Последние места занимают такие ценности как: материальное обеспече-

ние, свобода, развлечения. Отсюда следует, что у детей-сирот, воспиты-

вавшихся в условиях замещающей семьи, преобладают семейные ценно-

сти, которые необходимы им в будущем для создания крепкой и дружной 

семьи, в отличие от детей-сирот, воспитывающихся в условиях  

государственного учреждения.  

Данная методика М. Рокича является эффективной для изучения цен-

ностных ориентаций личности подростка. Методику М. Рокича также   

можно использовать в практике в ГКУ УР «Республиканский детский 

дом» для исследования ценностных ориентаций у воспитанников.  

Семейные ценности для детей, воспитывающихся в кровных семьях, за-

висят также от взрослых, но уже от близких людей, то есть родителей ре-

бёнка. Родители формируют детскую картину мира с самой первой 

встречи со своим ребёнком.  

Лучшее воспитание семейных ценностей – пример родителей. Если ре-

бёнок будет расти в счастливой и дружной семье, где родители любят и 

уважают друг друга, заботятся о своих родителях и детях, то и в свою се-

мью в будущем ребёнок принесет такие же ценности. Если большинство 

привычных семейных ценностей несут радость и удовольствие, это укреп-

ляет в детях чувство целостности семьи и уверенность в будущем. Дети, 

воспитывающиеся в родной семье и открытые к общению с ней, не            

сомневаются в семейных ценностях, которым их учат взрослые.  

Таким образом, можно сделать вывод, что для любого ребёнка, с какой 

семьи он бы не рос, важно присутствие и личный пример взрослого   

человека.  
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Аннотация  

В данной статье рассматривается проблема домашнего насилия как фактор 

риска для семей с детьми, а также оказание своевременной кризисной помощи 

пострадавшим как способ профилактики социального сиротства. Особое внима-

ние уделяется вопросу реабилитации и постреабилитационного сопровождения 

женщин, переживших ситуацию домашнего насилия, для детей – профилактике 

преемственности негативных образцов поведения. Обобщается практический 

опыт работы БУСО УР «СоДействие» с семьей в ситуации домашнего насилия. 

Определены и охарактеризованы наиболее эффективные формы и методы работы 

с данной категорией.  

Abstract  
This article examines the problem of domestic violence as a risk factor for families 

with children, as well as the need to provide timely crisis assistance to victims as a way 

to prevent social orphanhood. Special attention is paid to the issue of rehabilitation and 

post-rehabilitation support for women who have experienced a situation of domestic  

violence, for children – prevention of the continuity of negative patterns of behavior.  
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The article summarizes the practical experience of BISS «Assistance» with the family 

in a situation of domestic violence. The most effective forms and methods of working 

with this category are defined and characterized.  

Ключевые слова: cоциальное сиротство, домашнее насилие, реабилитация, 

постреабилитационное сопровождение, дети-свидетели насилия.  

Keywords: social orphanhood, domestic violence, rehabilitation, post-rehabilitation 

support, children who witness violence.  

Сиротство – это перманентная социальная проблема. Поэтому социаль-

ная политика государства должна осуществляться в двух направлениях: 

профилактика социального сиротства (эффективная семейная политика, 

оказание помощи одиноким матерям, половое просвещение и т.д.) и раз-

витие системы социальной защиты и воспитание детей, оставшихся без 

попечения родителей. Так, как одной из главных причин социального си-

ротства является критическое состояние российской семьи, которое обу-

словлено бедностью значительного числа семей, отсутствием эффектив-

ной социальной политики, широким распространением алкоголизма и 

связанного с ним домашнего насилия.  

Домашнее насилие относится к одной из самых опасных социальнопси-

хологических проблем современного общества. Решение этой проблемы 

связано, с одной стороны, с изменением общественного мнения к про-

блеме домашнего насилия, то есть реализация превентивных программ и 

информационно-просветительских мероприятий, с другой стороны, ока-

зание своевременной кризисной помощи пострадавшим.  

Исторически отношение общества к жестокости в семье менялось. 

Раньше многие виды насилия в быту были фактически узаконены, а дети 

вообще считались «движимой собственностью» [1, С. 346]. В настоящее 

время теме насилия в семье уделяется пристальное внимание, обществен-

ными организациями и деятелями вносятся предложения по изменению 

имеющейся ситуации, на стадии рассмотрения находится проект закона о 

домашнем насилии. Ажиотаж вокруг этой проблемы вполне объясним, 

ведь насилие в семье нарушает целый ряд прав человека – право каж-

дого/каждой на равную защиту перед законом и на защиту от дискрими-

нации по признаку пола; право не подвергаться жестокому обращению,   

329



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 

право на жизнь и физическую неприкосновенность. Положения, важные 

для правовой защиты от насилия в семье, закреплены в ряде международ-

ных документов: Европейская конвенция по правам человека, Декларация 

ООН об искоренении насилия в отношении женщин, Всеобщая деклара-

ция прав человека, Конвенция о политических правах женщин, Деклара-

ция прав ребёнка и других [2, С. 85]. Никто не заслуживает избиений, 

угроз, унижений, физических и нравственных страданий, принуждений к 

сексуальным отношениям.  

К сожалению, далеко не все женщины, находящиеся в ситуации домаш-

него насилия, находят в себе силы разорвать замкнутый круг. Однако лю-

бая, даже самая, казалось бы, безвыходная ситуация разрешима. Это не 

конец, а начало: начало новой жизни, новых, более здоровых, отношений. 

Всегда важно помнить, что есть службы, призванные помочь женщине 

найти силы и ресурсы для новой, лучшей жизни.  

С подобными случаями специалисты БУСО УР «СоДействие», к сожа-

лению, встречаются довольно часто. Стационарное отделение помощи 

женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации в Удмуртской 

Республике, начало функционировать с 12 июля 2001 года и работает по 

настоящее время.  

Женщины, в том числе беременные, женщины с детьми, находящиеся 

в трудной жизненной ситуации, в ситуации домашнего насилия, обратив-

шиеся в БУСО УР «СоДействие», могут получить не только временное 

убежище, но и пройти курс реабилитации, направленный на преодоление 

конфликтных ситуаций, улучшение качества жизни, укреплению детско- 

родительских отношений и снятию стрессовых ситуаций.  

Отделение создано в целях оказания в круглосуточном режиме психо-

логической, юридической, педагогической, бытовой и иных видов по-

мощи женщинам, в том числе, несовершеннолетним беременным или ро-

дившим мамам, находящимся в кризисном и опасном для физического и 

душевного здоровья состояния или подвергшимся психофизическому 

насилию.  

 

 

 

330



СЕКЦИЯ 3: СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА   

С РАЗНЫМИ ГРУППАМИ НАСЕЛЕНИЯ 

 

 

Для оказания психологической, социальной и юридической помощи 

пострадавшим специалистами учреждения разработана комплексная про-

грамма реабилитации для женщин, переживших ситуацию домашнего 

насилия и детей, ставших свидетелями домашнего насилия.  

Основной целью программы являются реабилитация и постреабилита-

ционное сопровождение женщин, переживших ситуацию домашнего  

насилия, для детей – профилактика преемственности негативных   

образцов поведения семьи.  

В рамках программы женщина формирует навыки принятия адекват-

ных и зрелых решений по поводу отношений с агрессором, выработке но-

вых конструктивных стилей поведения. Особое внимание уделяется ра-

боте с детьми, которая в рамках программы направлена на уменьшение 

влияния травмирующего опыта, оказание помощи по улучшению взаимо-

понимания и укреплению доверительных детско-родительских отноше-

ний, по формированию адекватного отношения к родителю-инициатору 

насилия, содействие в формировании адекватной самооценки.  

Программа состоит из четырех блоков, каждый из которых имеет свои 

временные рамки и приоритетные задачи.  

1 блок – в рамах первичной беседы с женщиной и ребёнком произво-

дится диагностика ситуации. Определяется объём необходимой  

помощи.  

2 блок – оперативный. Специалисты знакомят женщину с информа-

цией о домашнем насилии, о правах женщины и ребёнка, рассказывают о 

пагубном влиянии домашнего насилия на детей. Создаются условия для 

отреагирования ребёнком негативных эмоций, связанным с пережитой  

ситуацией.  

3 блок – основной, целью которого являются осознание ситуации и 

ошибок в поведении женщины, закрепление нового, позитивного поведе-

ния, повышение самооценки, помощь в поиске ресурсов для позитивных 

изменений, оказание психологической поддержки, помощь в адаптации в 

социуме. С ребенком проводится работа по оказанию помощи в формиро-

вании адекватного отношения к родителю – инициатору насилия. Специ-

алисты проводят занятия, способствующие формированию адекватной  

самооценки.  
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4 блок – организуется сопровождение семьи, помощь в закреплении 

нового поведения, по улучшению взаимопонимания и укреплению дет-

скородительских отношений, дети – формирование умения выражать 

свои чувства.  

Помимо этого, регулярно проводятся информационные беседы психо-

лога (индивидуальные или групповые) на актуальные для женщин темы: 

«Профилактика насилия в семье», «Работа с эмоциональным состоя-

нием», «Толерантность – что это?».  

Кроме того, для информирования женщин по вопросу домашнего наси-

лия изготавливаются информационные материалы (буклеты, памятки) на 

темы «Психологические особенности первого года жизни ребёнка», «Роль 

матери в жизни ребёнка», «Международный день борьбы за ликвидацию 

насилия в отношении женщин» и др.   

Регулярное проведение информационно-просветительской работы по-

могает предоставить женщинам более полную информацию о домашнем 

насилии, его основных признаках, помогает распознавать насилие и отли-

чать его от конфликта. Информационные материалы, посвященные пра-

вовым вопросам, дают возможность лучше уяснить алгоритм действий в 

ситуации домашнего насилия.  

В зависимости от ситуации, в которой оказалась семья, специалистами 

избираются те методы и формы работы, которые будут более эффективны 

в конкретном случае.  

Одним из значимых направлений комплексной программы является 

социальный патронаж. Работа в данном направлении носит регулярный 

характер в виде социального сопровождения семьи после снятия её с об-

служивания. Основная его задача – профилактика социального неблаго-

получия, предупреждение возможных конфликтов в семье. Социальный 

патронаж осуществляется по следующим направлениям: беседа по теле-

фону, выход специалиста по адресу проживания семьи, вовлечение семей 

к участию в мероприятиях, проводимых в учреждении, содействие в       

получении материальной помощи и др.  

Мониторинг эффективности работы специалистов, работающих по 

программе с пострадавшими от домашнего насилия за 2020 г. показал: из 

9 женщин, обратившихся по причине домашнего насилия:
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- 56 % женщин научились ставить перед собой цель и добиваться её, 

справляться со стрессовым состоянием, находить ресурсы для изменений 

в жизни;  

- 44 % женщин оказались не готовы к изменениям в виду материаль-

ных и/ или жилищных ограничений.  

На основании данных за 2020 год по психологическим диагностикам, 

анкетированию, наблюдению социального патронажа, у 15 детей – свиде-

телей насилия, обратившихся впервые, и 10 несовершеннолетних детей  

находящихся на социальном патронате, уменьшилось влияние травмиру-

ющего опыта (снизилась тревожность, агрессия, сформировалась адекват-

ная самооценка, улучшились детско-родительские отношения).  

По результатам мониторинга видно, что, работая с жертвами насилия, 

необходим комплексный подход по решению поставленных задач, а 

также наставничество после снятия с обслуживания: это даёт качествен-

ный и положительный результат.  Надо работать не только с женщиной, 

пострадавшей от насилия, но и с детьми – свидетелями насилия.  

Реализуя программу помощи, специалисты стремятся к тому, чтобы 

женщины и дети, проживающие в отделении, могли вернуться к полно-

ценной, безопасной жизни, избавились от страха и отчаяния, исцелились 

от тех ран, которые получили в семье, и смогли найти силы начать новую 

жизнь.  

Итак, увеличение потребности в реабилитации и коррекции женщин и 

детей, пострадавших от домашнего насилия требует не только технологий 

работы с этими группами детей, но и изменения стратегии и тактики про-

филактических мероприятий, их адресности и направленности на эти   

семьи по социальному сиротству.  
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КАК ОСНОВОПОЛАГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ  

ЛИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ ДЕПРИВАЦИИ  

CHILDREN'S SPORTS ASSOCIATION AS A FUNDAMENTAL  

TECHNOLOGY OF PERSONAL DEVELOPMENT IN THE   

CONDITIONS OF DEPRIVATION  

Аннотация  

В статье раскрываются общеметодические вопросы социализации воспитан-

ников детского дома, в условиях социальной депривации, депривационных по-

следствий, индивидуальной степени травматизации, посредством организации 

возможностей для удовлетворения основных психических потребностей детей и  
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подростков. В данном случае, это спортизация системы воспитания и социализа-

ции, как инновационной педагогической практики, под которой понимается ак-

тивное использование спортивной деятельности, спортивных технологий, сорев-

нований и элементов спорта в образовательном процессе с целью формирования 

личностного развития и спортивной культуры воспитанников.  
Авторами предложен вариант проектирования детского спортивного объеди-

нения (Спортивного клуба «Молния»), как технологии развития личности, рас-

крывающей систему идей, основы и сущностные характеристики спортивного 

клуба, специфику влияния его деятельности на развитие личности, условия, спо-

собствующие реализации принципа включенности детей в социальные практики 

с целью нивелирования травмирующего комплекса «синдрома сиротства», соци-

окультурной депривации.  Для специалистов дополнительного образования, пе-

дагогов, социальных работников, работающих с категорией детей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию, а также интересующихся проблемами   

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

Abstract  
The article reveals general issues of socialization of children in the orphanage, in 

conditions of social deprivation, deprivation consequences, individual degree of trau-

matization, through the organization of opportunities to meet the basic mental needs of 

children and adolescents. In this case, it is the sportsization of the system of education 

and socialization, as an innovative pedagogical practice, which means the active use of 

the dispute of the activities, sports technologies, competitions and el-leagues of sports 

in the educational process in order to form personal development and sports culture of 

pupils.  
The authors proposed the design of the children's sports association (Lightning 

SportsClub), as a technology of personal development, revealing the system of ideas, 

foundations and essential characteristics of the sports club, the specifics of the impact 

of its activities on the development of the individual, conditions that contribute to the 

implementation of the principle of inclusion of children in social practices in order to 

level the traumatic complex of "orphan syndrome" and sociocultural deprivation.  
For specialists of additional education, teachers, social workers working with a cat-

egory of children who are in a difficult life situation, as well as children who are inter-

ested in the problems of orphans and children left without parental care.  

Ключевые слова: коммуникация, образовательная экосистема, социальная ситу-

ация развития, депривация, идея спортизации воспитательной системы, практи-

коориентированный образовательный процесс, соуправление, социокультурный 

потенциал клубной физкультурно-спортивной деятельности, предпрофильное, 

профессиональное, хоббистское, разновозрастное, инклюзивное обучение.  

335



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

  

Keywords: communication, educational ecosystem, social development situation, dep-

rivation, the idea of sportsization of the educational system, practice-oriented educa-

tional process, co-management, sociocultural potential of club-sports activities,          

pre-profile, professional, hobbyist, multi-age, inclusive training.  

Современный мир характеризуется новыми тенденциями, влияющими 

на систему образования. Целью всех изменений, с учётом тенденций, яв-

ляется самоуправляемый ученик, который строит стратегию своего разви-

тия, берет ответственность за себя в процессе обучения на протяжении 

всей жизни. Ключевые свойства человека в этом случае – инициативность, 

лёгкость коммуникации и способность к пониманию. Соответственно тен-

денции образования диктуют появление новой образовательной среды – 

образовательной экосистемы, отличающейся пластичностью, вариативно-

стью, системностью, интерактивностью и модульностью, способной удо-

влетворить психические потребности детей и подростков и создать   

условия для формирования необходимых компетенций.  

Отношение к будущему, жизненные планы, временная перспектива во 

многом определяется «социальной ситуацией развития». Но для воспитан-

ников детского дома, как правило, характерна нарушенная социализация, 

имеющая широкий спектр проявлений: от неумения вести себя за столом 

и неспособности адаптироваться к незнакомой среде новым обстоятель-

ствам. Каждый ребёнок имеет собственный набор депривационных по-

следствий, индивидуальную степень травматизациии, различную потреб-

ность в компенсирующих воздействиях. Такие дети имеют все формы де-

привации: сенсорную, когнитивную, эмоциональную, депривацию иден-

тичности. Лишение детей материнской заботы с последующей психиче-

ской депривацией в сиротских учреждениях, катастрофически сказыва-

ются на их социальном, психическом и физическом здоровье. Большин-

ству брошенных детей не хватает личного внимания и эмоционального 

стимулирования, необходимого для развития.  

Поэтому в основе нашей образовательной экосистемы лежит практико-

ориентированный образовательный процесс, направленный в первую оче-

редь на изучение и преодоление депривационных последствий у   

воспитанников.  
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Для этого необходимо максимальное обеспечение социальной актив-

ности детей, включение их в различные виды практической деятельности 

с целью усвоения ими социальных норм и социального опыта и как след-

ствие, развитие компетенций – способностей достигать определенного ре-

зультата в различных ситуациях. Необходимость совершенствовать про-

цесс развития личности воспитанников в условиях депривационных по-

следствий привела нас к разработке и успешной реализации в образова-

тельном процессе детского дома технологии детского спортивного   

объединения.  

Модель детского спортивного объединения нашего детского дома уни-

кальна как технология развития личности и является реинтегратором 

жизни сообщества, предлагающим возможности для предпрофильного, 

профессионального, хоббистского, разновозрастного, инклюзивного обу-

чения; центром социальной (общественной работы), в том числе волон-

тёрства, наставничества, организации работы с уязвимыми группами; пло-

щадкой для проектной, исследовательской деятельности воспитанников, 

держателем пространства совместного творчества. Особая, спортивная, 

культурная, интеллектуальная атмосфера, расширяет зону свободы и воз-

можностей, помогает ребёнку понять, где он находится, куда может дви-

гаться и что для этого должен сделать, формирует компетенции (критиче-

ское мышление, креативность, умение общаться, умение работать в ко-

манде), личностные качества (любознательность, инициативность, спо-

собность адаптироваться, лидерские качества, социальную и культурную 

грамотность).  

За основу модернизации педагогической практики детского дома при-

нята идея спортизации воспитательной системы, которая предполагает 

активное использование спортивной деятельности, спортивных техноло-

гий, соревнований и элементов спорта в образовательном процессе с це-

лью формирования спортивной культуры воспитанников детского дома.  

Принципиально иной характер детского сообщества интернатного 

учреждения и несколько иные условия развития воспитанников актуали-

зировали разработку концепции развития личности в условиях детского 

объединения. Поэтому в качестве «замещающей» технологии мы  
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используем социокультурный потенциал клубной физкультурно-спортив-

ной деятельности, что позволило удовлетворять интересы и потребности 

подростков,  передавать им знания, умения и навыки и через деятельность 

включать их в социальные практики; предложить детям систему ценно-

стей, на основе которой строится деятельность, и которая является осно-

вой для формирования определённых отношений между детьми и взрос-

лыми в процессе деятельности и общения; создать особую систему со-

управления, при которой есть реальная возможность практического вклю-

чения в управление жизнедеятельностью объединения всех или подавля-

ющего  большинства  его  членов, причем с обязательным осознанием ими 

этого участия, его значимости.  

Улучшение системы физического и спортивного воспитания осуществ-

лялось поэтапно с использованием инновационных технологий. В про-

цессе развития детской клубной деятельности в детском доме, возможно, 

выделить следующие этапы:  

1. Организация системы спортивно-ориентированного воспитания  

(спортивная тренировка по избранному виду спортивной специализации 

(основной вид – футбольная тренировка; общеразвивающая тренировка 

по программе ОФП (Тренажерный комплекс/ Кроссфит, Элементарный 

туризм, Степаэробика, Стретчинг (с элементами йоги), Атлетическая гим-

настика, Шахматы/шашки, Лыжи/коньки, Стрелковый спорт/Дартс, Мно-

гоборье, Волейбол); оздоровительная и адаптивная физическая культура).  

2. Организация футбольной команды «Молния». Организация кон-

троля и оказание (при необходимости) помощи в создании специальных 

условий, спортивные тренировки по избранному виду спортивной   

специализации.  

- Реализация практики наставничества, как инструмента оказания со-

циально-психолого-педагогической помощи и поддержки в совместной 

деятельности воспитанников, выпускников и руководителей дополни-

тельного образования. Вокруг тренера, руководителей секций, студий 

формируется группа подростков. Вместе они развиваются и проходят са-

моопределение. Работа ведется над теми ценностями, в которых видят 

смысл и подростки, и педагог.  
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- Проектирование спортивной ориентации воспитанников детского 

дома в условиях детского спортивно-оздоровительного лагеря, который 

является уникальной формой эмоционально привлекательного и педаго-

гически целесообразного использования свободного каникулярного вре-

мени детьми для включения в разнообразные виды творческой деятельно-

сти, в том числе и в занятия спортом. Разработаны и внедрены в воспита-

тельный процесс детского дома проекты спортивной ориентации «Наша 

философия футбола» (смены 2015, 2016, 2018 гг.). В проектах (в т.ч. рес-

публиканского уровня) приняли участие воспитанники детских домов 

республики в возрасте 14 – 19 лет, дети, находящиеся на патронатном   

воспитании, дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  

3. Специально организованная физкультурно-спортивная деятельность 

в соответствии с общеобразовательными общеразвивающими програм-

мами дополнительного образования. Содержание образовательного про-

цесса включает в себя программы дополнительного образования физкуль-

турноспортивной (футбол, минифутбол, секции регби, самбо, кикбок-

синга, фитнеса, силовых упражнений, ОФП, плавание) и художественно-

эстетической (юношеский хор спортивного клуба, вокальная студия дево-

чек (старший и младший возрастной состав), духовой оркестр, хореогра-

фия, изодеятельность, театральная студия) направленности. В системе до-

полнительного образования детского дома занимаются практически все 

воспитанники от 5 до 23 лет, в т.ч. дети с ОВЗ, дети-инвалиды.  

На данном этапе особенно важна организация конструктивного взаи-

модействия в спортивной команде Цель данного направления работы: по-

вышение успешности соревновательной деятельности спортивной ко-

манды на основе устранения диссонанса между коллективистскими и ин-

дивидуалистскими ценностями и целями игроков, согласования ролевых 

позиций в формальной и неформальной структуре команды и развития 

способностей спортсменов к конструктивному взаимодействию за счёт 

индивидуальной работы по устранению барьеров во взаимодействии; лич-

ностноопосредованного управления взаимодействиями в команде; сме-

щения целевых ориентиров образования на формирование творчески ак-

тивной, мобильной, способной к саморазвитию личности обучающегося;  
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смещения акцентов с педагогического руководства и управления деятель-

ностью на соуправление, взаимодействие и самоуправление в образова-

тельном процессе.  

Исходя из этого, мы применили следующую систему форм, приёмов и 

способов организация совместной деятельности и общения:  

- Спортивный тимбилдинг (в т.ч. элементарный туризм) – построение 

команды на основе спортивных игр (Походы выходного дня (категорий-

ные сплавы на байдарках по реке Иж, туристические походы, рыбалка на 

реке Кама); категорийные водные походы по рекам горного Алтая и на 

озеро Байкал); фестиваль оздоровительного туризма «Кругосветка Уд-

муртии»). Спортивные тимбилдинги позволяют: сменить обстановку; 

наладить межличностные отношения, независимо от возраста; узнать об 

интересах друг друга, весело провести время; научиться доверию и пони-

манию; развить командный дух; проявить скрытые возможности;            

разрешить конфликтные ситуации; выявить лидеров.  

- Организация проектной деятельности. (Вовлечение воспитанников 

в процесс социального проектирования) – Проектная деятельность «Жи-

вём по-настоящему». – «Каша добра»; Ежегодные Военизированные со-

ревнования «Тропа испытаний»; Проект «Герой нашего времени» (пара-

лимпийское движение); волонтеры на Всероссийских соревнованиях по 

керлингу среди спортсменов с нарушением ОДА; Участие в Динамовской 

спартакиаде и пр. Реализация исследовательских проектов детского дома, 

направленных на решения воспитательных задач, социализации). - Орга-

низация системы дополнительного образования. Привлечение воспитан-

ников в студии, кружки художественной направленности (Юношеский 

хор спортивной команды «Молния»; Духовой оркестр спортивной ко-

манды «Молния», театральная студия «Домовёнок», вокальная студия, 

хореографическая студия).  

- Организация тренинговых занятий по командообразованию (тре-

нинговые программы и творческие задания, в которых каждый участник 

может реализовать себя и научиться работать в команде) Задачи тренин-

гов: Отработка навыков работы в команде и навыков командного взаимо-

действия (умение ставить общую цель и соотносить свои задачи с основ-

ной задачей команды;  способствовать  сплочению команды;  повышать  
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уровень доверия команды; снятие эмоционально-психологического  

напряжения. Обязательное условие при проведении тренингов-участие 

тренеров, руководителей.  

- Проектирование профильных спортивно-оздоровительных смен. С 

учётом целей и задач деятельности летнего оздоровительного лагеря в со-

временных условиях, выполняемых функций, разнообразия направлений 

деятельности и форм их организации, особенностей воспитательной  

среды, нами была разработана Республиканская профильная спортивно-

оздоровительная смена с круглосуточным пребыванием «Команда мечты» 

(смена 2017 г. Приняли участие воспитанники детских домов республики 

в возрасте 14–19 лет, дети, находящиеся на патронатном воспитании, дети 

из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации).  

Методологической основой разработки указанной программы высту-

пает концепция создания комплекса условий для разностороннего гармо-

нического развития личности ребёнка через призму творчества в сфере 

спортивной деятельности.  

Ведущая идея программы заключается в том, что вовлечение детей в 

занятия различными видами спорта в условиях спортивно-оздоровитель-

ной смены создает благоприятные условия для самопознания спортивных 

интересов и способностей, адекватной им спортивной ориентации, фор-

мирования мотивации к занятиям спортом, познанию и практическому 

овладению спортивной деятельностью, формированию у них личностных 

свойств и их социализации.  

Цель программы – самоопределение ребёнка в мире физической     

культуры и спорта.  

Усвоение содержания программы должно обеспечивать осознанный 

выбор каждым ребёнком группы видов спорта как предмета спортивной 

специализации, в наибольшей степени соответствующего индивидуаль-

ному своеобразию его двигательных способностей и их задатков, склон-

ностей и интересов.  

Программа практически реализуется на основе принципов:  

- добровольности: свободное, без внешнего принуждения,  

включение детей в физкультурно-спортивные мероприятия;  
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- коллективности: создание сборных спортивных коллективов, в кото-

рых каждый ребёнок действует и проявляет себя как член спортивной ко-

манды;  

- индивидуализации: организация деятельности детей как членов спор-

тивного коллектива с учётом индивидуального своеобразия их склонно-

стей и интересов, задатков и способностей в сфере физической культуры 

и спорта;  

- состязательности: организация конкурсов, викторин, соревнований с 

обязательным выявлением победителей;  

- саморазвития: создание условий для развития двигательных способ-

ностей детей;  

- самопознания: создание условий для познания детьми степени соот-

ветствия своих двигательных способностей требованиям определённых 

групп видов спорта;  

- успешности: создание условий для достижения спортивного успеха 

каждым ребёнком независимо от уровня его двигательных способностей.  

4.  Становление детского спортивного объединения (спортивный клуб 

«Молния»). На этом этапе проводится следующая работа: проектирование 

процесса управления спортивным клубом, разработка локальных актов по 

организации спортивного клуба, структурирование организационной си-

стемы спортивного клуба; проектирование работы по взаимодействию с 

социумом; сохранение и развитие сети секций, кружков, студий, и других 

образовательных творческих объединений различной направленности на 

базе ГКУ УР «Республиканский детский дом»; обеспечение социально-

педагогической, психолого-педагогической поддержки спортивной клуб-

ной деятельности; проведение социального и психолого-педагогического 

мониторинга, мониторинга образовательных услуг, как действующих, так 

и предполагаемых (желаемых детьми); организация работы с сайтом дет-

ского дома по разделу «Образования»; создание и сопровождение группы 

ВК Спортивный клуб «Молния – РДД», разработка концепции  

воспитательной системы и программы по ее построению.
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На сегодняшний день Спортивный клуб «Молния-РДД» – это детское 

спортивное объединение, совокупность состояний жизнедеятельности 

различных формирований, обеспечивающих вхождение, адаптацию и ин-

теграцию личности в социальную среду, психофизическую готовность к 

продуктивной жизнедеятельности в современном мире, предлагающее де-

тям, подросткам, юношам различные виды деятельности и через  

деятельность, и с её помощью включающее ребят в социальную практику.  

Таким образом, целенаправленная совместная деятельность детей и 

взрослых – членов детского объединения, функционирующего в конкрет-

ной социокультурной среде, даёт основание утверждать, что в детском 

доме создана особая образовательная экосистема, обеспечивающая разви-

вающую, ориентационную, компенсаторную, коррекционную функции и  

создающая в своей совокупности условия для формирования опыта само-

реализации через социальное воздействие, удовлетворения потребностей, 

интересов, актуализации возможностей личности, ориентации в системе 

социальных и нравственных ценностей, самоопределения выпускников.  
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СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ И АБИЛИТАЦИЯ 

ВОСПИТАННИКОВ В АВТОНОМНОМ СТАЦИОНАРНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «КАНИФОЛЬНЫЙ 

ДЕТСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ  

УМСТВЕННО-ОТСТАЛЫХ ДЕТЕЙ» 

SOCIOCULTURAL REHABILITATION AND ABILITATION 

OF PUPILS IN THE AUTONOMOUS STATIONARY 

INSTITUTION OF SOCIAL SERVICE OF THE UDMURT 

REPUBLIC "KANIFOL'NY CHILDREN'S HOUSE-BOARDING 

FOR THE MINDLY LEFT" 

 

Аннотация  
В статье представлены понятия и раскрыта сущность социокультурной реаби-

литации и абилитации, а также система социокультурной реабилитации как сово-

купность разных видов и форм мероприятий. Авторы описали практику работы в 

области социокультурной реабилитации и абилитации воспитанников в   

Канифольном детском доме-интернате для умственно отсталых детей.  

Abstract  
    The article presents the concepts and reveals the essence of sociocultural rehabilita-

tion and habilitation, as well as the system of sociocultural rehabilitation as a combina-

tion of different types and forms of activities. The authors described the practice of 

work in the field of socio-cultural rehabilitation and habilitation of pupils in the Kani-

fol'ny children's house -boarding school for mentally retarded children.  

Ключевые слова: социокультурная реабилитация и абилитация, умственно от-

сталый ребёнок, детский дом-интернат, ребёнок-инвалид, интеграция, воспитан-

ники.  

Keywords: socio-cultural rehabilitation and abilitation, mentally retarded child,   

orphanage – boarding school, disabled child, integration, pupils.  

Конвенция ООН о правах ребёнка провозгласила право неполноцен-

ного ребенка на особую заботу государства. Государства-участники  

 

345



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 

Конвенции признают, что такой ребенок должен вести полноценную до-

стойную жизнь.  Канифольный детский дом-интернат создан 79 лет, в нём 

проживает до 200 граждан, из них две трети – несовершеннолетние. Отде-

ление реабилитации дома-интерната условно подразделяется на не-

сколько подразделений в зависимости от возраста и тяжести заболевания 

воспитанников.  

В учреждении функционирует 3 отделения: 2 отделения милосердия 

(дети с очень низким реабилитационным потенциалом либо его отсут-

ствием) и отделение реабилитации. Отделение реабилитации условно де-

литься на несколько подразделений: первое (1) – это маломобильные дети, 

третье (3) – это мобильные дети школьного возраста, четвертое (4) – это 

группа временного пребывания и пятое (5) – это инвалиды от 18 до 25 лет.  

Цель дома – интерната создать благоприятные условия жизнедеятель-

ности воспитанников для максимального приспособления их к самостоя-

тельной жизни и возможно интегрировать в общество.  

Особенность детей, воспитывающихся в интернате – это отрыв от об-

щества замкнутость пространства и как результат – низкий уровень соци-

ального развития. Поэтому огромное значение в реабилитационном      

процессе для наших воспитанников отводится социокультурной                 

реабилитации.  

Согласно Федерального закона "Об основах социального обслужива-

ния граждан в Российской Федерации" от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Социо-

культурная реабилитация и абилитация – это консультирование и обуче-

ние навыкам проведения досуга, отдыха, формирование культурно-при-

кладных навыков и интересов, а также создание условий для полноцен-

ного участия в досуговых культурно-массовых мероприятиях и   

социокультурной деятельности [2].  

Основной целью социокультурной реабилитации является содействие 

социальной интеграции воспитанников в социум.  

О. А. Шабанова под социокультурной реабилитацией понимает : 1) си-

стему «организационных приёмов и методов воздействия средствами 

культурно-досуговой деятельности и/или предоставления услуг, применя-

емых с целью оказания инвалидам помощи в восстановлении  

(компенсации) нарушенных или утраченных способностей к деятельности  
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в соответствии с их духовными интересами, потребностями и потенциаль-

ными возможностями»; 2) «комплекс мероприятий и условий, позволяю-

щих адаптироваться инвалидам в стандартных социокультурных ситуа-

циях:  заниматься посильной работой, находить и использовать нужную 

информацию, расширять свои возможности интеграции в обычную соци-

окультурную жизнь… Это не просто включение инвалида в досуговое 

окружение, но и формирование у него качеств, позволяющих использо-

вать различные формы досуга» [1, с. 32]. Такое понимание социальной ре-

абилитации близко работникам детского дома-интерната.  

В систему социокультурной реабилитации и абилитации входят:  

- воспитательно-познавательные, воспитательно-развивающие, вос-

питательно-развлекательные мероприятия в группах отделения реабили-

тации, проводимые воспитателями;  

- организация общих коллективных мероприятий;  

- организация поездок и экскурсий;  

- физкультурно-оздоровительные мероприятия и организация спор-

тивных соревнований и спортивных праздников (за год проведено 456  

спортивных мероприятия; открыто 8 спортивных секций);  

- организация трудовой деятельности.  

За год в доме-интернате оказывается свыше 4000 социокультурных 

услуг. Это – воспитательно-познавательные, развивающие, развлекатель-

ные мероприятия в отделениях, проводимые воспитателями; организация 

традиционных массовых мероприятий для всех детей интерната; органи-

зация поездок и экскурсий, среди них: участие в городских и республи-

канских мероприятиях и акциях, ярмарки и соревнования, организация 

летнего отдыха детей, торжественные линейки, праздники к Красным да-

там календаря (день учителя, День Победы, 23 февраля, 8 марта, день ин-

валида и пр.), новогодние мероприятия, смотры и конкурсы, конкурсы – 

выставки детского творчества («Канифольский сувенир», «Мисс, Осень», 

«Дед Мороз и Снегурочка», «Супер-елка», Поздравительных открыток к 

8 Марта и 23 февраля). В Учреждении регулярно оформляются выставки 

детских рисунков: «Наша армия сильна», «Весенние деньки», «Никто не  
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забыт, ничто не забыто», «Здравствуй, лето!», «Осенний хоровод», «Но-

вогодние мотивы». Дети участвуют в российских и международных кон-

курсах. Так, детские работы прикладного творчества были направлены в 

Москву для участия в международном конкурсе детского творчества, 14 

из них получили дипломы от оргкомитета конкурса. 8 воспитанников ин-

терната приняли заочное участие в ежегодном традиционном конкурсе 

прикладного творчества «Варенье» (г. Казань). Воспитанники в год пока-

зывают около 20 концертов и участвуют в более чем 20 выездных меро-

приятиях (экскурсии в зоопарк, аквапарк, роллердром, Музей Калашни-

кова, д.Мукши Якшур-Бодьинского района, Киясовский район экскурсия 

на агроусадьбу, Шарканский район в гости к Тол-Бабаю, Игринский 

район в гости к Лаптю и др.).  

Неотъемлемой частью социокультурной реабилитации является физ-

культурно-оздоровительная работа. Ежегодно воспитанники принимают 

участие в соревнованиях в интернате: по снайперу, дартсу, армрестлингу, 

бросанию мяча в кольцо, боулингу, осенний кросс, соревнования «Самый 

ловкий», шашечный турнир, «Веселые старты», лыжные гонки. Спортс-

мены интерната принимают активное участие во внешних соревнованиях, 

таких как республиканский рыболовный фестиваль для инвалидов, рес-

публиканские соревнования по Бочче, спортивные фестивали для   

инвалидов.  

Самое главное в социализации ребёнка-инвалида с умственной отста-

лостью – это научить его трудиться. Поэтому в системе реабилитации де-

тейинвалидов и инвалидов от 18 до 25 лет важную роль отводим трудоте-

рапии и трудовому воспитанию. В процессе труда решаются следующие 

задачи: пробуждение у детей интереса к труду и желание заниматься тру-

дом и рукоделием; развитие творческого потенциала и интереса у детей к 

труду и народно-прикладному искусству; создание комфортного реабили-

тационного пространства во время занятий трудом. В структуру занятий 

трудовых мастерских введены такие занятия как «трудовые пробы», 

«творческие пробы». На трудовые и творческие пробы решением психо-

лого-педагогического консилиума направляются вновь прибывающие в 

интернат дети, или подрастающие и никогда не занимавшиеся ранее в кон-

кретной мастерской воспитанники. Те из них кто максимально хорошо  
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освоил навыки того или иного трудового процесса зачисляются в группы 

первого года обучения. Есть, к сожалению, и те, кто отчисляется из ма-

стерской и тогда консилиум принимает решение провести пробы для ре-

бёнка в другой мастерской. По истечении трёх лет обучения в мастерской 

наиболее опытные воспитанники зачисляются в производственные 

группы.  

В семи мастерских, специалистами ведется мониторинг развития и за-

крепления специфических умений и навыков у воспитанников. Так, в ма-

стерской МОП (подготовка младшего обслуживающего персонала, напри-

мер, на трудовые пробы были зачислены воспитанники, у которых пока-

затели освоения навыков составил всего 4 %). В настоящее время они про-

должают обучение по программе первого и второго года обучения. Вос-

питанники второго года обучения достигли максимальных показателей – 

навыки освоены на 87%, а детьми производственной группы – на 92%.   

В производственной группе швейной мастерской уровень освоения 

навыков у отдельных воспитанников достиг 97% (Миша С.), 95% (Катя Г.) 

В ИЗО мастерской в группах на третьем году обучения дети освоили 

навыки на 78%.  

В художественной мастерской на третьем году обучения максималь-

ные показатели освоения навыков достигают 99%. В производственных 

группах во всех мастерских воспитанники занимаются общественно по-

лезным трудом – это пошив мелких несложных изделий, ремонт одежды, 

изготовление сувенирной продукции, изготовление мочалок. В интернате 

есть огород, цветники, теплицы. Летом трудовая деятельность детей из 

мастерских переносится на улицу. Овощи, выращенные детьми на ого-

роде, используются в кабинете социально-бытового ориентирования и в 

кружках домоводства. Показания к труду в специально созданных усло-

виях согласно ИПР имеют 16 инвалидов. Проживающие старше 18 лет ра-

ботают на строительных работах, в бельевой, прачечной, на  

погрузочноразгрузочных работах и уборке территории.  

Личностный рост каждого ребёнка отражен в его личном деле, отмеча-

ется грамотами и дипломами за различные успехи и достижения, служит 

материалом для постановки целей и задач, разработки планов и программ, 

зарождению традиций.
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Такой традиций стала учрежденная детьми интерната медаль 

«Улыбка», которая вручается ежегодно лучшим взрослым. Выбор такого 

номинанта на медаль проводится педагогом-психологом, рисуночным те-

стированием. Исходя из наших наблюдений в течение нескольких лет, мы 

сделали вывод, что результаты выбора номинантов на медаль объективны. 

Большая работа проводится с волонтерами, спонсорами и частными ли-

цами – добровольными помощниками. Таких у детей интерната ежегодно 

не менее 30. Совместно с волонтерами проводится большинство массовых 

мероприятий: субботники, новогодние утренники, праздник, посвящен-

ный Международному дню защиты детей, игровые и клоунские шоу и др.  

В летний период в интернате организуется работа в форме оздоровитель-

ного детского лагеря. По приглашению спонсоров и волонтёров дети по-

сещают цирк и кукольный театр, роллердром и зоопарк. Совместно с во-

лонтерами реализуются долгосрочные проекты, такие как издание книги 

сказок «Добрые слова», которую написали и проиллюстрировали воспи-

танники интерната совместно с волонтером – инвалидом с детства Еленой 

Мерзляковой; проведение цикла мастер-классов по лепке и изо творчеству 

совместно с художниками и скульпторами Удмуртии Грачевой Л.,  

Никоновым Д.  

Таким образом, созданная система социокультурной реабилитации и 

абилитации воспитанников в детском доме – интернате способствует удо-

влетворению потребностей каждого воспитанника творчески и физически 

развиваться и самореализовываться.  

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

1. Шабанова О. А. Медико-социальные аспекты инвалидности и реабилитации боль-

ных сколиозом : дис. ... канд. мед, наук : 14.02.06. – М., 2011. – 167с.  
2. Федеральный закон "Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации" от 28.12.2013 N 442-ФЗ // http://www.consultant.ru/  

  

  

  

350



СЕКЦИЯ 3: СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА   

С РАЗНЫМИ ГРУППАМИ НАСЕЛЕНИЯ 

 

 

УДК 376 (045)  

Камаева Оксана Валерьевна   
Логопед АСУСО УР «Канифольный 

детский дом- интернат  

для умственно отсталых   

детей»  

Россия, г. Ижевск  

kamaeva.ox@yandex.ru  

 

Kamaeva Oksana Valerievna 
Rosinny orphanage-boarding 

school for mentally retarded  

children  

Russia, Izhevsk  

КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ ЛЕКСИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ 

РЕЧИ У ДЕТЕЙ С УМЕРЕННОЙ УМСТВЕННОЙ 

ОТСТАЛОСТЬЮ 

CORRECTION OF LEXICAL SPEECH IMPAIRMENTS IN 

CHILDREN WITH MODERATE MENTAL DELAY 

Аннотация  

Статья посвящена развитию лексической стороны речи у детей с умеренной 

умственной отсталостью как одна из основных задач коррекционного обучения и 

воспитания. В статье автор описывает особенности лексики детей с умеренной 

умственной отсталостью, а также подробно раскрывает коррекционную логопе-

дическую работу по развитию лексики через следующие направления: обогаще-

ние словарного запаса, уточнение значении слова, расширение семантики слова.  

Abstract  
The article is devoted to the development of the lexical side of speech in children 

with moderate mental retardation as one of the main tasks of correctional education and 

upbringing. In the article, the author describes the features of the vocabulary of children  
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with moderate mental retardation, and also reveals in detail the corrective speech ther-

apy work on the development of vocabulary through the following areas: enrichment of 

vocabulary, clarification of the meaning of the word, expansion of the semantics of the 

word.  

  

Ключевые слова: коррекция речи, лексика, умеренная умственная отсталость, 

логопедическая работа.  

Keywords: speech correction, vocabulary, moderate mental retardation, speech therapy 

work.  

Развитие лексической стороны речи у детей с умеренной умственной 

отсталостью – одна из основных задач коррекционного обучения и воспи-

тания. Решение этой задачи предполагает формирование и развитие сло-

варя.  

Словарь – это слова (основные единицы речи), обозначающие пред-

меты, явления, действия и признаки окружающей действительности. Сло-

варный запас детей с умеренной умственной отсталостью значительно 

меньше, чем словарь у нормально развивающихся сверстников. Даже тот 

словарный запас, который уже освоен ребёнком с умеренной умственной 

отсталостью, длительное время остается неполноценным, так как значе-

ние употребляемых им слов большей частью не соответствует действи-

тельному значению слов. К особенностям лексики детей с умеренной ум-

ственной отсталостью относятся: бедность словарного запаса, неточность 

употребления слов, трудность актуализации словаря, преобладание пас-

сивного словаря над активным, что отмечается в работах В. Г. Петровой, 

Г. И. Данилкиной, Н. В. Тарасенко. В словаре детей с умеренной умствен-

ной отсталостью преобладают существительные с конкретным значением. 

Усвоение же слов абстрактного значения вызывают большие трудности. 

У многих детей с умеренной умственной отсталостью отсутствуют в речи 

слова обобщающего характера (мебель, посуда, одежда, фрукты). Много-

численные ошибки наблюдаются в обозначении детенышей животных. 

Наблюдения показывают, что дети с умеренной умственной отсталостью 

часто путают род и падеж имен существительных; не все понимают  
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местоимения, говорят о себе во втором или третьем лице. В активном сло-

варе у детей с умеренной умственной отсталостью отсутствуют многие 

глаголы, обозначающие способы передвижения животных (скачет, пол-

зает, летает). В речи этих детей лишь незначительное количество глаголов 

с приставками, которые чаще всего заменяются бесприставочными глаго-

лами (пришёл – шёл, перешёл – шёл). Дети с умеренной умственной от-

сталостью редко употребляют слова, обозначающие признаки предмета. 

Они называют лишь основные цвета (красный, синий, зеленый); величину 

предметов (большой, маленький); вкус (сладкий, горький вкусный). Коли-

чество наречий в словаре этих детей весьма ограничен, употребляют в ос-

новном такие наречия, как: здесь, там, туда, потом. Обозначая предметы, 

дети с умеренной умственной отсталостью часто смешивают слова одного 

рода, вида. Так словом ботинки, обозначают и сапоги, и туфли, и калоши. 

Эти дети легче воспринимают сходство предметов, чем их различие. По-

этому они усваивают, прежде всего, общие и наиболее конкретные   

признаки сходных предметов.  

Пассивный словарь детей с умеренной умственной отсталостью го-

раздо больше активного, но он актуализируется с большим трудом: часто 

для воспроизведения слова требуется наводящий вопрос.  

Следующей особенностью лексики детей с умеренной умственной от-

сталостью является недостаточное владение значением слов. Развитие 

значения слова тесно связано с формированием познавательной деятель-

ности. Первоначально слово имеет лишь предметную соотнесенность, яв-

ляясь конкретным наименованием предмета. По мере развития познава-

тельной деятельности и речи, слово начинает обозначать предметы, при-

знаки, действия, относя их к определённой категории. Таким образом, из 

простого наименования предмета слово трансформируется в словообоб-

щение, которое постепенно становится истинным понятием. У детей с 

умеренной умственной отсталостью длительное время слово является 

лишь обозначением конкретного предмета. Многие слова так и не стано-

вятся истинным понятием. По выражению И. М. Сеченова, слово остается 

для ребёнка известное время не понятием, а лишь «кличкой», наименова-

нием нескольких предметов. Затем происходит постепенное уточнение 

его значения.  
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Логопедическая работа по развитию лексики тесно связана с формиро-

ванием представлений об окружающей действительности и познаватель-

ной деятельности ребёнка с интеллектуальной недостаточностью.  

Развитие лексики проводится в следующих направлениях: обогащение 

словарного запаса, уточнение значении слова, расширение семантики 

слова.  

Обогащение словарного запаса детей с интеллектуальной недостаточ-

ностью можно начинать с употребления в речи глаголов и прилагатель-

ных.  

Для расширения словаря глаголами можно использовать различные 

игры:  

- Кто как передвигается. Человек ходит, черепаха ползает, птица летает, 

лягушка прыгает, заяц скачет, рыба плавает.  

- Кто как голос подает. Голубь воркует, корова мычит, воробей чири-

кает, кошка мяукает, петух кукарекает, собака лает, курица кудахчет, сви-

нья хрюкает, гусь гогочет, мышка пищит, утка крякает, волк воет, кукушка 

кукует, медведь рычит.  

- Какие звуки издает. Дверь скрипит, ветер свистит, машина гудит, 

дождь шумит, листья шелестят, ручей журчит.  

- Кто как ест. Кошка лакает молоко, заяц грызет морковку, телёнок со-

сет молоко, собака грызет кость, корова жует сено, курица клюет зерно.  

- Кто что делает. Учитель учит, доктор лечит, повар варит, уборщица 

убирает, маляр красит, художник рисует, продавец продает, парикмахер 

стрижет, шофер водит машину.  

Следует вводить глаголы с противоположным значением: одеть-снять, 

поднять-опустить, бросить-поймать, найти-спрятать, положить-убрать, 

датьвзять.  

Дифференциация возвратных и невозвратных глаголов: умывает – 

умывается, купает – купается, качает – качается, прячет – прячется, обу-

вает – обувается, причесывает – причесывается, одевает – одевается. Диф-

ференциация глаголов осуществляется как в импрессивной, так и в экс-

прессивной речи. Для дифференциации в импрессивной речи детей просят 

действие (например: покажи, кто купает, а кто купается). Кроме того,  
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предлагается подобрать картинки на тот или иной вопрос. Например, де-

тям представляются картинки: девочка, мальчик, заяц, лягушка, птица, са-

молет, собака и т. д. Далее задаются такие вопросы: «Кто умеет читать?», 

«Кто умеет бегать?», «Кто умеет скакать?» и т. д. В ответ на этот вопрос 

дети отбирают ответ. Для закрепления в экспрессивной речи дети состав-

ляют предложения. Например: Птица, самолет летают или Лягушка, заяц 

скачут. Овладение прилагательными начинается со слов, обозначающих 

основные цвета (белый, черный, красный, синий, желтый, зеленый), вели-

чину (большой – маленький), форму (круглый, овальный, квадратный, 

треугольный). В дальнейшем отрабатываются слова, обозначающие вы-

соту, толщину, длину, ширину, вкусовые качества, качества поверхности,   

вес. Затем проводится работа над прилагательными, которые образуются 

от существительных с помощью суффиксов (дерево – деревянный, береза  

– берёзовый, стекло – стеклянный, бумага – бумажный, мех – меховой и 

т. д.).  

Работа над уточнением значения слова тесно связано с формированием 

представлений детей с интеллектуальной недостаточностью об окружаю-

щих предметах и явлениях, с овладением классификаций предметов с ра-

ботой по становлению лексической системы. Классификация предметов 

может проводиться как в неречевом плане (например, разложить картинки 

на две группы), так и с использованием речи (например, отобрать только 

те картинки, на которых нарисованы овощи, назвать их одним словом). 

Рекомендуется использовать записи, рисунки, помогающие детям овла-

деть различными категориями предметов, усвоить и соотнести обобщен-

ное название и названия конкретных предметов, овладеть родовидовыми 

отношениями. На логопедических занятиях следует уточнять значения та-

ких слов, как: овощи, фрукты, одежда, обувь, посуда, мебель, домашние и 

дикие животные, времена года и т. д.  

Примерные задания:  

1. Назвать одним словом все предметы.  

2. Назвать овощи, фрукты и т.д.  

3. Придумать второе слово в паре по аналогии с образцом: яблоко – 

фрукты, свекла – …, чашка – …, или наоборот: фрукты – груша, овощи – 

…, посуда – ….  
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4. Найти лишнюю картинку.  

5. Разложить картинки на две группы. Сначала даются картинки на се-

мантически далекие слова (животные, растения), затем семантически 

близкие (домашние и дикие животные).  

6. Отгадывание загадок. Предлагаются загадки с использованием 

обобщающих слов.   

Например:  

Что за птица? Красные лапки, щиплют за пятки. (гусь).  

Зверь я горбатый, а нравлюсь ребятам. (верблюд).  

Что за дерево? Стоит Алена, платок зеленый, сарафан белый. (береза).      

Есть один такой цветок.  

Не вплетёшь его в венок, На него подуй слегка:  

Был цветок и нет цветка. (одуванчик).  

Что за птица? Днем спит, ночью летает и прохожих пугает. (сова).  

Что за цветок? Золотой глазок, белые реснички. (ромашка).  

Что за растение? Не огонь, а жжётся. (крапива).  

Что за зверь? На деревьях живет и орешки грызет. (белка).  

Что за овощ? Как на него взглянешь, так и заплачешь. (лук).  

7. Придумывание детьми загадок с использованием обобщающих слов.  

Дети по одному подходят к столу, берут картинку и незаметно для дру-

гих рассматривают её. Затем загадывают загадку об этом предмете с ис-

пользованием обобщающего слова (например: это домашнее животное, 

маленькое, пушистое).  

Также необходимо уточнять значение слов, сложных по семантике, 

например, оценочных прилагательных, обозначающих внутреннее каче-

ство человека (добрый, злой, ленивый и т. д.).  

При этом используются такие приёмы работы:  

1. Описание предмета (по цвету, форме, величине и т.д.), детям пред-

лагаются картинки и задаются вопросы. Например: «Какой помидор?», 

«Какой огурец?», «Какой мяч?» и т.д.  

2. Отгадывание загадок:  

Про кого можно сказать: рыжая, пушистая, хитрая?
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Жёлтый, овальный, кислый. Что это?  

Про что можно сказать: круглый, сверху зелёный, внутри красный, 

очень сладкий?  

Зелёный, продолговатый, твердый, вкусный. Что это?  

3. Добавление прилагательных в предложение. Детей просят закон-

чить предложение. Используются пары картинок: груша сладкая, а лимон 

…. Огурец овальный, а помидор…. Лента узкая, а река…. Дерево высо-

кое, а куст…. Молоко жидкое, а сметана….  

Обогащение словаря осуществляется и за счет местоимений, числи-

тельных, наречий и других частей речи.  

Уточнение значений слов способствует и работа над антонимами: су-

ществительными (день – ночь, радость – печаль), прилагательными (вы-

сокий – низкий, длинный – короткий), глаголами (радуется – грустит),  

наречиями (далеко – близко)  

Планируя коррекционную работу по преодолению нарушений лекси-

ческой стороны речи необходимо учитывать: 1) уровень интеллекта; 2) 

уровень речевого развития; 3) возраст ребёнка. Коррекция речевых нару-

шений этих детей будет основываться на комплексном подходе через ме-

роприятия направленные на развитие двигательных, психических и  

речевых процессов.  
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ОСОБЕННОСТИ ГЕНДЕРНОЙ ОРИЕНТАЦИИ   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В СИСТЕМЕ   

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

FEATURES OF GENDER ORIENTATION OF EDUCATIONAL   

PROGRAMS IN THE SYSTEM OF ADDITIONAL EDUCATION  

Аннотация  

В статье описаны гендерные и возрастные особенности детей, которые 

должны учитываться при их обучении. Особенный подход педагога к обучению 

и учёт особенностей личности ребёнка позволят эффективно реализовать различ-

ные образовательные программы, а также социализировать и воспитать личность.  

Abstract  
The article describes the gender and age characteristics of children, which should be 

taken into account when teaching them. The special approach of the teacher to teaching 

and taking into account the characteristics of the child's personality will allow you to  
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effectively implement various educational programs, as well as socialize and educate 

the individual.  

Ключевые слова: гендер, возрастные особенности, дополнительное образова-

ние, педагог, образовательные программы, гендерные различия.  

  

Keywords: gender, age characteristics, additional education, teacher, educational pro-

grams, gender differences.  

Половая принадлежность людей в социокультурном выражении отра-

жается через понятие «гендер». Данный термин трактуется как особенно-

сти проявления поведения мальчиков как мужчин и девочек как женщин. 

Одной из проблем педагогики является воспитание ребёнка как полноцен-

ной, личности со здоровой психикой, что проявляется и в процессе соци-

ализации девочек и мальчиков. Любой социум ожидает от человека опре-

деленную модель поведения, общения и т.д. В общественных ожиданиях 

относительно поведения личности в виде речи, манер, одежды, жестов, 

при разделении труда на мужской и женский заключается особенность 

гендерной роли. Формирование психологического пола является резуль-

татом воздействия на личность социальных условий и культурных   

традиций общества.  

Среди множества задач государственной молодёжной политики выде-

ляются укрепление и развитие институтов социализации, повышение их 

эффективности. Стратегическим приоритетом государственной молодёж-

ной политики является создание условий для формирования личности гар-

моничной, постоянно совершенствующейся, эрудированной, конкуренто-

способной, неравнодушной, обладающей прочным нравственным стерж-

нем, способной при этом адаптироваться к меняющимся условиям и   

восприимчивой к новым созидательным идеям.   

Одними из первых учреждений социализации ребёнка являются обще-

образовательные, дополнительные образовательные учреждения. Фор-

мально дополнительное образование детей в Российской Федерации об-

рело статус неотъемлемой части системы образования в 1992 г. в Законе  
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«Об образовании». Понятие «Дополнительное образование» первые зако-

нодательно закрепилось в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г.  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», согласно которому 

дополнительное образование – вид образования, который направлен на 

всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в 

интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) професси-

ональном совершенствовании и не сопровождается повышением уровня  

образования. Согласно закону, содержательное отличие систем «основ-

ного» и «дополнительного» образования в добровольности и инициатив-

ности последнего. Спектр целей дополнительного образования включает 

развитие способностей, укрепление здоровья, воспитание учащихся, раз-

витие и поддержку талантливых учащихся, профессиональную ориента-

цию, социализацию и адаптацию к жизни в обществе, формирование   

общей культуры учащихся.  

Дополнительные образовательные программы подразделяются на два 

вида: дополнительные общеобразовательные программы, которые вклю-

чают дополнительные общеразвивающие программы и дополнительные 

предпрофессиональные программы; и дополнительные профессиональ-

ные программы, включающие программы повышения квалификации и 

программы профессиональной переподготовки.  

Сегодня в России дополнительное образование существует в шести 

направлениях: техническое, естественно-научное, физкультурно-         

спортивное, художественное, туристско-краеведческое и социально-      

педагогическое.  

В классической отечественной психологии выделяются самые приспо-

сабливающие типы половой идентичности для мужчин и женщин: маску-

линный и фемининный соответственно, а также андрогинный. Маскулин-

ность и фемининность определяются как нормативные характеристики и 

представления о поведенческих, психических и соматических свойствах, 

которые характерны для мужского и женского пола соответственно. 

Также маскулинность и фемининность являются элементами полового 

символизма, благодаря которым происходит дифференциация половых 

ролей. Для андрогинной роли свойственно сочетание характеристик фе-

мининной и  маскулинной ролей, а также гибкость перехода от одной к  
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другой роли в зависимости от требований ситуации. Андрогиния является 

характеристикой целостной личности, интеграцией женского эмоцио-

нально-экспрессивного стиля и мужского инструментального. Считается, 

что мужчины и женщины с данным типом половой идентичности обла-

дают лучшими характеристиками и свойствами адаптации именно в   

современном мире.  

Важная роль гендерного воспитания отводится личности педагога, его 

пониманию особенностей воспитания девочек и мальчиков. «Бесполая»  

учебно-методическая литература педагогики усложняет процесс гендер-

ного воспитания детей, в том числе и в системе дополнительного  

образования.  

Маскулинные дети ценят авторитет и независимость поведения, ориен-

тированы на высокие индивидуальные достижения, часто не терпят воз-

ражений, отстаивают свое мнение любыми доступными для них   

способами.   

Им присущ авторитарный характер взаимоотношений со сверстни-

ками. Феминные дети, независимо от половой принадлежности, прини-

мают эмоционально-экспрессивный стиль поведения, связанный с зависи-

мым, подчинённым поведением, осторожностью, отказом от собственной 

инициативы и самостоятельности, ориентированностью на других. В сов-

местной деятельности они являются ведомыми, их инициатива мини-

мальна, а в случае с феминными мальчиками вообще отсутствует. Пове-

дение последних характеризуется социальной ограниченностью, избега-

нием контактов и взаимодействий со сверстниками своего пола, а также 

маскулинными девочками, среди которых они чувствуют себя неуве-

ренно, боятся продемонстрировать свою несостоятельность. Ожидания от 

сверстников критических замечаний создают у феминных мальчиков 

трудности в общении с другими детьми. А феминные девочки в социаль-

ных контактах остаются успешными.  

Андрогинные дети относительно свободны от жёсткой половой типи-

зации, признают за собой право на осознание различного рода деятельно-

сти без привязанности к традиционным нормам, для них характерна 

направленность на реальное осмысление ситуации, самостоятельное пре-

одоление трудностей. Им присуща высокая социальная активность. Эти  
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дети активно взаимодействуют со взрослыми и сверстниками, независимо  

от пола. Андрогинные дети действительно объединяют в себе и демон-

стрируют в своем поведении традиционные мужские и женские черты, бе-

рут на себя маскулинные и феминные роли. Их маскулинные качества   

носят конструктивный характер (защита, помощь).  

Недифференцированные дети отвергают как мужской, так женский 

стиль поведения, характеризуются отсутствием каких-либо полоролевых 

ориентиров, а также эмоциональным отвержением все видов деятельно-

сти. Пассивность, низкие реальные достижения, отсутствие социального 

принятия в коллективе сверстников и ответное избегание контактов –   

таковы основные характеристики таких учащихся.  

Этап установления полоролевого поведения длится до 12–13 лет. На 

основе врождённых особенностей и под влиянием семьи и социального 

окружения ребенок непроизвольно выбирает для себя манеру поведения, 

которая наиболее полно соответствует его запросам и в то же время не 

противоречит общественным нормам.  

Для успешного гендерного воспитания педагогу важно понимать раз-

личия в развитии девочек и мальчиков, а также возрастные особенности 

детей. Младший школьный возраст является наиболее ответственным эта-

пом школьного детства, и продолжительность его составляет от 6 до 10 

лет. Основная особенность этого периода – коренное изменение социаль-

ной ситуации развития ребёнка, что связано с приобретение обязанностей, 

за выполнение которых ребёнок получает общественную оценку. Основ-

ная деятельность ребёнка этого возраста – учебная. Среди личностных 

особенностей данного периода можно выделить повышенная утомляе-

мость, нервно-психическая ранимость, ориентация на группу, неспособ-

ность к длительному сосредоточению. У ребёнка активно развивается сло-

веснологическое, рассуждающее мышление, познавательны способности.  

Подростковый возраст имеет границы 10–14 лет и характеризуется за-

вершением детства и начальным переходом ко взрослости. Ведущая дея-

тельность этого периода общение со сверстниками. Ребёнок активно стре-

мится к самопознанию и самопониманию, свою уникальность и особенно-

сти. Среди основных характеристик возраста можно выделить  

повышенную активность и повышенную утомляемость одновременно,  
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развитие самостоятельного мышления, интеллектуальной активности, 

становление устойчивого произвольного внимания.  

Ранняя юность начинается в 15 лет и продолжается до 17–18. Юноше-

ский возраст – это самостоятельный период развития человека, его лично-

сти и индивидуальности. В основном человек в этом возрасте занимается 

построением жизненных планов и перспектив, заканчивает обучение в 

школе и решает, в каком учебном заведении продолжить обучение. В этом 

возрасте завершается физическое развитие организма, развивается само-

сознание, индивидуальность, умственные способности оказываются 

наиболее сформированными. Развитие готовности к жизненному само-

определению на данном этапе предполагает достаточный уровень разви-

тия ценностных представлений, волевой сферы, самостоятельности и   

ответственности.  

На генетическом уровне у мальчиков доминирует правое полушарие, 

которое отвечает за умение ориентироваться в пространстве, логическое 

мышление, различие зрительных и музыкальных образов; у девочек более 

развито левое полушарие, которое отвечает за регуляцию речи, письма, 

счета.  

На физическом уровне юноши более выносливые, имеют большую фи-

зическую силу. Мужчина быстрее развивает свою моторику в силе и со-

размерности движений, но менее осторожен при работе с инструментом 

(чаще травмируется).  Девочки имеют меньшую массу тела, более по-

движны, быстрее развивают точность и координацию движений; акку-

ратны и осторожны при работе с инструментами.  

Различия на психологическом уровне развития девочек и мальчиков 

следующие: мальчикам присущ независимо-соревновательный стиль по-

ведения, авторитарный характер. Эмоциональный срыв юношей часто га-

сится через резкое действие, часто попадают в состояние аффекта, а также 

отстаивают свое мнение любыми доступными способами, в том числе и 

агрессивными действиями. Девочки проходят адаптацию через пережива-

ние, а иногда через эмоциональный срыв (слезы), легче переносят эмоци-

ональный стресс через переключение на другие эмоции или слёзы.  

На коммуникативном уровне мальчики имеют небольшой словарный 

запас, говорят чаще в безличной форме, в разговорах концентрируются на  
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задачах, предпочитают разговоры о фактах, неличностных проблемах; го-

ворят с нажимом. Мужчины часто говорят в уме, сами с собой: когда муж-

чина сидит, молча уставившись в окно, сканирование мозга показывает, 

что он говорит сам с собой. У девочек речь развита, чаще говорят от пер-

вого лица, в речи преобладают предметно-оценочные слова. Девушки 

меньше перебивают, тактичны и вежливы, менее самоуверенны, говорят 

на более правильном, литературном языке.  

В учебном процессе мальчики отличаются высокой скорости концен-

трации внимания, они при работе обращают внимание на точность её ис-

полнения. У девочек теряется концентрация внимания в критических си-

туациях, при выполнении заданий внимание ориентировано на быстроту 

выполнения. Образное мышление мальчиков имеет более высокий уро-

вень развития. Конфигурация мозга способствует концентрации только на 

одной задаче в отдельный промежуток времени, так как правое и левое 

полушарие мозга соединены малым количеством нервных окончаний (мо-

гут либо слушать, либо писать). В то время, когда образное мышление де-

вочек развито слабее. Мозг запрограммирован на одновременное управ-

ление сразу несколькими делами, не связанными между собой (могут слу-

шать речь и выполнять письменное задание). У юношей объём кратковре-

менной памяти небольшой: они лучше запоминают цифры и описания тех-

нических процессов. Девочки отличаются долговременной памятью, 

имеют преимущества при запоминании слов. Восприятие цветов у полов 

тоже отличается: юноши хуже различают цвета, отдают предпочтение си-

нему, коричневому, оранжевому; девушки лучше различают цвета и от-

дают предпочтения сиреневому, бежевому, салатовому, жёлтому.  

Выделяется превосходство мужчин по артикуляции, словарю устных 

распоряжений, скорости и пониманию прочитанного. У женщин выделя-

ется превосходство по уровню развития, декорированию речи, богатство 

и правильность ассоциаций, смысловое понимание речи, имитирование 

необычных слов.  

Мужской почерк более неравномерный, размашистый, индивидуально-

оригинальный, иногда с элементами недописанных букв. Менее похожий 

на принятые стандарты. Женский почерк обычно более «правильный»,  
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красивый, стандартный, симметричный, элементы букв ближе к тем, что 

даются школьными прописями.  

Письменная речь мальчиков изобилует числительными, предлогами, 

вопросительными знаками и местоимениями, особенно местоимением 

«я»; пишут главным образом о спорте, телевидении, деньгах. В письмен-

ной речи девочек обращают внимание на изобразительные средства (под-

черкивание, выделение текста другим цветом), предпочитают тексты,  

связанные с душевными переживаниями.  

В восприятии информации мужчин доминирует визуальный обзор про-

странственных образов по вертикали, хорошо воспринимают информа-

цию, расположенную на классной доске столбцами. Визуальное восприя-

тие информации женщинами происходит по горизонтали, позволяет им 

легко воспринимать длинные строчки текста во всю ширину; труднее вос-

принимают и запоминают числовую и музыкальную информацию.  

Мальчики хорошо работают в парах, в одиночку, а девочки хорошо ра-

ботают в коллективе. Мужская самооценка более объективна, так как 

мальчики анализируют реальные события и явления и зависит от успеха в 

делах. Женская самооценка более субъективна, так как упор делается де-

вочками в основном на испытанные чувства, переживания, мечты и       

конфликты.  

Мальчик убежден в том, что любовь окружающих надо заслужить. 

Эмоции, высказываемые учительницей, для него не имеют притягатель-

ной силы, для него важно материальное поощрение успеха, т.к. это есть 

доказательство его силы, авторитета, власти. Эмоции учителя через крат-

кий промежуток времени уже не будут восприниматься им. Можно ска-

зать, что он ожидает смысла, текста в оценке его успехов. Фраза «Тобой 

недовольна» для мальчика не несёт никакой смысловой нагрузки, ему 

важно знать, чем именно. Среднестатистическая девочка ждет безуслов-

ной симпатии со стороны окружающих, эмоциональной поддержки и вни-

мания. Она ориентирована на межличностные отношения, в оценке учи-

теля слышит не только текст, сколько то, как она выглядит со стороны, 

как к ней теперь будут относиться. Для девочки важно эмоциональное по-

ощрение успеха, его подтверждение через слова, прикосновения, жесты, 

взгляд. Для девочки важно быть хорошей в глазах учителя и подруг.  
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Таким образом, в работе педагога важно учитывать особенности как 

мальчиков, так и девочек. К примеру, в работе с мальчиками педагогу 

необходимо использовать высокий темп подачи материала, большое ко-

личество нестандартных, логических заданий. Важно использовать груп-

повые формы работы с элементами соревновательности. Для удержания 

внимания мальчиков требуется продумать большое число разнообразных 

стимулов. Как только становится скучно, они не только перестают воспри-

нимать учебный материал, но начинают нарушать порядок во время          

занятий.  

В работе с девочками необходимо использовать неспешный, размерен-

ный темп на занятии подачи нового материала с наглядными элементами 

и материалами, а также частые повторы. Применять групповые формы ра-

боты с акцентом на взаимопомощь и чаще хвалить, т.к. похвала для   

девочек – движущая сила.  

Учет особенностей личности каждого ребёнка должен наблюдаться, 

начиная с набора детей в объединения, а также в самой программе кружка, 

подаче материала, в учебном графике, в практических занятиях, в индиви-

дуальной работе с каждым ребёнком. Воспитание в рамках традиционных 

представлений способствует развитию у девочек способности более глу-

боко понимать чувства других людей, а у мальчиков способности скры-

вать и подавлять свои чувства. В поведении мальчиков поощряется сорев-

новательность, а не диалог и компромисс, в результате чего как основные 

стратегии усваиваются соперничество, манипуляции, авторитарность. В 

процессе социализации у девочек поощряют стремление к общению, к 

развитию взаимоотношений и привязанности, а у мальчиков способность 

предвидеть и контролировать окружение.  

Цель усилий педагога в дополнительном образовании должна быть 

направлена на воспитание девочек и мальчиков как уверенных личностей, 

счастливых людей, полно реализующих свои способности и удовлетворя-

ющих потребности в социуме.
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Реализация прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, на образования важнейшая из социальных гарантий. Именно дан-

ное направление даёт возможность воспитать гармоничного человека, 

дать профессию возможность достойно обеспечивать себя, и не вклю-

читься в категорию антисоциальных членов общества. Система образова-

ния – это профилактика преступных действий, возможность дать жизнен-

ные достойные ориентиры, обеспечить возможность труда и соответ-

ственно собственного обеспечения.  

В Федеральном законе от 21.12.1996 N 159-ФЗ (ред. от 17.02.2021) "О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей" в статье номер 6. Дополнитель-

ные гарантии права на образование, звучит, что данная категория детей 

имеют право на зачисление на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета за счёт средств соответствующего бюджета 

бюджетной системы Российской Федерации в пределах установленной 

квоты в порядке, установленном Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

При этом можно отметить, то что в системе среднего профессиональ-

ного образования в России данная льгота для детей-сирот и детей остав-

шихся без попечения родителей отсутствует. В соответствии с законода-

тельством дети –  сироты и дети оставшиеся без попечения родителей по-

ступают вместо с остальными абитуриентами, не имея квоты и льгот для 

поступления и проходят конкурсный отбор на основе среднего балла   

аттестата.  

При этом дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

имеют право на получение второго среднего профессионального образо-

вания по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих  
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по очной форме обучения за счет средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации.  

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеют 

право на однократное прохождение обучения по программам профессио-

нальной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих по 

очной форме обучения за счет средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации.  

За детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 

лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, прошедшими профессиональное обучение в рамках освоения образо-

вательных программ среднего общего образования, образовательных про-

грамм среднего профессионального образования, сохраняется право на 

однократное прохождение обучения по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих по очной 

форме обучения за счёт средств бюджетов субъектов Российской              

Федерации.  

Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ли-

цам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя, обучающимся по очной форме обучения по основным профес-

сиональным образовательным программам за счёт средств соответствую-

щих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, наряду с пол-

ным государственным обеспечением выплачиваются госу-дарственная со-

циальная стипендия в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", ежегод-

ное пособие на приобретение учебной литературы и письменных             

принадлежностей.  

Выпускники федеральных государственных образовательных органи-

заций, осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и без-

опасности государства, обеспечения законности и правопорядка, – де-

тисироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа де-

тейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, потерявшие  
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в период обучения обоих родителей или единственного родителя, за ис-

ключением лиц, продолжающих обучение по очной форме обучения по 

основным профессиональным образовательным программам за счёт 

средств федерального бюджета, обеспечиваются бесплатным комплектом 

одежды, обуви, мягким инвентарем, оборудованием либо по желанию вы-

пускника денежной компенсацией и единовременным денежным посо-

бием по нормам и в порядке, которые установлены федеральным государ-

ственным органом, в ведении которого находятся соответствующие  

образовательные организации.  

В Удмуртской Республике в 2021 году в учреждениях среднего профес-

сионального образования обучается около 1200 детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.  

Наибольшей популярностью среди данной категории детей пользуются 

специальности строительного профиля и сельскохозяйственного профиля 

(эксплуатация сельхозмашин, тракторист). Всего в Удмуртской Респуб-

лике функционирует 40 бюджетных образовательных организаций  

среднего профессионального образования.  

Анализируя статистику, можно выделить следующие образовательные 

организации среднего профессионального образования, где в 2021 году 

обучается максимальное количество количеством детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.  

№  Наименование образовательной организации  

Количество 

детей-сирот 

и детей,  
оставшихся  

без попече- 
ния родите-

лей  

1.  АПОУ УР «Глазовский аграрно-промышленный техникум»  107  

2.  БПОУ УР «Сарапульский индустриальный техникум»  75  

3.  АПОУ УР «Техникум строительных технологий»  67  

4.  БПОУ УР «Воткинский промышленный техникум»  64  
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5.  АПОУ УР «Строительный техникум»  54  

6.  БПОУ УР «Можгинский агропромышленный колледж»  52  

7.  БПОУ УР «Техникум индустрии питания»  51  

8.  БПОУ УР «Ижевский торгово-экономический техникум»  47  

9.  БПОУ УР «Глазовский технический колледж»  46  

 10.  БПОУ УР «Глазовский политехнический колледж»  44  

11.  БПОУ УР «Ижевский агростроительный техникум»  41  

12.  
БПОУ УР «Ижевский индустриальный техникум Евгения  

Фёдоровича Драгунова»  39  

13.  АПОУ УР «Экономико- технологический колледж»  38  

14.  БПОУ УР «Дебёсский политехникум»  38  

15.  БПОУ УР «Сарапульский политехнологический техникум»  35  

16.  БПОУ УР «Игринский политехнический техникум»  35  

17.  
БПОУ УР «Сюмсинский техникум лесного и сельского хо-

зяйства»  34  

18.  
БПОУ УР «Удмуртский республиканский социально- 

педагогический  колледж» 32  

19.  БПОУ УР «Ярский политехникум»  28  

20.  АПОУ УР «Ижевский политехнический  колледж»  28  

  

Получение профессии данной категорией детей одна из важнейших за-

дач, стоящих перед системой среднего профессионального образования и 

социальной системой государства.  

Для решения данного вопроса в Удмуртской Республике работают ме-

ханизмы сохранения количества бюджетных мест в организациях         

среднего  профессионального  образования,  ведётся профоринтационная
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работа, также в каждой образовательной организации работает система 

социально-психологического сопровождения детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей.  
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НАРУШЕНИЯ ЭМОЦИЙ И ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ, 

ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ В ДЕТСКОМ ДОМЕ, 

ВСЛЕДСТВИЕ ДЕПРИВАЦИИ 

DISTURBANCES OF EMOTIONS AND BEHAVIOR OF 

CHILDREN, ADULTED IN A CHILDREN'S HOUSE, DUE TO 

DEPRIVATION 

Аннотация  

В статье описываются типы депривации, характерные для детей, проживаю-

щих в детском доме, а также типы личности, формирующейся в условиях депри-

вации. Количество воспитанников, покинувших детский дом в связи с взросле-

нием и успешно социализированных, составляет примерно 20% от общего коли-

чества выпускников. Возникающие у остальных детей трудности адаптации к со-

циуму требуют внимания со стороны специалистов. Поддержка и коррекция раз-

вития депривированных детей и подростков созвучна с содержанием профилак-

тической работы врачей, педагогов и психологов, которая разворачивается тогда, 

когда трудности у ребёнка не возникли, но уже обозначились как возможные.   

Даётся описание условий и мероприятий поддержки.  
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Abstract  
The article describes the types of deprivation characteristic of children living in an 

orphanage, as well as types of personality that are formed under conditions of depriva-

tion. The number of pupils who left the orphanage in connection with growing up and 

successfully socialized is approximately 20% of the total number of graduates. Diffi-

culties in adapting to society that arise in other children require attention from special-

ists. Support and correction of the development of deprived children and adolescents is 

consonant with the content of the preventive work of doctors, teachers and psycholo-

gists, which unfolds when the child does not have any difficulties, but has already be-

come possible. A description of the conditions and support measures is given.  

Ключевые слова: психосоциальная концепция Э. Эриксона, теория объектных 

отно-шений, психическая депривация, депривированная личность, поддержка, 

коррекция.  

Keywords: E. Erickson's psychosocial concept, object relations theory, mental            

deprivation, deprived personality, support, correction.  

Психическое развитие представляет собой многоплановый процесс, 

охватывающий потенциальные возможности и реальные психические 

проявления человека: темперамент, способности, мотивационно-потреб-

ностную, эмоционально-волевую и познавательную сферы. С. Л. Рубин-

штейн (именно ему принадлежит главная роль в создании концепции пси-

хического развития), рассматривая тенденции психического развития, пи-

сал, что «сущность психического развития заключается в развитии всё но-

вых форм действенного и познавательного отражения действительности; 

переход к высшей ступени всегда выражается в расширяющейся возмож-

ности познавательного и действенного проникновения в действитель-

ность. Это проникновение во внешнее объективное бытие неразрывно свя-

зано как с оборотной своей стороной с развитием внутреннего психиче-

ского плана деятельности» [4, с. 98].  

С позиций социогенетического подхода развитие анализируется в кон-

тексте социализации человека (психосоциальная концепция Э. Эриксона, 

теории Ж. Пиаже, Дж. Брунера, Л. Колберга). В психосоциальной концеп-

ции Э. Эриксон рассматривает потребности в качестве значимых элемен-

тов для личностного становления. Он отводил важную роль результатам  
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разрешения кризисных ситуаций в процессе реализации потребностей в 

основных точках процесса развития. Так, на первой ступени развития, 

длящейся от рождения до одного года, адекватное разрешение кризиса 

«доверие – недоверие» (выработка чувства базового доверия) выступает 

основой позитивного самоощущения и доверительного отношения к миру 

как надёжному и предсказуемому для ребёнка. Кризис второй стадии «ав-

тономия – стыд и сомнение» приходится на возраст от 1 года до 3-х лет и 

определяет формирование как чувства уверенности, так и таких личност-

ных качеств, как самостоятельность и независимость. На стадии развития 

от 3 до 6 лет развивается конфликт между инициативой и чувством вины. 

Как автономия укрепляет в ребёнке доверие к миру, так и инициатива 

укрепляет обязательность и самостоятельность в личности. На возраст от 

6 до 12 лет приходится кризис «трудолюбие – неполноценность», способ-

ствующий формированию чувства компетентности, являющегося основой 

успешности учебной и социально-трудовой деятельности человека. Кри-

зис «эгоидентичность – смешение ролей» длится от 12–13 лет до 19–20 

лет. От результатов его разрешения зависит идеология и жизненное само-

определение человека. Недостижение личной идентичности приводит к 

возникновению кризиса идентичности (ролевому смешению) с трудно-

стями последующей социализации.  

Основным положением концепции Э. Эриксона выступает утвержде-

ние, что каждая психосоциальная стадия развития личности сопровожда-

ется достижением определённого уровня психологической зрелости в со-

ответствии с социальными требованиями к личности – психосоциальным 

кризисом, который характеризуется как с позитивной, так и с негативной 

стороны. Так, если конфликт разрешен в своей стадии в виде приобрете-

ния личностью новых положительных качеств, то в следующей стадии 

развития личность вбирает в себя положительное новое. При неудовлетво-

рительном разрешении конфликта личность приобретает негативные пси-

хологические особенности. Например, неразрешенный конфликт «базовое 

доверие – базовое недоверие» сопровождается возникновением недове-

рия, стыда и сомнений и будет разрушительно проявляться снова и снова  
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на каждом последующем этапе развития. Таким образом, генеральной за-

дачей развития и становления зрелой и здоровой личности является      

адекватное разрешение психосоциальных кризисов [6].  

Малоизученным, но важным фактором, влияющим на успешное про-

живание психосоциального кризиса, является депривация.  

Понимание и обоснование психической депривации родилось в недрах 

психоаналитического подхода (З. Фрейд, Дж. Боулби, Р. Шпиц, Д. Уинни-

котт, Э. Эриксон, Дж. Бенджамин). Первой же теорией, обосновавшей от-

рицательные последствия для психического развития ребёнка нарушений 

его отношений с матерью, является теория объектных отношений (Р. Фэр-

берн, Д. Винникот, М. Кляйн, М. Балинт, М. Малер, О. Кернберг). В этой 

теории в качестве базового постулата выступает положение о том, что для 

нормального психического развития ребёнка значимым является установ-

ление в раннем детстве устойчивых и позитивных отношений ребенка с 

ближайшим окружением, а не удовлетворение его влечений. М. Малер 

своими исследованиями показала, что процесс развития ребёнка включает 

несколько фаз: первая фаза – нормальный аутизм (0–1 месяц), вторая фаза 

– нормальный симбиоз – (1–5 месяцев), третья фаза – отделение и инди-

видуализация (5–30 месяцев). В период первых двух фаз ребёнок от кон-

центрирования на собственном состоянии, оставаясь в симбиотической 

связи с матерью, переходит к взаимодействию с внешним миром. В про-

цессе отделения формируется внутрипсихическая репрезентация себя, от-

личная от репрезентации матери, позволяющая ребёнку функционировать 

отдельно и независимо. В процессе индивидуализации ребёнок приобре-

тает собственную идентичность. Развитие индивида М. Малер рассматри-

вает как появление способности к близости с объектом и в то же время 

независимости от него. При этом условием развития выступает постоян-

ство объекта, обеспечивающего поддержку, заботу и любовь. Нарушения 

отношений в диаде «мать – ребёнок» приводят к личностным расстрой-

ствам в виде размытой идентичности, нарушений в эмоциональной сфере 

в виде враждебных и агрессивных реакций [2, с. 379 – 386]. Также на раз-

витие ребёнка и его отношений влияет депривация, понимаемая Й. 

Лангмейером и З. Матейчеком как «психическое состояние,  

возникшее в результате таких жизненных ситуаций, где субъекту не  
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предоставляется возможности для удовлетворения некоторых его основ-

ных (жизненных) психических потребностей в достаточной мере и в тече-

ние длительного времени».  

В современной психологии о депривации говорят в несколько ином 

ключе. Данным термином обозначается нехватка социальных и сенсорных 

стимулов, способная привести к торможению нормального интеллекту-

ального и эмоционального развития ребёнка. К основным видам психиче-

ской депривации относят:  

- Сенсорную (стимульную) депривацию, которая заключается в не-

возможности удовлетворить потребности во впечатлениях [3]: зритель-

ных, слуховых, осязательных и других.  

- Когнитивную, понимаемую как отсутствие у человека возможности 

эффективно и рационально познавать мир. Сюда же входит культурная 

форма депривации.  

- Эмоциональная депривация, как правило, выражена материнской 

депривацией. Впрочем, в эту группу можно включить любые другие типы 

лишений, связанные с ограничением возможности в установлении эмоци-

ональных связей или их разрыв [Там же].  

- Социальная депривация заключается в социальной изоляции ре-

бёнка и лишении его возможности выполнять собственную социальную 

роль. Именно социальная депривация характерна для воспитанников  

детских домов.  

Проявления депривации достаточно легко заметить. Для депривиро-

ванных детей характерны повышенная тревожность, обострённое чувство 

неудовлетворённости собой, снижение жизненной активности, частая 

смена настроения и немотивированная агрессия. Кроме того, обнаружива-

ются задержка развития речи, при которой особенно «страдает» синтаксис 

и содержательные характеристики, сообщение переживаний и пожеланий 

относительно будущего. У этих детей наблюдаются задержка развития со-

циальных и гигиенических навыков и привычек, при создании которых 

нужны тесные отношения со взрослым, задержка развития мелкой мото-

рики. Депривированные дети демонстрируют недифференцированное,  
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примитивное отношение к людям, инфантильное поведение и                    

эмоциональная тупость, которая проявляется в отсутствии жалости и       

застенчивости.  

В детском доме оказываются дети, которые в той или иной степени 

были лишены возможности удовлетворить потребности во впечатлениях, 

не посещали детское дошкольное или школьное учреждение, из-за чего не 

могли эффективно и рационально познавать мир. Некоторые дети не знали 

материнской ласки, либо пережили потерю близких людей.   

Вследствие ограничения основных жизненных потребностей у детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказавшихся в дет-

ском доме, формируется один из типов депривированной личности:  

1. Социальная гиперактивность. Дети с данным типом депривирован-

ной личности легко вступают в контакт с окружающими, проявляя выра-

женную тенденцию к показным действиям. При этом их общение является 

поверхностным и непостоянным. Они живо интересуются всем происхо-

дящим вокруг. Обучение и воспитание представляется для них развлече-

нием. Социальный интерес значительно преобладает над интересами к ве-

щам, игре. Их трудно увлечь коллективной игрой. Вместе с тем, простая 

социальная игра вызывает у детей большую заинтересованность. Такие 

дети стремятся привлечь к себе внимание взрослого, ласкаются к нему, 

стараются «показать себя», но на более глубокие контакты не идут,   

относясь ко всем одинаково поверхностно.  

2. Социальные провокации. Уже в самом раннем возрасте такие дети 

своей агрессией привлекают внимание взрослых. Они добиваются игру-

шек злобными вспышками и никому их не дают. Требуют различных пре-

имуществ, а в отношении других детей проявляют агрессивность и рев-

ность. С этими детьми не удается организовать ни социальной, ни кон-

структивной игры вследствие постоянно возникающих конфликтов с   

другими детьми.  

3. Подавленный тип. У таких детей есть «набор» социальных и эмоци-

ональных стимулов, который позволяет им постепенно приспособиться к 

условиям учреждения. Этот процесс бывает длительным, а в отдельных 

случаях не заканчивается, т.е. переходит в стойкую характеристику. Такие 

дети пассивны в общении со сверстниками и взрослыми, не проявляют  
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особого интереса к игрушкам, играм, сверстникам, интересуясь в большей 

степени вещами. Имеют значительно меньшую стимуляцию, меньше воз-

можностей для личного контакта со взрослыми и обучения, чем более   

активные дети, что усугубляет задержку развития.  

4. Приспособленный тип. Эти дети, в отличие от ребят гиперактивного 

типа, не стремятся «показать себя», спокойно и сдержанно вступают в 

контакт. В данном случае это взаимодействие специальных условий среды 

учреждения и психической структуры ребёнка. Однако, если эти дети мо-

гут хорошо играть в дошкольном возрасте, затем хорошо учиться, то это 

не означает, что они способны приспосабливаться в условиях жизни вне 

учреждения. «Хорошее приспособление» действительно только для тех 

условий, в которых оно возникло, т.к. та жизненная среда, окружающая 

ребёнка, в целом более бедна стимулами, отличается более простой струк-

турой и предъявляет меньше требований, чем обычная «семейная среда».  

5. Тип замещающего удовлетворения. В поведении этих детей отмеча-

ется компенсация за неудовлетворение аффективно-социальных потреб-

ностей биологическими потребностями (еда, сексуальная или физическая 

активность, виртуальное взаимодействие вместо контакта с людьми, 

«ябедничество» вместо стремления сблизиться с товарищами). Возникаю-

щая форма замещающего удовлетворения обусловлена отсутствием воз-

можности социального включения в группу, возможности найти своё      

место.  

Наблюдения за детьми, проживающими в детском доме, в течение не-

скольких лет (2017–2020 г.г.) приводят нас к выводу, что у воспитанников 

детского дома в преобладающем большинстве случаев формируется при-

способленный тип депривированной личности. Ярким представителем та-

кого типа является Феликс (имя изменено) 12 лет. Попал в детский дом из 

неполной семьи (воспитывался матерью-инвалидом). У мальчика был 

определённый «набор» социальных и эмоциональных стимулов, который 

позволил ему приспособиться к условиям учреждения. При этом, прожи-

вая в детском доме, Феликс проявляет пассивность в общении со сверст-

никами и взрослыми, не проявляет особого интереса к спорту и учёбе, но  
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является принятым ребёнком в своей группе. Также встречаются дети, де-

монстрирующие тип социальной провокации. Такие дети встречается 

реже, однако этот тип депривированной личности проявляется как у маль-

чиков, так и у девочек; этих воспитанников видно сразу с момента поступ-

ления в детский дом. Например, Таня 5 лет (имя изменено) поступила из 

неблагополучной семьи (родители злоупотребляют наркотиками). В 

группе детей провоцирует конфликты, дает аффективные реакции на тре-

бования воспитателей, требует исполнения своих желаний только          

криками и истериками.  

По нашим наблюдениями в период с 2017 по 2020 г.г., у девочек чаще 

встречаются нарушения аффективно-личностной сферы, различные виды 

депрессии с суицидальными мыслями и попытками с последующей соци-

ально-психологической дезадаптацией. В свою очередь, у мальчиков мы 

наблюдаем в большинстве случаев преобладание нарушений поведения 

(агрессивность, протестное поведение, курение, алкоголизация, употреб-

ление ПАВ). Вовлечение в спортивные мероприятия значительно улуч-

шает адаптацию. Количество воспитанников, покинувших детский дом в 

связи с взрослением и успешно социализированных, к сожалению, состав-

ляет примерно 20% от общего количества выпускников, что, по нашему 

мнению, связано с формированием депривированной личности и преобла-

данием дезадаптационных моделей поведения. В дальнейшем их социали-

зация затрудняется, т.к. модели поведения, усвоенные в условиях            

детского дома, с трудом переносятся в новую социальную среду.  

Отсутствие возможностей удовлетворять врождённые потребности в 

безопасности, принадлежности и любви, во взаимодействии с другими 

людьми отрицательно сказывается на состоянии организма и детермини-

рует развитие депривационного синдрома, который характеризуется спе-

цифическим развитием личности, не всегда адаптированной в социуме. 

Дезадаптация депривированных детей (детей-сирот и детей, выросших в 

ситуации крайнего семейного неблагополучия) носит патогенный и соци-

альный характер. В первом случае она связана с нарушениями в функци-

онировании организма, во втором – с деформацией механизма  

идентификации-обособления.  
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Трудности адаптации в социуме депривированных детей подростко-

вого и юношеского возраста выражены школьной дезадаптацией, затруд-

нениями в процессе социального самоопределения в виде ограничения со-

циальных контактов, нарушением процесса профессионального само-

определения в виде неадекватности выбора юношами-сиротами и девуш-

ками-сиротами вида профессиональной деятельности, сложностями в се-

мейной ориентации вследствие искажения полоролевых стереотипов и от-

сутствие четких представлений о семье [1; 4; 5]. Также отмечаются сни-

жение потенциала здоровья и несоответствие поведения индивида нормам 

и требованиям той системы общественных отношений, в которую он 

включается по мере своего социального развития и становления.  

Для помощи депривированным детям в условиях детского дома необ-

ходима система деятельности педагогов, психологов, социальных работ-

ников, психиатров, логопедов, дефектологов, психотерапевтов. Деятель-

ность специалистов в этой системе направлена на создание оптимальных 

медико-социально-психологических условий для полноценного психофи-

зического развития, оздоровления, успешного обучения ребёнка и его бла-

гоприятной адаптации к меняющимся жизненным ситуациям. Важными 

составляющими процесса сопровождения являются поддержка и коррек-

ция развития депривированных детей и подростков.  

В контексте личностно-ориентированного и гуманистического подхо-

дов поддержка – это целенаправленная деятельность специалистов-про-

фессионалов, состоящая в оказании превентивной помощи детям в про-

цессе развития, воспитания, обучения, жизненного самоопределения. В 

таком понимании поддержка созвучна с содержанием профилактической 

работы врачей, педагогов и психологов, которая разворачивается тогда, 

когда трудности у ребёнка не возникли, но уже обозначились как возмож-

ные. Содержательный компонент поддержки включает разнообразную 

гамму мероприятий, таких как:  

1. Организация условий жизни и деятельности детей и подростков в 

соответствии с современными санитарно-гигиеническими требованиями. 

С этой целью проводится работа по выявлению особенностей и  
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оптимизации микроклимата в детском доме, обеспечивающего нормаль-

ное развитие ребёнка и укрепление его здоровья. Значение придается изу-

чению условий организации образовательного процесса в школе.  

2. Сохранение и укрепление здоровья детей и подростков посредством 

работы психопрофилактического характера, физкультурно-оздоровитель-

ных мероприятий. Дети имеют возможность посещать спортивные секции 

карате, футбола, регби.  

3. Приобщение детей и подростков к ценностям здорового образа 

жизни, что, в свою очередь, предполагает расширение и углубление зна-

ний о строении и функционировании организма. Для этого проводятся 

групповые занятия с психологом, индивидуальные беседы и консульта-

ции. Осуществляются в детском доме мероприятия по профилактике ток-

сикомании, наркомании, табакокурения, алкоголизма и других аддикций 

через расширение и углубление знаний о влиянии на организм вредных 

привычек, демонстрацию всеми специалистами культуры здорового  

поведения и здорового образа жизни с просмотром видеоматериалов.  

4. Выбор индивидуального «маршрута» воспитания и обучения, лич-

ностного самоопределения через построение образовательного и воспита-

тельного пространства с учетом психофизических возможностей и  

индивидуально-типологических особенностей детей и др.  

5. Интеграция в социум сверстников. В детском доме дети проживают 

не в группах детей одного возраста, а в разновозрастных «семьях», где 

старшие дети помогают младшим и могут быть образцом поведения и эмо-

ционального реагирования. У ребят есть возможность приобрести про-

дукты и приготовить те блюда, которые им хочется, как самостоятельно, 

так и с помощью других детей. Выпускники «пробуют» жить самостоя-

тельно в так называемой «тренировочной» квартире, что позволяет им 

мягко «включиться» во взрослую жизнь.  

Коррекционная работа как непременная составляющая процесса сопро-

вождения предусматривает осуществление системы мероприятий, направ-

ленных на преодоление или ослабление нарушений развития, недостатков 

здоровья как психического, так и физического. Развивающая работа пред-

полагает формирование функций организма, соответствующих  
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«программе развития» [5] или, другими словами, социально-психологиче-

скому, физическому и соматическому возрастным нормативам, и стоит 

«во главе угла» всей воспитательной и образовательной деятельности. В 

условиях детского дома реализуется работа психолога с детьми дошколь-

ного возраста для обогащения сенсорного и когнитивного опыта: в специ-

ально организованной сенсорной комнате есть необходимые сенсорные 

стимулы для компенсации сенсорной и когнитивной депривации. С 

детьми младшего подросткового возраста 10–12 лет психологом органи-

зуется длительная работа (групповая или индивидуальная) по коррекции 

эмоциональных нарушений, таких как высокий уровень тревожности, 

агрессивности, негативизма, с использованием арт-терапии (музыки, тан-

цев, лепки из теста и пластилина, рисования и т.п.). Занятия проводятся с 

учетом особенностей речевого и интеллектуального развития, что выяв-

ляется при взаимодействии с логопедами, социальными педагогами и вос-

питателями. Со старшими подростками от 12 до 15 лет реализуется крат-

косрочная групповая психокоррекция, направленная на компенсацию со-

циальной депривации. Базовым методом здесь становится «проигрыва-

ние» подростками различных социальных ролей. Независимо от длитель-

ности психокоррекционных и психопрофилактических мероприятий, обя-

зательными их условиями являются преемственность и тесное взаимодей-

ствие всех специалистов – логопедов, дефектологов, воспитателей и соци-

альных педагогов. Для каждого ребёнка разрабатываются   

индивидуальные психокоррекционные программы.  

Отмеченное выше диктует необходимость рассматривать коррекцион-

ный и развивающий подходы как единый специально организованный 

комплексный процесс со своими задачами, содержанием и технологиями 

воздействия. Содержание коррекционно-развивающей работы представ-

лялось бы ограниченным и неполным, если бы в фокусе внимания не была 

личность в целом, во всем многообразии ее свойств и особенностей. Си-

стемный анализ особенностей развития и здоровья депривированных де-

тей и подростков позволяет заключить, что реализация задач сопровожде-

ния возможна при осуществлении следующих условий:  

1) дифференцированного подхода к целям, содержанию и срокам  

работы с детьми;
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2) комплексного воздействия (лечебного, педагогического, психоло-

гического, социального);  

3) активной интеграции депривированных детей с обществом сверст-

ников;  

4) максимальной социально-трудовой адаптации детей к реалиям 

действительности.  

Комплексное сопровождение депривированных детей, направленное 

на преодоление и (или) профилактику нарушений в развитии и здоровье, 

наряду с выше отмеченными условиями, предполагает учет как индиви-

дуально-типологических, так и возрастных особенностей развития детей 

и подростков. В связи с этим важно предусматривать сохраняющие здо-

ровье мероприятия, коррекцию и компенсацию недостатков развития в 

процессе ведущего вида деятельности: игровой – в дошкольном возрасте; 

учебно-познавательной – в младшем школьном возрасте; познавательно-

трудовой – в подростковом возрасте. При осуществлении превентивных 

и коррекционных мероприятий по повышению уровня развития, психоло-

гической и социальной зрелости депривированных детей и подростков в  

условиях, отличающихся комплексным (взаимодействие и преемствен-

ность) подходом специалистов-профессионалов, значение имеет система-

тическая оценка особенностей развития и здоровья, аттестация                   

социально-психологической готовности к самостоятельной жизни. 
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ТРУДНЫХ ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЙ СОЦИАЛЬНО- 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА  

A DIFFERENTIAL APPROACH TO SOLVING DIFFICULT  

LIFE SITUATIONS OF A SOCIO-PEDAGOGICAL NATURE  

  

Аннотация  

В статье приводятся примеры работ психологов, которые работают в разных 

учреждениях, но применяют в своей деятельности дифференциальный подход к 

разрешению трудных жизненных ситуаций (ТЖС) социально-педагогического  
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характера у несовершеннолетних, при этом ориентируются на своё технологиче-

ский инструментарий. В социально-реабилитационных центрах, работая с несо-

вершеннолетними, можно проводить коррекционные занятия для конструктив-

ного развития социальной сферы у ребенка арт-терапевтическими элементами, 

для примера возьмем песочную терапию и сказкотерапию, так как они актуальны 

и хорошо воспринимаемы детьми. Другой инструментарий хорошо применять 

при структурированном подходе к развитию педагогических характеристик ре-

бёнка находящегося в ТЖС в детском саду, так как системность позволяет  

специалисту достичь хорошую продуктивность у ребёнка.  

Abstract  
The article provides examples of the work of psychologists who work in different 

institutions, but apply in their activities a differential approach to solving difficult life 

situations (TZHS) of a socio-pedagogical nature in minors, while focusing on their tech-

nological tools. In social rehabilitation centers, working with minors, you can conduct 

correctional classes for the constructive development of the child's social sphere with 

art-therapeutic elements, for example, take sand therapy and fairy-tale therapy, as they 

are relevant and well perceived by children. Other tools are good to use in a structured 

approach to the development of the pedagogical characteristics of a child who is in 

TZHS in kindergarten, since the system allows the specialist to achieve good   

productivity in the child.  

Ключевые слова: социально-реабелитационный центр, антисоциальное поведе-

ние, девиантное поведение, несовершеннолетний, сказка-терапия, песочная тера-

пия, образовательный процесс, диффенцированный подход, интеллектуальное 

развитие.  

Keywords: social rehabilitation center, antisocial behavior, deviant behavior, minor, 

fairy tale therapy, sand therapy, educational process, differentiated approach,                  

intellectual development.  

В процессе становления человека в онтогенезе решающими конфигу-

рациями развития являются филогенез и онтогенез. Филогенез в психоло-

гии осуществляется путём освоения психических структур в ходе биоло-

гической эволюции вида или социокультурной истории человечества в 

мире. Онтогенез рассматривает процесс психологического развитие од-

ного человека. Мы рассмотрим как окружающий мир влияет на развитие  

индивидуальности ребёнка.  
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Каждый человек на Земле несет индивидуальность, мы все настолько 

разные, что благодаря этому наш мир разнообразен и красив. Индивиду-

альность нужно раскрывать с детства. В индивидуальном психологиче-

ском аспекте развитие подразумевает несколько областей становления че-

ловека.   

Сюда входит освоение психофизического, психосоциального и когни-

тивного аспекта становления индивида.  

Б. Г. Ананьев подразделяет, что формирование индивида включает в 

себя психофизические свойства человека. Признаками психосоциальных 

свойств принадлежат личности, а когнитивных – субъект деятельности. 

Данные свойства развития человека несут массовый черты развития, и 

только индивидуальность нас выделяет из толпы.  

Очень важно, чтобы при хорошем полноценном воспитании родители 

смогли увидеть в своем ребёнке его индивидуальные черты и помогли ему 

их раскрыть, и развить его социально-педагогические характеристики. Но, 

к сожалению, не все так хорошо, в некоторых семьях из-за трудных жиз-

ненных ситуаций родители не могут помочь ребёнку в развитии его лич-

ности. В таких семьях дети сами решают что хорошо, а что плохо. Они не 

задумываются о том, что им нужно развивать свои социально-педагогиче-

ские качества, так как они думают о том, чтобы просто весело провести 

время. Но из-за упущенного поэтапного развития у детей, часто можно 

наблюдать нарушения «Я-концепции», и может возникать педагогическая 

запущенность, что в дальнейшем может привести к девиантному      пове-

дению или к задержке психического развития.  

К счастью, семья находящиеся в тяжелой жизненной ситуации часто 

берут под контроль и с такими семьями работают специалисты, которые 

помогают родителям в развитии их ребёнка.  

Диагностируя детей, специалист составляет план работы с учетом диф-

ференциального подхода.  

Рассмотрим работу психолога, работающего в социально-реабилитаци-

онном центре с несовершеннолетними. В Центр для реабилитации       

непосредственно попадают дети с трудной жизненной ситуацией (ТЖС).  

У большинства несовершеннолетних находящиеся в тяжелой трудной 

жизненной ситуации нарушается цикл детства, так как его мир больше  
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склоняется не к детским жалостям с игрушками, а к поискам для удовле-

творения своих физиологических потребностей и старается выжить,  нахо-

дясь в той среде, где может наблюдаться антисоциальное поведение  окру-

жающих, что в крайней степени провоцирует у ребёнка к развитию  

девиантного поведения.  

Многие ученые «детство» подразделяют на три основных этапа разви-

тия: раскрытие у ребёнка новых способностей; осмысление этих способ-

ностей; определить действующее начало их проявления в функциониро-

вании в деятельности, конструктивным потребностям «Я».  

Мы бы согласились с высказыванием Л. А. Николенко, что образ «Я» 

складывается в течение жизни человека и определяется по пониманию 

«кто Я».  

Ребёнок, живуший в неблагополучной семье, часто видит картину по 

отношению к себе как ненужный, и обременительный ребёнок. После та-

кого большинству несовершеннолетним приходиться взрослеть раньше, 

чем это заложено природой. Образ «я – ребенок» нарушается, так как ре-

бёнок не полноценно проходит этап детства, а сразу перескакивает на этом 

жизни взрослого человека. Благодаря Центрам дети вновь могут   

окунуться в детство.  

Для того чтобы эффективно проводить занятия с детьми и корректиро-

вать у них социальную сферу, нам в работе очень помогает арт-терапев-

тические методы. Арт-терапевтическое направление, благодаря своему 

широкому спектру терапий, позволяет эмоционально вовлечь ребёнка в 

деятельность.  

Дифференциальный подход к разрешению трудных жизненных ситуа-

ций социального характера у детей, находящихся в социально-реабилита-

ционных центрах, можно реализовать через арт-терапевтические методы, 

для примера возьмём песочную терапию и сказкотерапию, так как данные 

методы. Очень актуальны для данной категории детей.  

Сказкатерапия позволяет объективизировать проблемные жизненные 

ситуации, с последующей реализации её сюжета в песочной терапии.  И 

тут ребёнок проговаривает и видит свою жизненную ситуацию со сто-

роны. Данная визуализация позволяет ребёнку найти конструктивные 

пути решения проблем.  
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Терапии окунают ребёнка в детские воспоминания и ощущения, когда 

он мог играть просто так в игрушки, не задумываясь о первичных своих 

потребностях, так как этим в большей степени занимались бы родители, а 

он беззаботно играл в песочнице и лепил куличи для них. Работая с  

песком, дети чувствуют себя спокойно и непринужденно.  

Теперь рассмотрим, как можно структурировано подойти к развитию 

педагогических характеристик ребёнка, находящегося в ТЖС в детском 

саду.  

У таких детей как показывает практика, имеются нарушения со сто-

роны высших психических функций, что обуславливается педагогической 

запущенностью из-за неблагоприятной обстановки в семье, которая не 

позволяет им воспринимать предлагаемый материал общей образователь-

ной программы в полном объёме. Такие дети неусидчивы, быстро утомля-

ются, нуждается в повторении предлагаемой инструкции и помощи в вы-

полнении заданий со стороны взрослого. Прогнозируя будущее такого ре-

бёнка при обучении в школе, можно с уверенностью сказать, что будут 

проблемы с успеваемостью, если не начать вовремя коррекционно-разви-

вающую работу. Чем раньше начнется коррекционный процесс, тем эф-

фективнее возможно минимизировать отстование в развитии ребёнка. В 

данном случае мы говорим про дошкольный этап образовательной си-

стемы обучения. Данная работа требует от всех специалистов знаний осо-

бенностей развития ребёнка, прогнозирование результатов коррекцион-

ной работы и предотвращение возможных рисков, препятствующих  

благоприятному исходу сложившихся обстоятельств.  

Сан Пин не предполагает базовое участие узких специалистов в НОД, 

недостача преподаваемого материала ребенку специалистами                  

учреждения.  

В большинстве детских садов можно наблюдать нарушение диффенци-

рованного подхода в развитии ребёнка по разным причинам:  

- нехватки специалистов;  

- жёсткие требования, установленные САНпином при организации об-

разовательной деятельности в ДОУ и вследствие этого возникает про-

блема полноценного включения узких специалистов в данный процесс;  
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- отсутствие взаимодействия между участниками образовательного 

процесса.  

Из этого следует, что происходит переоценивание возможностей детей 

данной категории в процессе коррекционно-развивающей работы.  

Мы же в свою очередь хотим сделать акцент на то, что перед каждым 

специалистом стоит задача по повышению более перспективного взаимо-

действия с участниками всего образовательного процесса. Ведь оттого как 

выстроят свою работу педагог-психолог, учитель-логопед и воспитатель 

будет зависеть результат. Ведь именно они являются основоположниками 

коррекцонно-развивающего процесса в развитии речевой и интеллекту-

альной деятельности ребёнка в ТЖС.  

В проектной деятельности мы предполагаем, что речевое и интеллек-

туальное развитие детей, для примера возьмем старшей группы, будет эф-

фективнее развиваться за счёт тесного взаимодействия участников до-

школьного образовательного учреждения и прослеживаемой лаконично-

сти подачи образовательного и коррекционного материала.  

На данный момент в детском саду разрабатывается алгоритм с учётом 

дифференциального подхода к каждому ребёнку и предполагаемой отра-

ботке материала на практике.  

Взаимопомощь участников образовательного процесса позволит сни-

зить нагрузку, как на детей, так и на специалистов учреждения, благодаря 

специально разработанным конспектам для свободной деятельности де-

тей, которая позволит более эффективно закрепить пройдённый материал.  

Совместная работа прослеживается в каждом задании так, что оно поз-

воляет охватить сразу все блоки по направлениям: педагогического, пси-

хологического, логопедического характера, в том числе к ним добавляется 

ещё один блок нейропсихологического уклона.  

Таким образом, можно предположить, что совместное и целенаправ-

ленное решение поставленных задач благоприятно отразится на речевом 

и интеллектуальном развитии детей, и даст им больше шансов  

на успешное обучение в школе.
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СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,  

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ,  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ  

УЧРЕЖДЕНИИ  

SOCIAL ADAPTATION OF ORPHANS AND CHILDREN LEFT  

WITHOUT PARENTAL CARE IN A PROFESSIONAL  

EDUCATIONAL INSTITUTION  

Аннотация  

Автор рассматривает ключевые проблемы социальной адаптации студентов, 

относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, и факторы, влияющие на процесс их социальной адаптации. Также обсуж-

даются механизмы социальной адаптации студентов, относящихся к категории   

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в учебной группе.  

Исследование позволило выявить проблему социальной адаптации детей-си-

рот и детей, оставшихся без попечения родителей, которая заключается в   

недостаточном уровне социальной адаптированности в обществе.  
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Abstract  

The author examines the key problems of social adaptation of students belonging to 

the category of orphans and children left without parental care and the factors that affect 

the process of their social adaptation. The mechanisms of social adaptation of students 

belonging to the category of orphans and children left without parental care in the study 

group are also discussed. The study revealed the problem of social adaptation of orphans 

and children left without parental care, which is an insufficient level of social adaptation 

in society.  

Ключевые слова: социальная адаптация, сироты, дети-сироты.  

Keywords: social adaptation, orphans, orphaned children.  

Социальная адаптация представляет собой процесс и результат уста-

новления относительного взаимного соответствия между потребностями 

личности и требованиями социальной среды. В ходе социальной адапта-

ции человек приспосабливается к системе правил общественного поведе-

ния, выработанных людьми. В ходе социальной адаптации осуществля-

ется не только приспособление человека к новым социальным условиям, 

но и реализация его потребностей, интересов и стремлений. Личность вхо-

дит в новое социальное окружение, становится его полноправным членом, 

самоутверждается и развивает свою индивидуальность [5], [3].  

Различают две формы социальной адаптации: активная социальная 

адаптация, когда человек стремится воздействовать на среду, чтобы изме-

нить её (в том числе те нормы, ценности, формы взаимодействия, которые 

он должен освоить), и пассивная социальная адаптация, когда человек не 

стремится к таким воздействиям и изменениям [2].  

Попадая в новый коллектив, подросток неизбежно сталкивается с про-

блемами социальной адаптации в новом учебном заведении, адаптации в 

новом пространстве. Процесс адаптации подростка в новом учебном кол-

лективе может длиться от нескольких дней до года. По мнению Б. Б. Джар-

бусыновой, при взрослении ребёнка происходит его становление, готов-

ность к жизни во взрослом обществе, как равного участника жизни. Эта 

позиция проявляется зачастую во внешнем облике подростка, в его мане-

рах. Также у подростка возникает чувство взрослости, повышается  
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интерес к своем внутреннему миру, проявляется потребность самоутвер-

диться и проявить себя. Рассматривают три способа самоутверждения 

личности – неуверенное поведение, ассертивное поведение, когда подро-

сток всячески участвует в общественной жизни, общается со  сверстни-

ками, обращается к дополнительным источникам информации, и  агрес-

сивное поведение, когда подросток начинает отстаивать своё мнение,  

ставить себя превыше других [1].  

В ФЗ от 23.06.2016 №182 «Об основах системы профилактики право-

нарушений в Российской Федерации» говорится, что социальная адапта-

ция представляет собой комплекс мероприятий, направленных на оказа-

ние лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, содействия в ре-

ализации их конституционных прав и свобод, а также помощи в трудовом 

и бытовом устройстве.  

К лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации можно отнести 

студентов ПОУ и обучающихся СОШ, относящихся к категории сирот. 

Многие сироты по окончании обучения в школах и выпуске из детских 

домов оказываются не способны к существованию в обществе ввиду со-

циальной неадаптированности, зачастую такие ребята попадают в         

трудную жизненную ситуацию, оказавшись без жилья.  

По мнению Ларина А. Н., при выпуске из детского дома у детей суще-

ствует проблема разрыва привычных для них социальных связей – как с 

другими детьми, так и с воспитателями – с людьми, которые многие годы 

жили с ними бок о бок, помогали, обучали и воспитывали их. Такие дети 

привыкли жить в тесном коллективе, и выход из него в самостоятельную 

жизнь в обществе может спровоцировать различные психологические рас-

стройства. Как следствие низкой социальной адаптации у воспитанников 

детских домов могут возникнуть трудности в создании семьи и                  

воспитании своих детей [4].  

Цель исследования – выявление проблем социальной адаптации сту-

дентов, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без      

попечения родителей.  

Актуальность исследования заключается в том, что выявление про-

блем социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без  
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попечения родителей, на этапе их обучения в школе или профессиональ-

ном образовательном учреждении позволит скорректировать работу пе-

дагогов по отношению к данной группе обучающихся и перенаправить её 

на  решение данной проблемы.  

Была выдвинута следующая гипотеза: уровень адаптации детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в усло-

виях детского дома или в приемных семьях, следует принимать как ком-

плексную характеристику, включающую в себя отношения в коллективе,  

семье, с педагогами,  характеристику личностных особенностей респон-

дентов, а также характеристику личностных особенностей респондентов, 

а также характеристику их здоровья.  

Для выявления проблем социальной адаптации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей была разработана анкета, включаю-

щая в себя вопросы, касающиеся взаимоотношений в коллективе и с пе-

дагогом, взаимоотношений с родными и друзьями, а также особенностей 

здоровья студентов. Исследование проводилось на базе БПОУ УР «Ижев-

ский машиностроительный техникум им. С.Н. Борина» и ГКУдля детей 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Удмуртской Респуб-

лики «Республиканский детский дом». Необходимый объём выборки с 

учётом доверительной вероятности 95% составил 112 респондентов, из 

которых 80 юноши, 32 девушки в возрастной категории от 14 до 20 лет. 

Для анкетирования была взята группа ребят, потерявших одного или двух 

родителей.  

Исследование социальной адаптации было направлено на выявление:  

- Преобладающей формы социальной адаптации респондентов;  

- Оценки уровня риска к совершению необдуманных поступков ре-

спондентами;  

- Оценки уровня здоровья респондентов;  

- Оценки уровня доверия педагогу;  

- Оценки уровня общительности;  

- Путей решения проблемы социальной адаптации респондентов.  
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В результате проведённого исследования было выявлено, что преобла-

дающей формойсоциальной адаптации респондентов является неуверен-

ное поведение в социуме, сопровождающееся характеристиками уверен-

ной конструктивной личности в отношениях со сверстниками. К примеру, 

конструктивность личности проявляется в том, что большая часть респон-

дентов имеет друзей и ощущает себя в учебном коллективе вполне ком-

фортно, всегда тщательно продумывают и планируют свои действия, при-

ходят на выучку одногруппникам при решении какой-либо задачи, но 

также большая часть анкетируемых предпочли решить проблемы в кол-

лективе, не обращаясь при этом за помощью к педагогу, что характери-

зуем неуверенную личность. Такие ребята в большинстве случаев предпо-

читают обращаться за помощью к друзьям и товарищам, а не в официаль-

ные службы, такие как, к примеру, служба занятости, социальная  

защита и др.  

В результате исследования уровня риска к совершению необдуманных 

поступков респондентами было выявлено, что большая часть детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей предпочитают тщательно 

продумывать свои действия, избегая рискованных мероприятий, к при-

меру, большая часть респондентов предпочли более спокойную и понят-

ную работу опасной, но высокооплачиваемой работе.  

Оценка уровня здоровья детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния, показала, что большинство респондентов предпочитают придержи-

ваться принципов здорового образа жизни. К примеру, больше половины 

ребят сообщили, что занимаются спортом регулярно 2 – 3 раза в неделю 

или же не регулярно, считают, что придерживаться принципов здорового 

образа жизни необходимо и важно, более восьмидесяти процентов ре-

спондентов не курят, употребляют энергетические напитки и алкоголесо-

держащую продукцию редко или же вообще не употребляют.  

В результате оценки уровня доверия педагогу было выяснено, что боль-

шая часть респондентов при решении каких-либо вопросов и проблем 

предпочитают обращаться за помощью или советом к сверстникам, чем к 

педагогу или специалисту, что свидетельствует о недостаточном уровне 

социальной адаптированности в обществе.  

 

397



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 

Оценка уровня общительности детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения, показала, что большая часть респондентов предпочитают выпол-

нять работу в одиночестве, но не против выполнять работу и в команде, 

при этом для половины респондентов сообщение в социальных сетях или 

месенджере оказалось предпочтительнее телефонного звонки или же лич-

ного общения с людьми, что также свидетельствует о недостаточном 

уровне адаптированности в социуме.  

Исследование позволило выявить проблему социальной адаптации де-

тейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которая заключа-

ется прежде всего в недостаточно сформированном уровне социальной 

адаптированности в обществе.  

В качестве путей решения данной проблемы предложены: 

- работа педагогов СОШ и ПОУ, направленная на участие студентов в 

конкурсах, конференциях, чемпионатах профессионального мастерства;  

- вовлечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

в студенческое самоуправление группы и учебного заведения в   

целом.  

В процессе социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в ПОУ играет участие в конкурсах и чемпионатах 

профессионального мастерства. Этот опыт позволяет повысить интерес 

студентов к учебным дисциплинам и профильным предметам, стимули-

рует активность, инициативность и самостоятельность, позволяет   

повысить самооценку и улучшить навыки общения студентов.  
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