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ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ В ЭМОЦИОНАЛЬНО
НАПРЯЖЕННЫХ СИТУАЦИЯХ НАЧИНАЮЩИХ 

РАБОТНИКОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
BEHAVIORAL FEATURES OF NOVICE RAILWAY 

TRANSPORT WORKERS IN EMOTIONAL INTENS 
SITUATIONS

Статья посвящена изучению характеристик эмоционально-напряженных си
туаций молодых людей, начинающих работать проводниками на железнодорож
ном предприятии, а так же особенностей их поведения в данных ситуациях. Пока
зано, что трудовой стресс изучаемой категории служащих вызывается в основном 
коммуникативными трудностями, сложностями взаимодействия с коллегами и 
руководителем. Причиной стресса так же становится неграмотное руководство 
и поведение начальника в эмоционально-напряженных ситуациях на рабочем 
месте. Выявлено, что начинающие работники железнодорожного транспорта 
стараются преодолеть возникающие трудности, как правило, за счет неконструк
тивных способов (перекладывание ответственности на коллег, руководителя, 
обстоятельства, отвлечение, самоизоляция). Это часто приводит к психическо
му выгоранию проводников, снижению качества обслуживания пассажиров, их 
увольнению с работы, а, значит, потерям предприятия. Проведенное исследова
ние позволило разработать программу, направленную на формирование у начи- 
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нающих работников железной дороги совпадающего поведения, направленного 
на эффективное преодоление стресса. Программа включает в себя тренинговые 
занятия для проводников, позволяющие развить их стрессоустойчивость, ком
муникативные умения, умения саморегуляции, а так же рекомендации для на
чальников поездов по организации работы с начинающими членами бригады.

Abstract
The article is devoted to the study of the characteristics of emotionally stressful 

situations of young people starting to work as conductors at a railway enterprise, as 
well as the features of their behavior in these situations. It is shown that the labor 
stress of the studied category of employees is caused mainly by communication 
difficulties, difficulties in interacting with colleagues and the manager. The cause 
of stress is also the illiterate leadership and behavior of the boss in emotionally 
stressful situations in the workplace. It was revealed that novice railway workers 
try to overcome the difficulties that arise, as a rule, due to non-constructive methods 
(shifting responsibility onto colleagues, a manager, circumstances, distraction, 
self-isolation). This often leads to mental burnout of conductors, a decrease in the 
quality of passenger service, their dismissal from work, and, therefore, the loss of the 
enterprise. The study made it possible to develop a program aimed at the formation 
of coping behavior in beginner railway workers, aimed at effectively overcoming 
stress. The program includes training sessions for conductors, allowing them to 
develop their stress resistance, communication skills, self-regulation skills, as well 
as recommendations for train chiefs on organizing work with novice team members.

Ключевые слова: эмоционально-напряженные ситуации, совпадающее поведение, 
копинг-стратегии, трудовой стресс работников железнодорожного транспорта, 
стрессоустойчивость.

Keywords: emotionally stressful situations, coping behavior, coping strategies, labor stress 
of railway workers, stress resistance.
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Изучение профессионального 
стресса по-прежнему актуально, 
особенно это касается тех областей, 
где существует дефицит знаний о 
причинах стресса у работников. К 
их числу относятся проводники же
лезнодорожного транспорта, в част
ности проводники. Железная дорога 
является стратегическим объектом, 
работа на котором связана с повы
шенной концентрацией внимания, 
необходимостью постоянно обеспе
чивать безопасность пассажиров, 
жесткой организацией деятельно
сти, предполагает умение грамотно 
взаимодействовать с клиентами, ру
ководством и коллегами, что приво
дит к повышенным эмоциональным 
и физическим нагрузкам [3]. Высо
кие требования, предъявляемые в 
условиях жёсткой конкуренции к 
работникам, заставляют постоянно 
повышать свою компетентность и 
вызывают тревогу по поводу своей 
профессиональной пригодности. 
Поэтому важным для работников 
предприятий железнодорожного 
транспорта является умение справ
ляться со стрессом в эмоциональ
но напряжённых ситуациях [2], 
особенно это касается только что 
приступивших к трудовой деятель
ности. Мало проводится работы по 
психологической поддержке и со
провождению начинающих работ
ников, не отслеживается процесс их

интеграции в коллектив, возникают 
ли у них сложности в адаптации, 
что усугубляет стресс, вызванный 
спецификой корпоративно-органи
зационной среды. По мнению Г. С. 
Никифорова, на многих предприя
тиях нерационально используется 
ресурс здоровья, что ведёт к его 
потере и в целом соответственно к 
потере в экономике не только от
дельно взятой организации, но всей 
страны [1].

Исследования трудового стрес
са молодежи, начинающей рабо
тать проводниками на железной 
работе, немногочисленны. В дан
ном случае можно сослаться на 
труды Ю. Г. Семёнова [4,5]. Ана
лиз ситуации показывает, что на 
железнодорожном предприятии 
психологическая работа с бригада
ми, в которые попадают начинаю
щие сотрудники, ведётся формаль
но и несистемно: не отслеживается 
процесс их интеграции в коллек
тив, их коммуникативные трудно
сти, недостаточно используются 
ресурсы предприятия (наличие 
комнаты психологической разгруз
ки, аудиовизуального комплекса). 
Часто опытные сотрудники зани
мают по отношению к начинаю
щим покровительственно-снисхо
дительную позицию, что так же не 
способствует взаимопониманию в 
коллективе. Большая часть из на-
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читающих работников по оконча
нию года после начала работы, т.е. 
после обязательной отработки бес
платного обучения, увольняются 
с предприятия. Поэтому изучение 
особенностей эмоционально-на
пряженных ситуаций и поведения 
в них у проводников железнодо
рожного транспорта актуально, по
зволит выстроить грамотную пси
хологическую работу с ними.

В следовании принимали уча
стие 39 проводников, которые не
давно закончили обучение в учеб
но-методическом центре. Они 
составили 2 бригады, в одной из 
которых 22 человека, в другой -  17 
человек. Возраст испытуемых от 18 
до 25 лет. Для анализа структуры и 
содержания стрессовых характери
стик профессионально-трудных си
туаций, оценки эмоциональной на
пряженности (стрессогенности), а 
так же определения наиболее харак
терных способов преодолевающего 
поведения начинающих работников 
железнодорожного транспорта и их 
продуктивности была использована 
методика «Эмоционально-напря
женные ситуации» Е. Борисовой, Е. 
Старченковой и наблюдение.

На основе данных методи
ки «Эмоционально-напряженные 
ситуации» был проведён анализ 
структурных и содержательных ха
рактеристик данных ситуаций. Ре

зультаты показали, что в основном 
все эмоционально-напряжённые 
ситуации в обеих группах связаны с 
коммуникативным аспектом. В 1-й 
группе 50% всех трудных ситуаций 
обусловлены взаимоотношениями с 
начальником, 27,27% - с коллегами 
(взаимопонимания и взаимовыруч
ки, сложности взаимодействия). Во 
2-й бригаде 41,17% и 29,41% соот
ветственно (таблица 1). Наблюде
ния выявили, что 1 бригада делится 
на микрогруппы. Общение между 
микрогруппами формальное, без 
уважения, как правило, строится 
на обсуждении других участников. 
В группе царит неконструктивное 
соперничество: участники сравни
вают свои объёмы работы и успехи 
с таковыми у коллег, при этом, не 
признавая их вклада в общее дело. 
Во 2-й бригаде ситуация усугубля
ется негативным влиянием руково
дителя, отсутствием поддержки с 
его стороны, что приводит закре
плению неконструктивных форм 
общения (сплетен, лжи, отстранен
ности от взаимодействия). Началь
ник 2-й бригады демонстрирует не
способность грамотно реагировать 
на трудности, и стимулирование 
трудовой деятельности строит в 
основном на устрашении, не может 
погасить конфликты между подчи
ненными и справедливо распреде
лить обязанности. Это вызывает
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недовольство в коллективе. При 
этом бригада находится в условиях 
неосведомлённости относительно 
командировки, ее продолжитель
ности и целей. На втором месте по 
стрессогенности находятся ситуа
ции, связанные с поломкой систем 
жизнеобеспечения вагона (что, как 
правило, влечет за собой жалобы 
от пассажиров), на третьем месте 
переутомление от недостатка сна и 
как следствие раздражительность, 
следующие позиции занимают од
нообразная работа (нет перспектив 
для личностного роста), ущербность 
профессиональной позиции по отно
шению к позиции клиента («клиент 
всегда прав») и постоянный страх 
конфликтных ситуаций. Испытуе
мые так же отметили, что стрессо
ром выступает не объём работы, а 
недостаточное количество информа
ции по ее организации и технологии 
осуществления.

Анализ устных и письменных ан
кетных ответов показал, что ответ
ственность за эмоционально-напря
жённые ситуации работники часто 
возлагают на начальника, на коллег 
и на непреодолимые обстоятельства 
(погодные условия, работа в особом 
режиме), не видя своего возможно
го вклада. Так, в 1-й бригаде ответ
ственность возложенная на коллег 
- 18,18 % , на начальника - 40,9 %, 
на обстоятельства - 31,8 % . Во 2-й

- 29,4 %, 35,29 % и 17,64 % соот
ветственно. Мы предполагаем, что 
это связано с тем, что руководитель 
2-й бригады старается личным вли
янием скорректировать ситуацию в 
группе, более эффективно выстраи
вает коммуникацию, задачи ставит 
чётко, не поручая одно задание не
скольким исполнителям, сохраняет 
самообладание в стрессовых ситуа
циях, мотивирует работников устно 
и личным примером. Если началь
ник даст распоряжение кому-либо 
проявить содействие, тогда помощь 
будет оказана (но не по собствен
ной инициативе). Однако адапта
ция работников в коллективе всё же 
проходит стихийно. По наблюдени
ям почти все участники 1-й группы 
стараются устраниться от пробле
мы, незаметно возложить реше
ние на другого. Представители 1-й 
бригады считают, что волнующие 
их ситуации разрешаются в 36,36 
% случаев, во 2-й - 52,94 %. Более 
высокий показатель полностью ре
шённых ситуаций во 2-й группе 
обусловлен, судя по ответам, тем, 
что некоторые опрашиваемые та
кое поведение как привыкание и 
адаптацию к эмоционально-слож
ной ситуации, перекладывание от
ветственности на другого (по сути, 
избегание решения), уход одного 
из участников конфликта с рабо
ты связывают с полным решением
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сложной ситуации. Наблюдение 
показывает, что попытки по исправ
лению трудных ситуаций не пред
принимаются ни со стороны 2-й 
группы, ни со стороны ее руково
дителя, все надеются, что проблема 
решится сама, либо преуменьшают 
значимость происходящего.

Ситуации с повышенной стрес- 
согенностью, по мнению членов 
1-й бригады, составляют 54,54 %, 
умеренной - 27,27% и высокой у 
18,18% . Похожая картина и во 2-й 
группе 52,94 %, 17,64% и 29,41% 
соответственно. Интересно, что 
самостоятельно пытаются решить 
проблему 31,81 % представителей 
1-й группы и 41,17 % членов 2-й.

При попытке справиться с ситуаци
ей ищут сочувствия значимых дру
гих в 1-й бригаде 45,45 % , во 2-й
- 35,29 % .

Мы сгруппировали копинг-стра- 
тегии, применяемые проводниками 
в ситуациях трудового стресса сле
дующим образом:

1) стратегии поведенческого ко- 
пинга:

а) повседневная деятельность в 
1-й 54,8 % и во 2-й -31,81 % ;

б) потребность в социальной 
поддержке выказали в 1-й группе 
45,45 %, во 2-й- 35,29 % ;

в) в 1-й группе 45,45 % стара
ются поговорить со значимым че
ловеком (10 человек из 22 участни-

Таблица 1. Анализ результатов анкетирования об особенностях эмоционально
напряженных ситуаций начинающих работников железнодорожного транспорта

Группа
С чем чаще связаны ЭНС Ответственность за ЭНС в большинстве 

случаев

начальник коллеги начальник коллеги обстоятельства

1 27,27% 50,00% 18,18% 40,90% 31,80%

2 29,41% 41,17% 35,29% 29,40% 17,64%

Ситуация
разрешилась

Стрессогенносгъ
повышенная

Самостоятельное
решение

проблемы

Поддержка
значимых

других

36,36% 54,54% 31,81% 45,45%

52,94% 52,94% 41,17% 35,29%
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ков), 41,17 % начинают выполнять 
монотонную работу в одиночестве, 
используют игры типа тетрис (9 
человека из 22 участников), 9,09 
% отвлекаются от стресса с помо
щью вкусной еды (2 человека из 22 
участников) и 4,54 % предпочитает 
выспаться (1 человек из 22 участни
ков);

г) во 2-й группе 31,81 % зани
маются привычными делами (7 че
ловек из 17 участников), 35,29 % 
стараются поговорить со значимым 
человеком (6 человек из 17 участни
ков).

2) стратегии когнитивного ко- 
пинга:

а) во 2-й группе, судя по резуль
татам диагностики, только один 
человек из 17 подошёл к решению 
ситуации осмысленно, извлёк по
ложительный опыт из стрессовой 
ситуации; в основном же в этой 
группе, 9 человек из 17 считают, что 
перекладывание ответственности за 
развитие ситуации на другого, или 
отказ от принятия решений это уме
ние успешно разрешать ситуацию;

б) во 2-й группе 5,88 % (1 чело
век из 17 участников) применяет 
вспомогательную технику «Ква
драт Декарта», читает книги по 
психологии и различным техникам 
стрессоустойчивости (что является 
адаптивной стратегией когнитив
ного копинга) 5,88 % (1 человек из

17 участников) то, что на него ру
ководитель постоянно возлагает 
дополнительные обязанности, рас
сматривает как признак собственной 
значимости (что является частично 
адаптивной стратегией когнитивно
го копинга);

в) в 1-й группе в связи с тем, что 
начальник берет на себя решение 
многих производственных вопро
сов, участники группы меньше под
вергаются стрессам, связанным с не
организованным производственным 
процессом, проявляют большую 
благожелательность друг к другу.

3) стратегии эмоционального ко
пинга:

а) во 2-й бригаде к такой неа
даптивной стратегии поведения как 
привычка прибегает большинство, 
11 человек из 17, что составляет 
64,7%. Этим, на наш взгляд, можно 
объяснить то, что почти 53% чело
век считают свои трудные ситуации 
разрешёнными.

4) стратегии неадаптивного ко
пинга:

а) к таким не адаптивным видам 
копинга как собственная социальная 
изоляция; использование допинго
вых и возбуждающих средств никто 
из опрашиваемых не обращался;

б) из 17 участников 2-й группы 
9 человек (52,94 %) перекладывают 
ответственность на руководителя 
или коллегу и считают эту страте

10
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гию успешным разрешением про
блемы;

в) 2 человека из 2-й группы 
(11,76 %) признались, что применя
ют препараты с седативным эффек
том, т.е. используют внешние фак
торы для устранения стресса, а не 
способы саморегуляции.

Таким образом, результаты ис
следования показывают ведущую 
роль коммуникативных трудностей, 
с которыми сталкиваются начина
ющие работники железной дороги. 
В эмоционально-напряженных си
туациях они чаще всего использу
ют поведенческий копинг в форме 
осуществления повседневной де
ятельности и поиска социальной 
поддержки. Кроме того, выбор по
веденческой стратегии начинаю

щих работников железной дороги 
зависит от социально-психологиче
ского фактора. Так, представители 
бригады, где начальник грамотнее 
выстраивает коммуникацию, более 
склонны обращаться за поддерж
кой в трудной ситуации, проявляют 
большую активность в самостоя
тельном ее разрешении и меньше 
перекладывают ответственность на 
коллег. Исследование показало, что 
специальной работы, направленной 
на содействие молодым проводни
кам в совладании с трудными ситу
ациями, не проводится. Это приво
дит к повышению уровня стресса 
на рабочем месте и часто примене
нию неконструктивных стратегий 
преодоления трудностей.

Исходя из полученных резуль-

Таблица 2. Копинг-стратегии, применяемые в эмоционально-напряженных ситуациях 
начинающими работниками железнодорожного транспорта

Поведенческий копинг
Группа Повседневная Социал. Седативные

деятельность поддержка препараты

1 54,80% 45,45% -

2 31,81% 35,29% 11,76%

Когнитивный копинг
Эмоциональный и 

поведенческий копингРешение Непринятие
ситуации

Перекладывание
ответственности

- - - -

5,88% 5,88% 52,94% 64,70%
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татов, мы сформулировали задачи 
психологической работы с начина
ющими работниками железнодо
рожного транспорта. К их числу от
носятся: развить навыки общения и 
навыки самовыражения в бригадах 
проводников; обучить их методам 
совладания со стрессом и конструк
тивному поведению в эмоциональ
но напряжённых ситуациях; снять 
психоэмоциональное напряжение. 
Для решения поставленных задач 
нами была разработана программа, 
которая включает в себя цикл тре
нинговых занятий с проводниками 
(их целесообразно проводить после 
каждой поездки), рекомендации 
для начальников поездов по орга
низации работы с начинающими 
членами бригады. Программа пред
полагает применение оборудования 
комнаты психологической разгруз
ки и аудиовизуального комплекса, 
имеющихся на предприятии, а так 
же привлечение специалистов по 
массажу для снятия стрессового на
пряжения. На занятиях необходимо

познакомить молодых работников 
железной дороги с понятием стрес
са, стрессоустойчивости, помочь 
им проанализировать собственное 
поведение в трудных ситуациях, 
найти, в случае необходимости, 
более конструктивные альтернати
вы. Предполагается, что программа 
должна осуществляться в течение 
нескольких первых месяцев, чтобы 
помочь научиться решать типичные 
трудности в работе проводника. Не 
обойтись в данном случае и без со
действия в развитии навыков само
регуляции, профилактики и прео
доления стресса. Особое внимание 
нужно уделить совершенствованию 
коммуникативных умений и сплоче
нию коллектива. Внедрение данной 
программы позволит предотвратить 
увольнение с работы, вызванное не
способностью преодолеть трудовые 
эмоционально напряженные ситуа
ции и снизить риск эмоционально
го выгорания и снижения качества 
обслуживания пассажиров.
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РЕЛИГИОЗНОСТЬ КАК ФАКТОР ЗДОРОВОГО 
ОБРАЗА ЖИЗНИ МОЛОДЁЖИ 

RELIGIOUSNESS AS A FACTOR OF A HEALTHY LIFESTYLE
OFYOUTH

Аннотация
Соблюдение человеком норм здорового образа жизни - одно из важнейших 

условий его полноценной и продолжительной жизни, а значит и существования 
всего общества. Упомянуты компоненты здорового образа жизни, а так же его 
сущностные характеристики. Представлена разница между восстановительной и 
сохраняющей концепциями здоровья. Молодёжь в вере может найти как ценност
ную, так и практическую основу для его сохранения и укрепления. Освещается 
несколько аспектов взаимосвязи религиозности со здоровьем человека, ведени
ем им соответствующего образа жизни и избавления от вредных привычек-за
висимостей, и дальнейшего воздержания от них. В обобщенном варианте пред
ставлены результаты медико-социологических исследований зарубежных коллег 
по теме исследования. О положительных результат говорится в большинстве из 
них. Описаны результаты анкетирования, проведённого автором этой статьи.
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Abstract
A person’s observance of the norms of a healthy lifestyle is one of the most 

important conditions for his full and long life, and therefore the existence of the 
entire society. The components of a healthy lifestyle are mentioned, as well as its 
essential characteristics. The difference between restorative and preserving health 
concepts is presented. In religion, youth can find both a value and a practical 
basis for its preservation and strengthening. It highlights several aspects of the 
relationship between religiosity and human health, leading them to an appropriate 
lifestyle and getting rid of bad addiction habits, and further abstaining from them. 
The generalized version presents the results of medical and sociological research of 
foreign colleagues on the research topic. Most of them talk about a positive result. 
The results of the survey conducted by the authors of this article are described.

Ключевые слова: Бог, религиозность, христианство, молодёжь, здоровье, здоровый 
образ жизни, вредные привычки, зависимости.

Keywords: God, religiosity, Christianity, youth, health, healthy lifestyle, bad habits, 
addictions.

По определению ВОЗ (Всемир
ной организации здравоохранения) 
здоровье - это состояние полного 
физического, душевного и соци
ального благополучия [10]. Русский 
философ И.А. Ильин считал, что 
«Здоровье есть.. .угодная ему [Богу] 
гармония между личною природою 
и личным духом»[7, с. 572].

Наряду с факторами, имеющими 
прямую причинно-следственную 
связь со здоровьем, такими как на
следственность, медицинское об
служивание, экология, образ жизни 
оказывает самый большой процент 
влияния на человека (по разным ис
следованиям от 55% и более) [12].

Тезис о формировании у населения 
России здорового образа жизни 
(ЗОЖ) на государственном уровне 
объявлен одним из важных векто
ров развития [8].

ЗОЖ является индивидуальной 
системой разумной организации 
жизнедеятельности, имеющей в 
основании рационально-научные 
доводы и нравственно-религиозные 
нормы, результатом осуществления 
которой становится сохранение и 
укрепление здоровья конкретно
го человека. ЗОЖ включает в себя 
достаточную двигательную актив
ность, рациональное питание (с 
высокой долей свежих овощей и
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фруктов), закаливание, пребыва
ние на природе, режим труда и от
дыха с активной фазой в светлое 
время суток, хорошие отношения 
с окружающими, свободу от вред
ных привычек и зависимостей (та
ких как компьютерные и азартные 
игры, переедание, малоподвижный 
образ жизни, сигареты, алкоголь, 
наркотики, потребление низкока
чественной и безнравственной ин
формации). Способствует реали
зованности в профессиональной, 
социальной, творческой деятельно
сти, возможности духовного роста 
и активного долголетия,является 
важной составляющей гармонично 
развитой личности [12].

Можно обозначить несколько 
утверждений относительно ЗОЖ:

1. О ЗОЖ как целенаправленном 
процессе можно говорить примени
тельно к конкретному индивиду.

2. Движущая сила ЗОЖ - личная 
мотивация и намерение человека 
на реализацию своих физических, 
интеллектуальных, творческих, об
щественных и духовных потенциа
лов, стимулирующих определённые 
практики его наполнения.

3. Человек, как субъект здорово
го образа жизни, предстаёт в слит
ности перечисленных выше изме
рений.

Определённый задел здоровья 
предоставляется нам от рождения.

От того, как мы им распоряжаемся 
человек во многом зависит наше 
благосостояние в будущем. В рос
сийском общественном сознании 
массовое распространение имеет 
концепция восстановления здоро
вья, когда от введенных с модой, 
выгодных обществу потребления 
вредных привычек, зависимостей 
оно истощается и человек оказы
вается перед необходимостью его 
восстановления.

В прогнозе-программе долго
срочного социально-экономическо
го развития РФ, утвержденного до 
2030 года, указывается, что профи
лактические мероприятия основа
ны главным образом на снижении 
и доведение показателя потребле
ния алкоголя до 10 литров на чело
века в год, табака среди подростков 
и детей до 15 %, среди взрослых до 
25 %, увеличение продолжительно
сти жизни до 74 лет. Меры по по
пуляризации культуры спортивных 
мероприятий, здорового питания и 
профилактике употребления нар
котиков упомянуты без конкрет
ных числовых ориентиров [8, с. 
103,104]. Таким образом, главная 
мера в России по содействию ЗОЖ 
состоит в ограничении от несущих 
вред организму ядов, что при сегод
няшней ситуации представляется 
недостаточным. В странах Запада 
всё большее распространение по
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лучает концепция сохранения изна
чального здоровья [1].

В данной работе рассматрива
ется роль религии и религиозного 
сознания в сохранении здоровья и 
формировании ЗОЖ молодёжи. Ча
сто именно эта группа в силу отсут
ствия опыта попадает под негатив
ное влияние “массовой культуры”: 
несущий отрицательный смысло
вой заряд музыки, аморальных ви
део и фильмов, что в свою очередь 
способствует распространению та
ких девиантных явлений как упо
требление разного рода наркотиков 
(разрешенных государством - ни
котин, алкоголь и запрещенных ве
ществ). Помимо прочего причина 
находится в ценностном и смыс
ловом кризисе: отсутствии осозна
ния значимости жизни. Следствием 
этого становится её обесценивание, 
которое может выражаться в потре
бительском отношении, безответ
ственных и экстремальных опытах 
с ней [11]. Религия даёт и обосно
вывает эту ценность. В жизни и осо
бенно в кризисных ситуациях рели
гия предоставляет духовную опору, 
наполняет смыслом существование 
человека и помогает адекватно ре
агировать на дискомфортные си
туации. Вместе с образованием и 
искусством религиозные ценности 
выступают составляющими немате
риального наполнения и обогаще

ния человека, развитием его нрав
ственности и великодушия.

Степень религиозности молодё
жи определяется знанием системы 
ценностей своей конфессии, пони
манием религиозных положений 
и практикой руководства принци
пами веры в жизни. Религия несёт 
идею личного выбора и ответствен
ности за него, включает план дей
ствий по изменению человека и его 
будущего. Здоровье молодого чело
века, руководствующегося высоки
ми моделями религии, культуры и 
семейными ценностями является 
здоровьем на высшем уровне.

Тема связи религиозности и здо
ровья волнует не только членов ре
лигиозных организаций, медицин
ских сотрудников и пациентов, но и 
становится объектом научного ин
тереса исследователей. Часто к вере 
в Бога и религии прибегают в слу
чае, когда традиционная медицина 
не в силах справиться с тяжёлым 
заболеванием. Изучение влияния 
религиозного компонента в темах 
нравственности, психологического 
и физического здоровья увеличива
ется [6].

В отечественном социолого-ме
дицинском дискурсе вопрос этот 
ещё только начинает освещаться. 
За последние годы проводились 
единичные исследования по вы
явлению влияния религиозности
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на здоровье. Счёт зарубежных ра
бот по этой теме идёт на тысячи. 
Американский профессор Гарольд 
Г. Коениг, один из самых автори
тетных и известных учёных в этой 
области на основании многих лет 
собственного научного поиска, со
вместных работ с исследователями, 
а так же ознакомления с публика
циями, констатирует подтвержде
ние положительного воздействия 
религиозности на здоровье чело
века в значительной части (около 
90%) исследований [4, с. 85].

Список публикаций в «Между
народном журнале психологии ре
лигии» (International Journal for the 
Psychology of Religion) за 2012-2015 
гг. обнаруживает что данная тема 
в количественном соотношений 
рассматривается наибольшее чис
ло раз. При этом можно выделить 
следующие направления: формиро
вание ЗОЖ под влиянием религии; 
влияние веры на стресс и стрем
ление к выздоровлению; религия 
и зависимости; психологическая 
справляемость с инвалидностью и 
неизлечимыми заболеваниями. С 
1997 г. выходит журнал «Journal of 
Religion and Health», выпускающий 
ежегодно около 240 статей по соот
ветствующей теме [13, с. 46].

Подтверждением влияния ресур
са религиозности на здоровье чело
века являются респонденты при

держивающиеся ЗОЖ и считающие 
его значимой частью своей системы 
ценностей, среди которых верую
щих в 2 раза больше, чем неверую
щих. При этом тех, кто не опреде
ляет как необходимое стремление 
в какой-то мере быть причастным 
к критериям ЗОЖ, неверующих в 
6 раз больше, чем верующих [3, с. 
17].

Медико-социологическими ис
следованиями выявлено, что ре
лигиозность является стимулом, 
способствующим занятиям физ
культурой. В ходе опроса 914 сту
дентов Университета Алабамы 
было установлено что обучающи
еся, которые принимают участие в 
религиозных студенческих органи
зациях, проявляют большую физи
ческую активность, чем не состоя
щая в них молодёжь.

Религиозные люди в целом 
склонны к более высокой субъек
тивной оценке собственного здо
ровья. Явно заметно это отличие от 
нерелигиозных респондентов при 
делении на группы с «отличным/ 
хорошим» и «плохим/нормаль- 
ным» здоровьем.

Известный социолог из Китая 
Фэй Сяо Тун приводил серию ис
следований, которые демонстри
руют, что иммунная и кровеносная 
системы людей обоих полов от
носящих себя к одной из религий
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работают лучше, чем у других не 
идентифицирующих себя ни с од
ной.

Американский исследователь 
психологии в медицинской социо
логии Юлия Базу-Жарку выделяет 
пункты косвенного влияния рели
гиозности на здоровье человека: 

поощрение здоровьесберегаю
щего поведения (отказ от дурных 
привычек-зависимостей), являю
щегося составной частью ЗОЖ;

взаимоподдержка и помощь 
единоверцев;

По мнению учёного в психо
логическом плане благоприятный 
эффект оказывают одобряемое ре
лигиями соответствующее соци
альное взаимодействие: групповая 
поддержка, взаимопомощь, со
вместные мероприятия. Это позво
ляет переключиться с собственных 
проблем [4 ,с. 85].

Так же участие в религиозных 
службах имеет взаимосвязь со сни
жением риска заболеваемости.

В ходе исследования 2012 года 
выяснилось, что 438 нерелигиоз
ных люди из Тибета чаще подвер
гаются депрессии, чем 98 прояв
ляющих сострадание буддистов из 
той же местности. Они в меньшей 
степени подвержены переживани
ям по поводу своих психологиче
ских проблем и негативных эмо
ций [2, с. 198, 199].

Ислам много влияния уделя
ет чистоте человека, являющейся 
барьером для инфекционных за
болеваний. Сакрализация чисто
плотности в этой религии имела 
исторические предпосылки: при
кочевом образе жизни в условиях 
пустыни омовение как ритуал спо
собствовал культивации гигиены.

Важной стороной сохранения 
эмоционального равновесия как по 
христианской, так и по восточной 
традициям является отказ от некон
тролируемых отрицательных эмо
циональных проявлений, включаю
щих в себя как общение с людьми, 
так и внутри с самим собой [1].

Верующие родители в большей 
степени ориентируют собственным 
примером на воспитание полезных 
привычек и воздержания от всего, 
что соотносится с нездоровым об
разом жизни, тем самым формируя 
основу ЗОЖ индивида. Статисти
ка разводов в религиозных семьях 
свидетельствует о том, что в ней у 
ребёнка больше шансов получить 
полноценную и комфортную пси
хологическую среду социализации
[3 ].

Религиозность в подростковом 
возрасте снижает вероятность фор
мирования зависимостей (при этом 
надо признать, что связь невелика). 
Вместе с тем зафиксирован высо
кий потенциал религий в процессах
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освобождения от разного рода ад- 
дикций и наиболее в реабилитации 
после излечения от них. Часто сами 
религиозные институты органи
зовывают и оказывают поддержку 
реабилитационным организациям. 
В качестве примера можно взять 
Общество анонимных алкоголиков 
[4, с.86].

Наличие вредных привычек у 
опрашиваемых, а так же избавление 
от них согласуется с обозначенной 
выше тенденцией. Среди верующих 
на 10% меньше людей отмечающих 
у себя вредные привычки, чем сре
ди неверующих. Наиболее показа
тельно эта закономерность видна 
в среде имевших конкретные вред
ные привычки и справившихся с 
ними. В их числе 10% неверующих, 
имеющие разную степень религи
озности— 14% и 17%верующих.

В группе ведущих малоподвиж
ный образ жизни верующие соста
вили 19% респондентов, в то время 
как неверующие — 28%. Среди из
менивших образ жизни к увеличе
нию двигательной активности с той 
же тенденцией пропорции распре
делились как 16% и 9% соответ
ственно.

Табак. В ходе данного опроса 
практически не обнаружено вли
яния религиозности на курение, 
наиболее порицаемой врачами и 
распространённой вредной зависи

мости. Около 20 — 23% как атеи
стов, так и религиозных респонден
тов подвержены ей. Такая же доля 
избавилась от курения.

Алкоголь. Исследователи из 
США задействовав множество дан
ных проследили влияние фактора 
религиозности на употребление ал
коголя, других наркотиков, совер
шения преступных действий. В ходе 
метаанализа была выявлена слабая 
обратная корреляция частоты посе
щения богослужений и употребле
нием наркотиков (г=-0,22), схожая 
связь прослеживается между уров
нем религиозности и употреблени
ем алкоголя (г=-0,16), совершения 
правонарушений (г=-0,19).

В числе людей, часто употре
бляющих спиртное выявлено 2%, 
против 7% неверующих. Серди 
тех же, кто смог избавится от это
го пристрастия верующих больше 
практически в 2 раза (9%), чем не
верующих (5%).

Другие наркотики. Один про
цент неверующих сознались в упо
треблении запрещённых веществ. 
Среди верующих таких ответов не 
зафиксировано, хотя на исследо
вании их было в 2,5 раза больше и 
чаще всего на опросах верующие 
проявляют большую честность и 
открытость. Среди справившихся с 
наркотической зависимостью веру
ющих в 6 раз больше [3, с. 16].

20



СЕКЦИЯ 4. КОММУНИКАТИВНЫЕ АСПЕКТЫ РАБОТЫ С МОЛОДЁЖЬЮ

Моральные нормы ограничи
вают вероятность добрачных по
ловых связей и, как следствие, 
распространения венерических бо
лезней, нежелательной беременно
сти, абортов [13].

Исключениями из списка зави
симостей становится компьютерная 
зависимость и переедание.

Компьютерной зависимости 
подвержены 12% верующих и 8% 
неверующих.

В аспекте переедания по ин
дивидуальному самоанализу при
сутствует слабовыраженная от
рицательная корреляция уровня 
религиозности и этой привычкой. 
Верующих с частыми переедания
ми зафиксировано 22,5%, неверую
щих — 15%. При этом освободив
шихся от переедания неверующих 
5%, в то время как верующих в 3 
раза больше (14,5%).

Вероятно, дело в однозначном 
определении места пищи в иерар
хии потребностей в религиозных 
системах понятия поста. Верую
щие имеют более высокую планку 
в этом аспекте, отсюда у умеренно 
питающегося человека может воз
никнуть ощущение переедания [3].

В большинстве религиозных 
конфессий содержатся принципы 
умеренности, в том числе и в пище, 
определяя её лишь как средство 
для подкрепления сил. Посты су

ществовали до начала нашей эры 
и соблюдаются народами сегодня. 
Материальная составляющая по
ста связана с отказом от продуктов, 
чаще всего животного происхожде
ния. Учеными установлено, что че
редование пищевых рационов укре
пляет иммунную систему человека 
и способствует продлению его жиз
ни. Сегодня эта практика получили 
широкое применение в медицине: 
умеренность, простота и ритмич
ность в пище способствуют изле
чению от ожирения, гипертонии, 
атеросклероза и других серьезных 
заболеваний человека.

Последователи буддизма и 
смежных мировоззрений придер
живаются тезиса, о том, что для 
достижения духовной, физиче
ской гармонии и благосостояния в 
остальных сферах жизни, человеку 
нужно согласиться с позицией, что 
причинами его нездоровья во мно
гом является качество и количество 
пищи, а так же соответствие образа 
жизни природе человека [1].

Зафиксировано, что привержен
ность религии способствует уравно
вешенной реакции на неприятные 
ситуации, в том числе связанные с 
конкретным заболеванием. Рели
гиозность даже в какой-то степени 
смягчает страдание человека от бо
левых ощущений [4, с. 86].

Медико-социологические поиски

21



АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ:
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

по теме взаимозависимости религи
озности и мыслях о суициде часто 
публикуются в научных журналах. 
Из них в 80% указано, про наиболее 
низкие показатели самоубийств сре
ди религиозных людей, так же этот 
вид девиантного поведения больше 
осуждается верующими, чем атеи
стами. В оставшихся 20 % исследо
ваниях зависимости между описан
ными явлениями не прослеживается 
[2, с.201].

В числе негативных сторон вли
яния на здоровье традиционных ре
лигиозных конфессий, описанных в 
исследованиях (составляют 1 % от 
всех на эту тему) можно выделить 
непринятие определённого вида 
медицинской помощи, противоре
чащей религиозным убеждениям, 
чаще детям [4, с. 85], а так же слу
чаи, когда некоторые верующие

пациенты определяют болезнь как 
«божью кару» или «испытание» и 
не обращаются за медицинской по
мощью [13, с. 46].

В исследовании автора этой ста
тьи в качестве респондентов были 
анкетированы студенты Института 
социальных коммуникаций Удмур
тского государственного универ
ситета. Из получившейся выборки 
допускает существование Бога 91% 
принявших участие в исследовании 
(с включением позиций “агностик” 
и “сомневающийся”, рис. 1).

Верующие. Из числа верующих 
29% считают здоровье одной из 
важнейших ценностей, 43% считаю 
его важным, хотя иногда могут им 
пренебречь, 28% считают его вос
полняемым ресурсом и пока рас
ходуют. При этом 43% оценивают 
своё здоровье как хорошее и 56%

Неверующий
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как нормальное. 71% верующих 
респондентов придерживаются не
которых правил ЗОЖ, остальные 
не следуют им, при этом понима
ют, что это было бы хорошо для 
них. У 28% нет ни одной из вред
ных привычек, указанных в анкете 
(курение, алкоголь, употребление 
запрещенных веществ, переедание, 
злоупотребление электронными 
устройствами/интернетом, про
смотр непристойных материалов), 
43% имеют одну или две вредные 
привычки.

Неверующие. Из числа анкети
рованных неверующих (включа
лись позиции агностик и сомневаю
щийся) для 40% здоровье - одна из 
важнейших ценностей, остальные

иногда могут им пренебречь. 20% 
принявших участие неверующих в 
исследовании оценивают здоровье 
как отличное. Как хорошее и нор
мальное оценивает равное количе
ство опрошенных неверующих - по 
40%. 40% следуют большинству 
правил ЗОЖ, столько же некоторым 
правилам и 10% не следуют, хотя 
понимают, что делать это было бы 
хорошо для них. О том, что у них 
есть одна вредная привычка из пе
речисленных в анкете сообщили 
60% неверующих, остальные не 
подвержены им.

И, наконец, на вопрос: обраща
лись ли Вы к потенциалу религии 
(чтение Священных Писаний, мо
литва, разговор с представителями
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религиозной организации) в труд
ных жизненных обстоятельствах (в 
том числе связанных с болезнью) 
33,3% всех анкетированных обра
щались и почувствовали результат, 
17% обращались, но не почувство
вали эффект и 33% не обращались 
(рис.2)

В целом самооценка здоровья, 
следование нормам ЗОЖ и избега
ние вредных привычек на одном 
уровне в обеих группах анкетиро
ванных респондентов. Интерпре
тация собственных результатов за
труднена соотнесением категории 
“сомневающийся” с группой веру
ющий или неверующий. Для пол
ноты и объективности результатов 
выборку в будущем планируется 
увеличить, с включением в иссле
дование молодёжи конкретных ре
лигиозных организаций.

Таким образом, проявление нез
доровья не всегда связано с загряз
нением экологии и недостатком 
качественной медицинской под
держки - безусловно значимых фак
торов. Причиной может являться

отсутствие нравственности и без
духовное поведение человека, про
являющееся в отстранении от норм 
ЗОЖ и появлением зависимостей. 
Истоками психологических про
блем может являться разочарова
ние, озлобленность людей, которые 
можно решить преодолением не
достатков в ходе целенаправленной 
работы над собой [6].

В зарубежных медико-социоло
гических исследованиях последних 
десятилетий представлены обшир
ные подтверждения потенциала 
религии преимущественно в кос
венном воздействии на здоровье и 
здоровый образ жизни всего насе
ления и молодёжи, как его состав
ляющей, в разных странах относи
тельно всех мировых религий.

Христианство в здоровье видит 
ресурс, данный человеку для реали
зации целей на земном пути, а тело 
рассматривает в качестве вместите- 
ля души, нравственному состоянию 
которой в её концепции отводится 
центральное место.
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ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОЯВЛЕНИЯ ТРЕВОЖНОСТИ 
У ПОДРОСТКОВ В СОЦИАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ
ADOLESCENTS’ GENDER ASPECTS OF ANXIETY IN SOCIAL 

AND EDUCATIONAL COMMUNICATION

В статье приводятся результаты эмпирической проверки гипотезы о взаи
мосвязи гендерных (полоролевых) особенностей и тревожности как личност
ной черты подростков проявляющейся в социально-образовательных ком
муникативных ситуациях их школьной жизни. В качестве диагностического 
инструментария использовались доказавшие свою валидность и надежность 
методики на определение школьной тревожности Филипса и гендерных осо
бенностей С.Бем. Гипотеза нашла свое подтверждение через выявленные 
существенные количественные и качественные созависимости изучаемых 
характеристик в группах подростков-школьников с разным полоролевым пове
дением (гендером). Показано, что маскулинный стиль полоролевого поведения 
в сравнении с феминным способствует облегченному преодолению подрост
ком стрессогенных социально-коммуникативных ситуаций, обуславливающих 
проявления его школьной тревожности. Наиболее продуктивно справляются 
с разрешением трудных социально-коммуникативных ситуаций подростки с 
андрогенной гендерной типологией, у них выявлен наиболее низкий уровень 
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тревожности по всем ее частным проявлениям в школьной жизни. По-види
мому, данный факт обусловлен широтой спектра применяемых совпадающих 
типологий подростками с андрогинным гендером, способными актуализиро
вать характерные как для феминного, так и масскулинного типов полороле
вого поведения стратегии разрешения трудных коммуникативных ситуаций.

Abstract
The article presents the results of an empirical test of the hypothesis about 

the relationship between gender (sex-role) characteristics and anxiety as a 
personality trait of adolescents manifested in social and educational communicative 
situations of their school life. As a diagnostic tool, we used School Anxiety 
Questionnaire by Beeman N. Phillips and Bem Sex-Role Inventory (BSRI).

The hypothesis was confirmed through the revealed significant quantitative and 
qualitative codependences of the studied characteristics in groups of adolescent 
schoolchildren with different sex-role behavior (gender). It has been shown that the 
masculine style of sex-role behavior, in comparison with the feminine style, facilitates 
the adolescent’s easier overcoming of stressful social and communicative situations 
that cause the manifestations of his school anxiety. Adolescents with androgenic 
gender typology cope with the resolution of difficult social and communicative 
situations most productively; they have the lowest level of anxiety in all its 
particular manifestations in school life. Apparently, this fact is due to the breadth 
of the spectrum of coping typologies used by adolescents with an androgynous 
gender, who are able to actualize strategies for resolving difficult communicative 
situations characteristic of both feminine and masculine types of sex-role behavior.

Ключевые слова: личность подростка, тревога и тревожность, гендерные 
(полоролевые) особенности, феминность, маскулинность, андрогинность.

Keywords: adolescents’ personality, anxiety, gender (sex-role) characteristics, femininity, 
masculinity, androgyny.
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Тревожность как сензитивно-ког- 
нитивно-поведенческая характери
стика личности может выступать 
базисом многих эмоциональных 
расстройств и деструкций, в связи с 
чем изучению данного фактора уде
ляется все возрастающее внимание 
не только со стороны медико-психи
атрических наук, но и с позиций воз
растной, социальной и педагогиче
ской психологии. Само толкование 
концепта «тревога» в современном 
научном знании достаточно много
гранно и применяется в теории пси
хологии с различным значением, что 
существенно затрудняет его опера- 
ционализацию. Но все же большин
ство исследователей под тревогой 
понимают такое психическое состо
яние субъекта, которое разворачи
вается и захватывает личность при 
фрустрации значимых социальных 
потребностей и может быть отне
сено к стрессоподобным явлени
ям. Частота нахождения в данном 
состоянии (склонность к развитию 
данного состояния) закрепляется в 
специфическом личностном свой
стве -  тревожности [5].

Естественно, что не только тре
вога может выступать в качестве 
причины поведенческих девиаций, 
социального и психического здо
ровья и благополучия субъекта 
деятельности, общения и позна
ния. Существуют и другие факто

ры, запускающие деструктивные 
механизмы неблагоприятных воз
действий на личность подрастаю
щего поколения [7]. Но является 
бесспорным тот факт, что именно 
стресс-факторы обучения и воспи
тания, разворачивающиеся в соци
ально-образовательной коммуни
кации детей и подростков разного 
пола, в конечном итоге и будут на
ходить свое отражении в репрезен
тации личности обучающегося че
рез проявление такого его качества 
как тревожность.

Поэтому познавая причины 
возникновения тревоги, закре
пления данного феномена в каче
стве черты личности, механизмов 
ее формирования и развития, ее 
трансформации в другие социаль
но-деструктивные состояния, в том 
числе, обусловленные гендерным 
статусом, поможет представителям 
помогающих профессий (психо
логам, организаторам детско-мо
лодежного движения, педагогам) 
разобраться в том, что беспокоит 
подростка, каковы истинные мо
тивы его поступков и деяний, и, 
самое важное, наметить и реализо
вать программу психолого-педаго
гического сопровождения детей с 
различными гендерными особен
ностями в затрудненных социаль
но-коммуникативных ситуациях 
их школьной жизни. Тревожность,
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подобна страху, является эмоци
ональным ответом на опасность 
(угрозу). В отличие от страха, 
имеющего конкретную причину, 
тревожность характеризуется рас
плывчатостью и высокой степенью 
неопределенности [3].

Исследованием взаимосвязи 
гендерных особенностей и трево
жности проявляющейся у школь
ников подросткового возраста 
занимались как отечественные 
(А.И.Захаров, В.Р. Кисловская, 
К.С. Лебединская, А.А.Реан, В.В. 
Суворова, А.М. Прихожан, Н.Д. 
Левитов, ), так и зарубежные уче
ные (К. Гуард - теория дифферен
циации эмоций; психоаналити
ческие концепции З.Фрейда и К. 
Хорни; теории тревожности Ч.Д. 
Спилбергера и К.Изарда), которые 
рассматривают тревожность с точ
ки зрения ее функций и как субъ
ективный фактор, организующий 
и детерминирующий деятельность 
личности в целом.

Высокая степень тревожности 
свидетельствует о дефиците эмо
циональной адаптированности 
ребенка к тем или иным социаль
но-образовательным ситуациям. 
Кроме того, данные исследований 
Х.Ремшмидт [8] указывают на то, 
что состояние тревоги коррелиру
ет с вариативностью когнитивной 
оценки социальной ситуации и са

мого себя. Экспериментально-пси
хологическое изучение уровня тре
вожности предполагает раскрытие 
внутренней позиции ребенка к 
определенной коммуникативной 
ситуации, дающее косвенную ин
формацию о характере взаимоот
ношений подростка со значимым 
микросоциальным окружением 
(сверстниками и взрослыми в шко
ле и семье).

Подростковый возраст вполне 
закономерно можно охарактери
зовать как период диспропорции 
в развитии [4]. В этом возрасте у 
подростка часто в фокусе внима
ния находится собственная лич
ность, свои физические особенно
сти; высока ориентация на мнение 
окружающих (значимых взрослых 
и сверстников), растет чувство 
собственного достоинства и рани
мость (обидчивость). Физические, 
даже незначительные, недостатки 
часто гиперболизируются [2]. Пре
жде всего, это заметно в сравнении 
с предыдущим возрастом, заостря
ется внимание к своей телесной 
конституции, что обусловлено не 
только физическими трансформа
циями, но и инновационной соци
альной ролью подростка. Микро- 
сициум атрибутирует подростку 
то, что он благодаря своей физиче
ский зрелости уже должен справ
ляться с определенными трудно
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стями переходного периода [6].
Подростковый возраст насыщен 

яркими переживаниями, затрудне
ниями в самовыражении и кризиса
ми развития. В этот период активно 
формируются устойчивые формы 
поведения, в том числе, поло-ро
левого, черты характера (система 
отношений и волевые качества), 
пути и способы эмоционального 
реагирования, осваиваются новые 
социальные роли и оттачиваются 
гендерные особенности; происхо
дит бурное становление «Я», об
ретение новой для подростка соци
альной позиции [1]. Вместе с тем, 
это период утраты детского миро и 
само ощущения, увеличение часто
ты возникновения и интенсивно
сти переживания чувства тревоги и 
личностного дискомфорта.

У подростков развивается трево
га по поводу его полоролевых осо
бенностей, адекватности и нормы 
психосексуального развития, это 
может быть связано и с наблюдае
мыми диспропорциями в телесном 
развитии, с преждевременным со
зреванием вторичных половых при
знаков, и его задержкой.

Осознание морфологических 
трансформаций и их включение в 
систему «Я-телесное» -  одно из 
важнейших новообразований пери
ода полового созревания в онтоге
незе. Подростки становятся высо

кочувствительными к социальной 
реакции на изменение их телесного 
облика, сильно ориентированы на 
одобрение и восхищение и очень 
переживают при встрече с отвра
щением и насмешкой со стороны 
окружающих, тем самым форми
руя представление о себе за счет 
внешних оценок и отношений. Эти 
внешние суждения сказываются на 
самооценке подростка и степени 
уверенность в себе, мере скован
ности (или легкости) в общении и 
выраженности чувства собственной 
личностной значимости. К тому же 
освоение психосексуальных ролей 
и формирование гендерных особен
ностей очень плотно связано со ста
новлением гордости, личностной 
идентичности и чувства достоин
ства [4].

Исходя из вышесказанного, 
представляется актуальным изу
чение гендерной специфики тре
вожности как свойства личности 
подростков, на основе специально
го психологического метода много
мерной оценки уровня и характера 
проявлений данной черты подрост
ками в ситуациях социально-об
разовательной коммуникации их 
школьной жизни.

Цель исследования: изучить ген
дерные особенности тревожности у 
мальчиков и девочек подросткового 
возраста, проявляющиеся в соци
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ально-образовательных ситуациях.
Объект исследования: тревож

ность подростков, обусловленная 
социально-коммуникативными си
туациями школьной жизни.

Предмет исследования: взаимос
вязь гендерных особенности и тре
вожности личности, обусловленная 
социально-коммуникативной дея
тельностью подростков.

Гипотеза: существует взаимос
вязь между полоролевыми (гендер
ными) особенностями и школьной 
тревожностью проявляющейся у 
подростков в социально-образова
тельных ситуациях.

Задачи:
1. Провести теоретический ана

лиз литературных публикаций по 
проблеме гендерных особенностей 
и тревожности, как черты личности 
подростка.

2. Подобрать методический ин
струментарий и провести диагности
ческое исследование взаимосвязи 
гендерных особенностей мальчиков 
и девочек подросткового возраста с 
их проявлениями тревожности.

3. Проанализировать получен
ную информацию по теме исследо
вания и сформулировать выводы.

Организация эмпирического ис
следования.

В качестве испытуемых высту
пили школьник подросткового воз
раста городской общеобразователь

ной школы в количестве 93 человек.
Для определения искомых ха

рактеристик использовался следу
ющий инструментарий:

А) методика на диагностику 
школьной тревожности Филипса
[9];

Б) Опросник на определение 
гендера Сандры Бем [2].

Методика Филипса ориентиро
вана на изучении уровня и характе
ра тревожности, связанной со шко
лой у детей младшего и среднего 
школьного возраста (подростков).

Школьную тревожность опреде
ляется по следующим восьми ха
рактеристикам:

1. Общая тревожность в школе 
- общее эмоциональное состояние 
ребенка, связанное с различными 
формами его включения в жизнь 
школы.

2. Переживания социального 
стресса -  эмоциональное состояние 
ребенка, на фоне которого разви
ваются его социальные контакты 
(прежде всего - со сверстниками).

3. Фрустрация потребности в до
стижении успеха - неблагоприятный 
психический фон, не позволяющий 
ребенку развивать свои потребности 
в успехе, достижении высокого ре
зультата ит.д.

4. Страх самовыражения - нега
тивные эмоциональные переживания 
ситуаций, сопряженных с необходи-
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мостью самораскрытия, предъявле
ния себя другим, демонстрации сво
их возможностей.

5. Страх ситуации проверки зна
ний - негативное отношение и пере
живание тревоги в ситуациях провер
ки (особенно - публичной) знаний, 
достижений, возможностей.

6. Страх несоответствовать ожи
даниям окружающих - ориентация 
на значимость других в оценке 
своих результатов, поступков, и 
мыслей, тревога по поводу оценок, 
даваемых окружающим, ожидание 
негативных оценок.

7. Низкая физиологическая со
противляемость стрессу - осо
бенности психофизиологической 
организации, снижающие приспо
собляемость ребенка к ситуациям 
стрессогенного характера, повыша
ющие вероятность неадекватного, 
деструктивного реагирования на 
тревожный фактор среды.

8. Проблемы и страхи в отно
шениях с учителями - общий не
гативный эмоциональный фон от
ношений со взрослыми в школе, 
снижающий успешность обучения 
ребенка.

Таким образом, данная диагно
стика дает возможность рассмо
треть и сравнить не только общую 
школьную тревожность, мальчиков 
и девочек подросткового возраста, 
но и сопоставить уровень тревож

ности по конкретным показателям 
и определить характер тревожности 
у подростков.

Опросник на определение ген
дерных особенностей личности 
(как стилей поведения). Методи
ка была предложена Сандрой Бем 
для определения психологического 
пола и определяет степень андро- 
гинности, маскулинности и феми
нинности личности.

Полученные результаты.
После математической обработ

ки значимые различия выявлены по 
следующим показателям:

Страх ситуации проверки знаний 
-  у подростков с феминным генде
ром на 30% больше. Таким образом 
они больше и чаще проявляют тре
вогу и испытывают страх ситуации 
проверки знаний чем их сверстники 
с мускулинным поло-ролевым по
ведением.

Страх самовыражения так же у 
подростков с феминным гендером 
на 29% выше, чем у сверстников с 
маскулинным гендером.

Психофизиологическая сопро
тивляемость стрессу у подростков 
с маскулинным гендером на 12% 
выше, чем у подростков с фемин
ным гендером.

Боязнь не соответствовать ожи
даниям окружающих -  у подрост
ков с феминным гендером выше на 
13%.
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По показателю «фрустрация по
требности в достижении успеха» 
подростки с маскулинным генде
ром проигрывают подросткам с фе
минным гендером н а 1 1%

Общая школьная тревожность. 
У подростков с феминным генде
ром выше на 9% и составила в дан
ной группе 54%.

Статистический анализ показал, 
что по подавляющей части харак
теристик, а так же по общей трево
жности у подростков с феминным 
гендером наблюдается более высо
кая тревожность, чем у подростков 
с маскулинным гендером, но по од
ному критерию («фрустрация по
требности в достижении успеха») 
подростки с маскулинным генде
ром оказались чувствительнее (тре
вожнее).

По показателям «переживание 
социального стресса» и «проблемы 
и страхи в отношениях с учителя
ми» результаты примерно равны.

Таким образом, можно заклю
чить, что выдвинутая гипотеза о 
том, что подростки с феминным 
гендером более подвержены тре
вожности, чем подростки с маску
линным поло-ролевым статусом, 
в большей мере нашла свое под

тверждение, связь между гендером 
подростка и уровнем школьной тре
вожности подростка существует, 
(только по двум характеристикам 
данная связь не обнаружена). Кроме 
того, результаты проведенного ис
следования показали, что подрост
ки, имеющие андрогинный гендер, 
менее тревожны подростков, имею
щих ярко выраженный (полярный) 
гендер, не важно, маскулинный или 
феминный.

Полученные результаты дают 
возможность особым образом кон
струировать социально-психоло
гическое пространство, в котором 
особое внимание необходимо уде
лять подросткам с феминным ген
дером, в первую очередь в вопро
сах, касающихся страха ситуации 
проверки знаний и страха самовы
ражения, помогать им в саморас
крытии и демонстрации своих воз
можностей. Учитывать их более 
низкую степень сопротивляемости 
стрессу. При работе с подростками 
с маскулинным гендером, основ
ные усилия направлять на развитие 
их потребностей в успехе, ориен
тировать их на достижении более 
высоких результатов и поощрять за 
успехи.
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СЕМЕЙНЫЕ с о ц и а л ь н ы е  к о м м у н и к а ц и и  
КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 

ЛИЧНОСТИ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

FAMILY SOCIAL COMMUNICATIONS AS A CONDITION 
FOR DEVELOPMENT OF THE PERSONALITY OF DISABLED

CHILDREN

Аннотация
В статье подвергается психолого-педагогическому анализу положение о том, 

что социальное коммуницирование в семье является основным детерминан
том личностного и когнитивного развития подрастающего члена «первичной 
ячейки общества». При этом проверяется гипотеза о том, что в семье со сла
бослышащим ребенком, превалируют авторитарный и попустительский стили 
воспитания, а также инвалидизация и гиперсоциализация. Эти стили, по мне
нию авторов, и оказывают существенное влияние на формирование таких лич
ностных качеств, затрудняющих социальную адаптацию ребенка как: низким 
уровень удовлетворенности эмоциональными связями, эмоциональный внутри
личностный конфликт, тревожность, нейротизм, завышенная самооценка, низкая 
активность в социальных контактах. Делается вывод о том, что необходимо при
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определении приоритетов оказания психолого-педагогической специализиро
ванной помощи, основное внимание семьям с детьми с ОВЗ уделять не только 
самому слабослышащему ребенку, но и его родителям. Тем самым будет рекон
струировано социально-воспитательной пространство, обладающее высокой 
степенью информационной насыщенности, способствующее продуктивному 
личностному формированию детей с ограниченными возможностями здоровья.

Abstract
The article undergoes psychological and pedagogical analysis of the position that 

social communication in the family is the main determinant of the personal and cognitive 
development of the growing member of the “primary cell of society”. At the same time, 
the hypothesis is tested that in a family with a hearing-impaired child, authoritarian 
and permissive parenting styles, as well as disability and hyper socialization, prevail. 
These styles, according to the authors, have a significant impact on the formation of 
such personal qualities that complicate the child’s social adaptation such as low level 
of satisfaction with emotional connections, emotional intrapersonal conflict, anxiety, 
neuroticism, overestimated self-esteem, low activity in social contacts. It is concluded 
that when determining the priorities for the provision of psychological and pedagogical 
specialized assistance, the main attention to families with children with disabilities should 
be paid not only to the hearing impaired child, but also to his parents. Thus, the social 
and educational space will be reconstructed, which has a high degree of information 
saturation, contributing to the productive personal formation of children with disabilities.

Ключевые слова: личностные и когнитивные характеристики ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья, стили социальных коммуникаций в семье 
(стили воспитания).

Keywords: personal and cognitive characteristics of a child with disabilities, styles of social 
communication in the family (parenting styles).
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На формирование личности ре
бенка с ограниченными возможно
стями здоровья (ОВЗ), как показы
вают труды ученых психологов и 
педагогов, первостепенной влияние 
оказывает то социально-коммуни
кативное пространство, которое за
дается семейной средой (ценности, 
установки, нормы и правила пове
дения). Ведущие инициаторы фор
мирования и трансляции семейных 
ценностей -  родители, в процессе 
своего коммуникативного поведе
ния с детьми обеспечивают им то 
информационно обогащенное (или 
обедненное) поле, через освоение 
которого и происходит процесс ста
новления и развития личности под
растающего поколения, задейству
ются психологические механизмы 
интериоризации. А в последующем 
и вся коррекционно-развивающая 
работа существенным образом бу
дет зависеть от позиции и установок 
родителей, от их стилей социаль
ной коммуникации и особенностей 
взаимоотношения с детьми, между 
собой и со специалистами помога
ющих профессий, взаимодействую
щих с ребенком с ОВЗ [3].

Проектирование и создание со 
стороны родителей уже на воз
растном этапе младенчества со
циального пространства, харак
теризующегося высоким уровнем 
эмоционально-личностного приня

тия, понимания и любви, порож
дает у ребенка облегченное разви
тие автономности, доверия к миру, 
уверенности в собственных силах 
и других просоциальных качеств 
личности [6]. А также, выступает 
превентивным фактором, препят
ствующим порождению фрустра
ции аффилиативных потребностей 
и потребности в самопринятии [5].

Но в семье, имеющих ребенка с 
ОВЗ, уже сам факт его рождения, 
конструирует социальное простран
ство по типу психотравмирующей 
ситуации, погружение в которую 
становится сильнейшим испытани
ем для каждого члена «первичной 
ячейки общества» [4].

Ребенок с ОВЗ становится ли
митирующим фактором для ре
ализации всего спектра как био
логически обусловленных (пища, 
тепло, безопасность), так и высших 
социальных потребностей (ува
жением, самоактуализация) роди
телей. Особо трудная жизненная 
ситуация может возникнуть при 
рождении слабослышащего ребен
ка (или приобретении тугоухости 
ребенком в первые месяцы жизни) 
[2]. Основным фактором социали
зации выступает межличностное 
общение, а в семье с таким ребен
ком организация обогащающего 
информационно-коммуникацион
ного пространства существенно
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затруднена в связи с этим первич
ным дефектом, что существенным 
образом скажется и на последую
щем процессе становления когни
тивно-личностных образований 
индивида с таким типом ОВЗ [1].

Родители всегда связывают 
близкие и далекие перспективы 
становления, развития и достиже
ний семьи в целом, то с появлением 
нового члена семьи, отягощенного 
какими-либо психофизиологиче
скими отклонениями, блокируются 
процессы смыслообразования, что 
нередко, приводит к актуализации 
в семье непродуктивных стилей 
социальной коммуникации, спо
собствует функционированию та
кой семьи по типу дезадаптации
[3 ].

Таким образом, изучение стиле
вых коммуникационных характе
ристик, преобладающих в той или 
иной семье послужит важным на
чалом для ориентиров в психоло
го-педагогическом сопровождении 
детей с ОВЗ, и ставит тему иссле
дования в разряд актуальных.

Организация эмпирического ис
следования.

Цель работы: Изучение осо
бенностей взаимосвязи качества 
социального коммуницирования 
(стилей и отношений) и свойств 
личности подростков с ОВЗ (нару
шением слуха).

Объект исследования: социаль
но-коммуникационное простран
ство семьи со слабослышащим ре
бенком.

Предмет исследования: особен
ности связи характеристик соци
ально-коммуникационного про
странства (родительских стилей 
воспитания) семьи с личностными 
качествами слабослышащего ре
бенка.

Гипотеза: различные стили се
мейного воспитания (руководства и 
отношения) имеют разное значение 
в процессе формирования качеств 
личности ребенка дошкольного воз
раста, опосредованного нормаль
ным или нарушенным функциони
рованием слухового анализатора:

- воспитательный стиль, учи
тывающий позиции большинства 
членов семьи, сказывается на фор
мировании позитивных качеств 
личности ребенка с ОВЗ и «стан
дартного» (нормального) предста
вителя подрастающего поколения;

- либеральный стиль управле
ния (воспитания) не будут оказы
вать существенного влияния как на 
формирования положительных, так 
и негативных свойств личности ре
бенка с ОВЗ и его сверстника с со
хранным слухом;

- авторитарный стиль руковод
ства будет выступать в качестве 
фактора, способствующего ста
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новлению и развитию негативных 
свойств личности детей вне зависи
мости от их психофизиологическо
го статуса.

Задачи:
1. Провести анализ научных пси

холого-педагогических источников 
(литературы, интернет ресурсов) по 
обоснованию гипотезы исследова
ния;

2. Продиагностировать стили 
воспитания (управления и отноше
ний) у подростков разным психофи
зиологическим статусом (нарушен
ным и сохранным слухом);

3. Определить свойства лично
сти детей с ОВЗ и их «стандартных» 
сверстников;

4. Выявить характер связей сти
лей семейного воспитания с выра
женностью личностных качеств в 
изучаемых выборках.

Эмпирическая проверка гипоте
зы исследования.

На диагностическом этапе было 
обследовано 50 испытуемых - детей 
дошкольного возраста (6-7 лет), из 
которых 18 детей это - дети-инвали
ды по слуху (диагноз: нейросенсор
ная тугоухость 3-4 степени), обуча
ющихся в коррекционных группах, 
и 32 ребенка с сохранным слухом, а 
также их родителей.

Учитывая то, что слабослыша
щий ребенок не всегда адекватно по
нимает смысл межличностной ком

муникации, нередко затрудняется 
правильное восприятие содержания 
инструкции диагностического сред
ства. Поэтому были использованы 
проективные тесты, которые «сни
мают» необходимость детального 
объяснения требований в примене
нии методик.

Диагностическая батарея содер
жала следующие инструменты:

1. Методику В.Г. Щур - «Лестни
ца»;

2. Цветовой тест М. Люшера;
3. Проективный рисуночный тест 

Р. Ф. Беляускайте «Моя семья»;
4. Тест Варга-Столина на диагно

стику родительско-детских отноше
ний (стиля воспитания);

5. Методику на определения сти
лей руководства (стиля воспитания).

Методика «Лестница» ориенти
рована на изучение уровня самоо
ценки ребенка, осознание им своей 
уникальности, отражает сформиро- 
ванность его «Я-концепции». Са
мооценка в значительной степени 
сказывается на уровне социальной 
адаптации ребенка, выступает в ка
честве регулятора его поведения.

Цветовой тест М. Люшера по
зволяет определить устремлен
ность ребенка на определенную 
деятельность, эмоциональный ста
тус (настроение), психофизическое 
состояние и наиболее стабильные 
личностные проявления.
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Проективный рисуночный тест 
- «Моя семья» дает возможность 
выявления восприятия ребенком 
своего положения в семейно-ком
муникационном пространстве, его 
отношения как к семье в целом, 
так и персонально к каждому чле
ну «первичной ячейки общества», 
социально-психологического кли
мата.

Тест Варга-Столина позволяет 
определить систему (типы) отно
шений родителей к своим детям, 
выступающих предикторами сти
лей воспитания, а результаты, по
лученные по диагностике стилей 
управления (авторитарный, либе
ральный, демократический), сви
детельствуют о доминировании в 
управленческом контуре родителей 
принципов единоличного (жест
кого, предписывающего), попу
стительского или учитывающего 
мнение другого человека характера 
межличностной регуляции.

Результаты и их обсуждение.
Проведенное исследование по

казало, что дети с ОВЗ характеризу
ются следующими отличительными 
от их сверстников с сохранным слу
хом личностными проявлениями:

- низким уровнем удовлетворен
ности эмоциональными связями;

- эмоциональным конфликтом;
- неадекватно завышенной са

мооценкой (по-видимому, за счет

более позднего формирования ме
ханизмов рефлексии и самоанализа, 
а также поддерживающего микро
социального окружения);

- выраженностью тревоги, ней- 
ротизма;

- низкими: активностью, стрем
лением к общению, экспансивно
стью, веселостью и волевыми уси
лиями;

Ведущими стилями воспита
тельных воздействий (коммуници- 
рования со стороны родителей) в 
семьях со слабослышащими детьми 
являются

- инвалидизация;
- отвержение;
- гиперсоциализация;
- авторитарность.
В семьях, имеющих детей без 

ОВЗ основные воспитательные 
стили социального коммунициро- 
вания представлены следующими 
типами:

- социальная желательность;
- симбиоз;
- демократичность.
В результате проведенных изы

сканий, опираясь на положение о 
том, что семейное социально-ком
муникационное пространство, опо
средованное стилями воспитания 
(руководства) со стороны взрослых 
членов семьи (родителей), является 
ведущим условием в формировании 
личностных черт про- и асоциаль
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ной направленности детей на ран
нем этапе их социализации, мож
но сделать вывод о необходимости 
приоритетной адресной помощи со

стороны психолого-педагогических 
и дефектологических служб имен
но семьям, а не конкретному ребен
ку с ОВЗ.
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ШКОЛЬНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ КАК СРЕДСТВО ДУХОВНО
НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

SCHOOL LOCAL STUDIES AS A MEANS OF SPIRITUAL AND 
MORAL EDUCATION OF THE STUDENT

Аннотация
Приоритетной задачей общества и государства является воспитание, социаль

но-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, от
ветственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России. 
В образовательной системе для решения данной задачи создаются условия и осу
ществляется выбор средств. Автор предпринимает попытку рассмотреть школь
ное краеведение как средство духовно-нравственного воспитания обучающихся.

Существует несколько форм краеведческой работы: экскурсии, туристические 
походы, встречи с краеведами, конкурсы, музей, олимпиады, викторины, темати
ческие вечера, школьные детские объединения и т.д. Каждая из них обладает сво
ими преимуществами и недостатками. В качестве примера используется школь
ное объединение «Моя Ярославия» осуществляющее свою работу на базе средней 
школы№4 г. Ярославль Объединение рассчитано для среднего школьного возраста.

Автор анализирует школьное объединения по направлениям деятельности. 
Приходит к выводу, что в процессе занятия краеведением развиваются комму
никативные навыки. Получая личные впечатления при изучении краеведческого 
материала, у обучающихся усиливается эффект формирования нравственных 
компонентов личности. Содержание краеведческого материала приобщает юных 
граждан к следующим ценностям, идеалам, принципам: справедливость, личная и 
национальная свобода, межнациональный мир, любовь, верность и многие другие. 
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Abstract
The priority task of society and the state is education, social and pedagogical support 

of the formation and development of a highly moral, responsible, creative, proactive, 
competent citizen of Russia. In the educational system, conditions are created for 
solving this problem and the choice of means is carried out. The author makes an attempt 
to consider school local lore as a means of spiritual and moral education of students.

There are severalformsoflocalhistorywork:excursions,hikingtrips,meetingswithlocal 
historians, competitions, a museum, olympiads, quizzes, theme nights, school children’s 
associations, etc. Each of them has its own advantages and disadvantages. As an example, 
the school association «My Yaroslavia» is used, which carry out its work on the basis of 
Secondary SchoolNo. 4inYaroslavl. The associationisdesignedforsecondaryschoolage.

The author analyzes school associationsby areas ofactivity. He comes to the conclusion 
thatintheprocessofstudyinglocal history, communicationskillsare developed. Receiving 
personal impressions while studying local lore material among students, the effect of the 
formation of moral components of a personality is enhanced. The content of the local 
history material introduces young citizens to the following values, ideals, principles: 
justice, personal and national freedom, international peace, love, loyalty and many others.

Ключевые слова: любовь к малой и большой Родине, патриотизм, духовность, 
культура, краеведение, исследовательская деятельность.

Keywords: love for small and laige Motherland, patriotism, spirituality, culture, local 
history, research activities.

В современном обществе огром
ное внимание уделяется духовно 
-  нравственному воспитанию под
растающего поколения. Концепция 
духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина 
России разработана в соответствии 
с Конституцией Российской Феде
рации, Законом Российской Феде
рации «Об образовании», указов

Президента Российской Федера
ции, постановлений Правительства 
Российской Федерации. Согласно 
ее положениям, приоритетной за
дачей общества и государства явля
ется воспитание, социально-педа
гогическая поддержка становления 
и развития высоконравственного, 
ответственного, творческого, ини
циативного, компетентного граж
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данина России[3]. Современная об
разовательная система стремится к 
воспитанию нового типа личности, 
а для этого необходимо создать ус
ловия для такого воспитания и по
добрать методику.

Одним из вариантов может стать 
краеведение как средство духов
но-нравственного воспитания обу
чающихся. Краеведение -это все
стороннее изучение определенной 
части страны, города или деревни, 
других поселений местным населе
нием, для которого эта территория 
считается родным краем, а также 
это комплекс естественных и обще
ственных исследований [1, с.920]. 
В частности, школьное краеведение 
отличается тем, что оно реализует
ся только обучающимися в рамках 
воспитательных задач образова
тельного учреждения и под руко
водством учителя. Оно помогает 
обучающимся осознать свою связь 
с окружающим миром. Когда обу
чающиеся понимает, какое место в 
истории России занимает его малая 
родина, то он ощущает себя частью 
истории страны и своего края. Кра
еведческий материал может быть 
использован в разных учебных 
предметах, а также во внеурочной 
деятельности. Получая личные впе
чатления при изучении краеведче
ского материала, у обучающихся 
усиливается эффект формирования

нравственных компонентов лично
сти. Содержание краеведческого 
материала приобщает юных граж
дан к следующим ценностям, иде
алам, принципам: справедливость, 
личная и национальная свобода, 
межнациональный мир, любовь, 
верность и многие другие [2]. Из
учение регионального компонента 
предоставляет учителю возмож
ность показать своим ученикам 
значение данных ценностей для 
предков и важность сохранения их 
в наше время [5, с.145]. Существу
ет несколько форм краеведческой 
работы: экскурсии, туристические 
походы, встречи с краеведами, кон
курсы, музей, олимпиады, виктори
ны, тематические вечера, школьные 
детские объединения и т.д. Каждая 
из них обладает своими преимуще
ствами и недостатками.

На примере школьного объе
динения «Моя Ярославия», осу
ществляющего свою работу на базе 
средней школы №4 г. Ярославль, 
можно рассмотреть краеведение 
как средство духовно-нравствен
ного воспитания молодого поколе
ния. Объединение рассчитано для 
среднего школьного возраста. При 
организации краеведческой работы 
учитель должен исходить из специ
фики своего региона. Ярославский 
край имеет огромный исторический 
опыт, много знаменитых людей
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дала ярославская земля- полковод
цы, князья, адмиралы, деятели куль
туры и искусства. Представляется 
важным изучить с обучающимися 
данные о их земляках. Это вызыва
ет чувство гордости за свой край и 
стремление реализовать себя. По 
этой причине одно из главных на
правлений в программе школьного 
объединения является направление 
«мои земляки». В нем используется 
следующее варианты работы: раз
работка и проведение обучающи
мися классных часов о земляках, 
разработка викторин, изготовление 
плакатов/брошюр по тематике, на
писание исследовательских работ, 
участие в научно-практических 
конференциях, посвященных зем
лякам. Как показывает опыт - об
учающимся интересно не просто 
слушать информацию о своем крае, 
но и быть вовлечённым в процесс 
поиска данных, представлять итоги 
своего исследования. С этой целью 
необходимо подбирать разнообраз
ные формы работы и давать обу
чающимся возможность самосто
ятельно действовать. Приоритет 
может быть отдан в пользу инфор
мационно-коммуникационных тех
нологий.

Вторым немаловажным направ
лением работы является изучение 
географических объектов, распола
гающихся вблизи образовательной

организации — «объекты рядом с 
нами».

Конечно, не исключается изу
чение объектов, располагающихся 
в районе, где находится образова
тельная организация. В итоге, об
учающимися была организована и 
проведена обзорная экскурсия «С 
любовью о Ярославле». Проведён
ная работа соответствует второму 
уровню познавательной краеведче
ской работы — происходит само
стоятельное приобретение знаний, 
обеспечивающее условия для более 
активной познавательной работы 
учащихся (когда они в процессе 
учебного исследования делают от
крытия для себя, то есть фактиче
ски приоткрывают уже известные 
факты и события прошлого, явле
ния и закономерности окружающей 
жизни) [4, с.50]. В качестве источ
ников могут быть использованы 
научная, научно-популярная лите
ратура, материалы периодической 
печати и Интернет-ресурсы.

Стоит отметить, что важным 
фактором в деятельности школь
ного объединения является взаимо
действие с культурными и образо
вательными учреждениями города. 
Участники объединения, посещая 
краеведческие выставки, обогаща
ют свои знания о родном крае. Вне
аудиторные занятия способствуют 
формированию познавательного
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интереса. Например, в краевед
ческом отделе можно увидеть фо
тографии, на которых изображены 
ярославцы- герои Великой Отече
ственной Войны. Все они являют
ся представителями разных нацио
нальностей, конфессией, но все они 
сражались за мир на этой Земле. 
Для обучающиеся важно понять, 
что победа в войне была одержа
на общими усилиями. Наглядная 
демонстрация фотографий, чтение 
историй о подвигах земляков спо
собствует формированию у обу
чающихся межконфессиональной 
компетенции, что очень необходи
мо для воспитания подрастающего 
поколения. Поддержка фестивалей, 
просветительских акций дает воз
можность стать активными участ
никами событий разного уровня. 
Способствует развитию навыков, в 
частности, коммуникативных.

Четвёртому уровню познава
тельной краеведческой деятель
ности соответствует направление

школьного объединения «моя исто
рия», в котором ученики выступают 
в роли юных ученых -  исследовате
лей. Написание исследовательских 
работ на определённую тему позво
ляет достаточно углубленно изучить 
историю своего края, а возможно, и 
историю своей семьи. Составление 
геологического древа, установле
ние судеб членов семьи позволяет 
привлечь учеников к сохранению 
семейных ценностей. Итоги иссле
дования могут быть представлены 
на конференциях разного статуса. 
Отметим, что в школьной практи
ке три уровня краеведческой ра
боты тесно, органически связаны 
друг с другом и составляют единое 
«поле» познавательной деятельно
сти школьников [4, с.55].

Подводя итог, стоит отметить, 
что краеведение может быть резуль
тативным средством духовно-нрав
ственного воспитания обучающих
ся, и его не стоит недооценивать в 
воспитании молодого поколения.
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К ВОПРОСУ О ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ 
ПРОТИВОПРАВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
ТО THE QUESTION ABOUT THE PRIMARY PREVENTION 

OF ILLEGAL BEHAVIOR OF MINORS

В данной статье рассматривается вопросы приоритетности и своевременно
сти организации первичной профилактики противоправного поведения несовер
шеннолетних. Представлены исторические аспекты предупреждения правона
рушений несовершеннолетних в России, причины и факторы противоправного 
поведения несовершеннолетних, также меры профилактики правонарушений 
несовершеннолетних. Изложенные положения имеют практическую значимость.

This article deals with the priority and timeliness of the organization of 
the primary prevention of illegal behavior of minors. The historical aspects 
of the prevention of juvenile delinquency in Russia, the causes and factors 
of juvenile delinquency, as well as measures for the prevention of juvenile 
delinquency are presented. These provisions are of practical importance.

Аннотация
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Ключевые слова: первичная профилактика, противоправное поведение и его 
проявление в сферах общественной жизни, несовершеннолетний, коммуникативные 
навыки, представление о правах.

Keywords: primary prevention, illegal behavior and its manifestation in the spheres of 
public life, minor, communication skills, understanding of rights.

Актуальность темы состоит в 
том, что, в настоящее время, в Рос
сийской Федерации, обострены та
кие проблемы, как рост числа семей 
и детей, находящихся в социаль
но-опасном положении, ухудшение 
физического и психического здоро
вья, социальное сиротство, безнад
зорность, преступность, религиоз
ный экстремизм, наркомания среди 
подростков и молодежи. Первичная 
профилактика противоправного по
ведения молодежи представляет со
бой очень актуальную и значимую 
составную часть предупреждения 
преступности среди несовершенно
летних в нашей стране.

Проявления противоправного 
поведения несовершеннолетних 
взаимосвязаны с различными сто
ронами общественной жизни, и, 
поэтому, причины противоправно
го поведения несовершеннолетних 
можно классифицировать следую
щим образом:

В сфере семьи и ближайшего 
окружения: распространение в се

мье негативных явлений (алкого
лизм, наркомания и др.); рост числа 
неблагополучных семей; ослабле
ние роли положительного влияния 
семьи на ребенка; спад экономиче
ского благосостояния семьи.

В образовательной среде: небла
гополучные социальные условия 
(курение, торговля наркотиками, 
сквернословие); отсутствие эф
фективного процесса образования 
(связей между школой и семьей); 
недостаточное стимулирование 
учеников к обучению; некомпетент
ность учителей и их неспособность 
компенсировать недостатки семей
ного воспитания.

В сфере трудовой деятельности: 
трудности в трудоустройстве несо
вершеннолетних; низкая заработ
ная плата; негативный социальный 
климат.

В сфере досуга: неразвитость 
или недоступность детских клу
бов, спортивных секций; насажде
ние криминальной субкультуры в 
средствах массовой информации;
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отсутствие возможностей для раз
вивающего времяпрепровождения 
несовершеннолетних.

К основным задачам деятельно
сти по профилактике безнадзорно
сти и правонарушений несовершен
нолетних являются:

1. Выявление и устранение при
чин и условий, способствующих 
безнадзорности, беспризорности, 
правонарушениям и антиобще
ственным действиям несовершен
нолетних;

2. Обеспечение защиты закон
ных прав и интересов несовершен
нолетних;

3. Социально-педагогическая ре
абилитация несовершеннолетних;

4. Пресечение случаев вовлече
ния несовершеннолетних в совер
шение преступлений и антиобще
ственных действий [3, ст.2].

Так, сущностью всех видов про
филактики правонарушающего по
ведения несовершеннолетних яв
ляется устранение и нейтрализация 
причин и условий, порождающих 
такое поведение.

В настоящее время, замечен 
интерес к физической культуре и 
спорту, значительный потенциал 
которого необходимо в полной мере 
использовать в социальной профи
лактике вредных привычек как наи
более результативный и наименее 
затратный механизм эффективного

оздоровления подрастающего поко
ления [2, с.137].

Нами была разработана про
грамма мероприятий по первичной 
профилактике противоправного по
ведения несовершеннолетних, на
правленная на развитие коммуника
тивных навыков и формированию 
представлений несовершеннолет
них об основных правах, обязан
ностях и последствиях совершения 
правонарушений и противоправно
го поведения.

Подготовительный этап включал 
в себя разработку программы, под
бор методики для оценки проведе
ния мероприятий программы.

Основной этап включал непо
средственное проведение анкетиро
вания среди несовершеннолетних, 
проведение программы меропри
ятий по первичной профилактике 
противоправного поведения несо
вершеннолетних.

Заключительный этап представ
ляет собой обработку и анализ по
лученных данных.

Цель программы: развитие ком
муникативных навыков и форми
рование представлений несовер
шеннолетних об основных правах, 
обязанностях и последствиях со
вершения правонарушений и про
тивоправного поведения.

Комплекс мероприятий первич
ной профилактики реализовывает
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ся на основе следующих образова
тельных областей:

-  социально -  коммуникативное 
развитие;

-  познавательное развитие;
-  физическое развитие [1, с.49].
Результативность проводимых

мероприятий программы оценива
лось с помощью -  теста Л.Михель- 
сона (перевод и адаптация Ю. 3. 
Гильбуха) и анкеты «Знаешь ли ты 
закон?» на выявление уровня зна
ний несовершеннолетних законода
тельства РФ в области своих прав.

Комплекс мероприятий по пер
вичной профилактике противо
правного поведения несовершенно
летних, включает в себя классные 
часы, ролевые игры, спортивные 
игры, беседы и акции. По нашему 
мнению, полная реализация дан
ного комплекса мероприятий спо
собствует уменьшению количества 
обучающихся с противоправным 
поведением, развитию интереса к 
учебной и творческой деятельно
сти, а также формированию знаний 
о вреде ПАВ, законов РФ и ответ
ственности за их деяния; способ
ствует устранению проблемы по 
организации мероприятий по про
филактике противоправного пове
дения среди несовершеннолетних.

Реализация данного комплекса 
позволяет уменьшить риск попа
дания старших подростков в ка

тегорию детей с противоправным 
поведением. Заметно расширяет 
кругозор старших подростков, и 
создает условия для их творческой 
самореализации, самопознания и 
профессиональной ориентации, по
вышает уровень правовых знаний: 
позволяет узнать несовершеннолет
ним о своих правах и обязанностях, 
ответственности за их деяния.

После апробации программы 
первичной профилактики проти
воправного поведения несовер
шеннолетних, был проведен срав
нительный анализ результатов, 
полученных «до» и «после» апро
бации программы, который можно 
представить в следующем виде:

-  ровно половина опрошенных 
из общего числа респондентов (со
ставляет 50 % (9 чел)), которая при 
первичной диагностике имела сред
ний (базовый) уровень правовых 
знаний, при проведении вторичной 
диагностики набрали 50-60 баллов, 
что интерпретируется как высокий 
уровень знаний законодательства 
РФ в области своих прав. Этот по
казатель говорит о том, что 22 % 
(4 чел) несовершеннолетних от об
щего числа респондентов повыси
ли уровень правовой информации 
и наиболее полно сформировали 
все компоненты правовых знаний 
в ходе проведенных мероприятий 
программы;
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-  наблюдается сокращение чис
ленности несовершеннолетних, 
имеющих низкий уровень право
вой информации, который наблю
дался при первичной диагностике. 
То есть, наблюдается повышение 
уровня минимального понимания 
правовой информации. В процент
ном соотношении это составило 
22% (4 чел) несовершеннолетних, 
по сравнению с 11 % (1 чел) несо
вершеннолетних при первичной ди
агностике уровня правовых знаний;

-  путем наблюдений, было заме
чено изменение отношения среди 
нескольких несовершеннолетних 
к своему здоровью: выработка
способности противостоять вред
ным привычкам и отрицательным 
воздействиям окружающей среды, 
тенденция к здоровому образу жиз
ни, в процессе проведения занятий. 
Наблюдалась тенденция повыше
ния уровня воспитанности несо
вершеннолетних, навыков общения 
и культуры поведения при взаимо
действии как между собой, так и с 
окружением. Так же, была выявле
на тенденция формирования само
сознания, навыков самостоятель
ного принятия ответственности за 
свои поступки, умение

-  абсолютное большинство под
ростков (составляет 50 % (9 чел)) 
имеют компетентный, а значит, 
правильный тип общения. В боль

шинстве случаев, они умеют всту
пать в контакт с другими людьми, 
выражать положительные чувства и 
оценки по отношению к ним, кон
тролируют себя в конфликтных си
туациях. Зависимый тип общения, 
который преобладал до проведения 
исследования, был отмечен у пя
терых подростков на контрольном 
этапе, что составило 36% (6 чел) от 
всей группы. Численность подрост
ков, склонных проявлять агрессию 
(резкость, раздражение, гнев, кате
горичность суждений) снизилась с 
21% до 14% (с 4 человек до 3 че
ловек).

-  путем наблюдений, было за
мечено снижение склонности к 
проявлению агрессивности не
совершеннолетними в процессе 
проведения занятий. Наблюдалась 
тенденция самопознания, исходя 
из оценки своей деятельности не
совершеннолетними, определения 
своих приоритетов и тенденция ак
туализации, исходя из способности 
к совершению личностного выбо
ра. Так же, была выявлена тенден
ция самопрогнозирования, исходя 
из составления идеального образа 
-  «Я», к которому личность будет 
стремиться, и на который она будет 
ориентироваться.

Исходя из результатов повторной 
диагностики, мы видим, что преоб
ладающим уровнем знаний несо
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вершеннолетних является высокий, 
что позволяет нам сделать вывод, 
что большинство несовершенно
летних, все так и в полном объеме 
сформировали глубокие право
вые знания и имеют устойчивый 
интерес к правовой информации. 
Понимание нравственного смысла 
закона и потребность в соблюдении 
норм права несовершеннолетни
ми, в свою очередь, положительно 
скажется на культуре поведения и 
формировании их положительного 
социального опыта.

Наблюдается положительная 
динамика качества взаимодействия 
несовершеннолетних друг с дру
гом, в первую очередь, и с окружа
ющими людьми. От общего числа 
респондентов 22 % (4 чел) несо
вершеннолетних повысили уровень 
правовой информации и наиболее 
полно сформировали все компонен
ты правовых знаний в ходе прове
денных мероприятий программы и 
абсолютное большинство, что со
ставило 50 % (9 чел) имеют компе
тентный, а значит, правильный тип 
общения.

Преобладающий тип реагиро
вания несовершеннолетних- ком
петентный и зависимый, что по
зволяет нам сделать вывод, что

большинство подростков стремят
ся к адекватному реагированию на 
поведение окружающих в зависи
мости от ситуации. Умеют в боль
шинстве случаев вступать в контакт 
с другими людьми, выражать по
ложительные чувства и оценки по 
отношению к ним, контролируют 
себя в конфликтных ситуациях, что, 
в свою очередь, положительно ска
зывается на формировании их поло
жительного социального опыта.

Опираясь на результаты иссле
дования, можно прийти к общему 
выводу: реализация мероприятий, 
способствовала развитию коммуни
кативных навыков и формированию 
представлений несовершеннолет
них об основных правах, обязан
ностях и последствиях совершения 
правонарушений и противоправно
го поведения, что, в свою очередь, 
показало положительную динамику 
взаимодействия несовершеннолет
них, наблюдалось проявление та
ких тенденций, как самопознание, 
самоактуализация и самопрогнози
рование. Это будет способствовать 
снижению склонности несовершен
нолетних к совершению правонару
шений и формированию их поло
жительного социального опыта.
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ПЕРЕЖИВАНИЕ ОДИНОЧЕСТВА И КОММУНИКАТИВНАЯ 
АКТИВНОСТЬ В СТУДЕНЧЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 

EXPERIENCES OF LONELINESS AND COMMUNICATIVE 
ACTIVITY IN STUDENT

Аннотация
В статье уделяется внимание современному состоянию проблемы одиночества 

в психологической науке, переживанию одиночества в студенческом возрасте. 
Одиночество -  сложный, неоднозначный феномен, оно определяется как субъек
тивное переживание разной степени интенсивности, как неспособность находить
ся наедине с собой. Многоаспектен генезис одиночества, оно является следствием 
действия психологических защит, неотрефлексированных личных проблем и пр. 
Выделяют деструктивное и конструктивное влияние одиночества на человека. 
Одиночество особенно остро переживается в критические периоды жизни человека 

Рассматриваются особенности переживания одиночества в студенческом воз
расте, детерминанты одиночества юношей и девушек. В юности способами пре
одоления одиночества являются дружеские отношения, интимное общение. Они 
представляют собой своеобразные формы психотерапии, посредством которых ре
ализуется потребность в понимании другого человека, в самораскрытии Для борь
бы с одиночеством студенты используют различные копинг-стратегии, в том числе 
использование ресурсов Интернета, позволяющее уйти существующих проблем. 
Коммуникативная активность студентов в сети, общение с огромным количеством 
людей в режиме онлайн создает иллюзию сходства взглядов на мир, исключая 
непосредственное взаимодействие людей, тактильную близость, совместное про
странство, искренность в понимании и сопереживании. Виртуальное пространство
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социальных сетей может искажать реальное социальное пространство общения, 
способствовать возникновению и усилению чувства собственной отчужденности 
и изолированности, а в итоге -  ощущению собственного одиночества. Во многом 
это связано с контентом, которым наполнено цифровое социальное пространство 
и насколько оно отвечает потребностям пользователей студенческого возраста.

Abstract
The article pays attention to the current state of the ргоЫеш of loneliness 

in psychological science, the experience of loneliness in student age. 
Loneliness is a coraplex, ambiguous phenomenon, it is defined as a subjective 
experience of varying degrees of intensity, as an inability to be alone with 
oneself. The genesis of loneliness is multifaceted, it is a consequence of 
the action of psychological defenses, unreflected personal problems, etc.

The destructive and constructive influence of loneliness onapersonis distinguished.
Loneliness is especially acute during critical periods of a person’s life.
The peculiarities of the experience of loneliness at the student age, the determinants 

of loneliness in boys and girls are considered. In adolescence, friendships and intimate 
communicationare waysto overcome loneliness. They representakindofpsychotherapy 
through which the need for understanding another person, for self-disclosure is realized 
To combat loneliness, students use a variety of coping strategies, including the use of 
Internet resources to get away with existing problems. The communicative activity of 
students on the network, communication with a huge number of people online creates 
the illusion of similar views of the world, excluding direct interaction of people, tactile 
proximity, shared space, sincerity in understanding and empathy. The virtual space of 
social networks can distort the real social space of communication, contribute to the 
emergence and strengthening of a sense of one’s own alienation and isolation, and, 
as a result, a feeling of one’s own loneliness. This is largely due to the content that 
the digital social space is filled with and how it meets the needs of college-age users.

Ключевые слова: одиночество, субъективное переживание одиночества, общение, 
коммуникативная активность, студенческий возраст.

Keywords: loneliness, subjective experience of loneliness, communication, coramunication 
activity, student age.
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Одиночество в психологической 
науке рассматривается в связи с та
кими феноменами как уединение, 
отчуждение, изоляция, обособлен
ность, разлука и пр. Одиночество 
связывают с ухудшением состояния 
здоровья, бессонницей, психиче
скими расстройствами, быстрым 
старением. Феноменология и пси
хологические механизмы одино
чества в настоящее время изучены 
недостаточно [6; 10; 11; 12]. Ана
лиз психологических исследований 
одиночества свидетельствует, что 
одиночество непосредственно свя
зано с развитием личности, сопря
жено с личностной активностью -  
стимулируя или блокируя ее.

Одиночество переживают не 
только те люди, у которых нет се
мьи, близких, но и имеющие мно
гочисленные социальные связи. 
Переживание одиночества может 
формироваться в случае фрустра
ции потребности в общении, прояв
ляющейся на объективном и субъ
ективном уровнях. Объективный 
уровень характеризуется конфлик
тами, а субъективный -  изменени
ем эмоционального самочувствия, 
депрессивности. Люди испытыва
ют переживание одиночества в си
туациях принудительного, излиш
не интенсивного общения, а также 
среди незнакомых людей («оди
нокая толпа» Д. Рисмен), в семье

(«одинокий брак» Р. Сейденберг).
В студенческом возрасте пе

реживание одиночества является 
естественным, в этот период про
исходит автономия от родителей, 
возникает проблема жизненных 
ценностей, жизненного пути. В 
юности нормальными способами 
преодоления одиночества являют
ся дружеские отношения, интим
ное общение, они являются своео
бразными формами психотерапии, 
посредством которых реализуется 
потребность в понимании другого 
человека, в самораскрытии. Осо
бенностью студенческого возраста 
является развитие рефлексии, осоз
нание собственной индивидуаль
ности. С одной стороны, это может 
вести к чувству неповторимости, 
уникальности, непохожести на 
других - а значит отчужденности; 
с другой стороны -  к диффузному 
«Я», ролевой неопределенности.

Пребывание наедине с собой 
для многих представителей со
временного поколения не имеет 
смысла, одиночество их пугает. 
Индивидуальности «стираются», 
снижается возможность «обмена» 
как обогащения при общении мо
лодых людей. Соответственно сни
жается ценность самого общения, 
качество заменяется количеством. 
Позитивное одиночество является 
не только мощнейшим стимулом к
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самопознанию и творчеству, ката
лизатором стремления к общению. 
Одиночество особенно остро пере
живается в критические периоды 
жизни человека. Социальная ситу
ация развития каждого возрастного 
этапа определяет характер пережи
вания одиночества. В студенческом 
возрасте выстраивается своя жиз
ненная стратегия, опирающаяся 
на рефлексию, соотнесение своих 
индивидуальных способностей, 
особенностей и притязаний с тре
бованиями общества. Переживание 
одиночества и тенденция к изоля
ции в этом возрасте возникает в 
связи с проблемами социальной 
идентификации и возрастными 
свойствами.

С развитием гуманитарных наук 
и общей рационализацией научно
го знания проблема одиночества 
подверглась «разложению» на ча
сти, став предметом изучения ряда 
дисциплин. Каждый из подходов 
-  философский, психологический, 
социально-психологический, со
циологический, в качестве «ядра» 
проблемы усматривает взаимосвязь 
человека и общества. В филосо
фии одиночество понимается как 
экзистенциальное состояние, воз
никающее вследствие осознания 
человеком своей отдельности, уни
кальности, неповторимости, пред
полагающее полную и осознанную

ответственность за свою жизнь, 
определяющее степень внутренней 
свободы личности.

Уникальность переживания оди
ночества не снимает вопроса об об
щих элементах, свойственных для 
любых его проявлений:

- полная погруженность в себя:
- особая форма самовосприятия, 

утверждение самости, свидетель
ствующее о внутриличностном кон
фликте;

- отсутствие или разрыв соци
альных связей человека, испытыва
ющего потребность в межличност
ных контактах;

- комплекс отрицательных эмо
ций.

Существуют определенные раз
личия в типах переживаемого оди
ночества, в уровнях переживаний, 
в их интенсивности и продолжи
тельности. Временная перспектива 
(преходящее, ситуативное, хрони
ческое одиночество) показывает, 
что одиночество становится непе
реносимым, когда человек пережи
вает его хронически и в нескольких 
измерениях. Человеку необходимо 
учиться общаться с собой, осозна
вать и понимать свое одиночество. 
Необходимо учиться зрелому, осоз
нанному обособлению, в результа
те чего человек становится более 
привлекателен для других людей 
как личность, индивидуальность.

58



СЕКЦИЯ 4. КОММУНИКАТИВНЫЕ АСПЕКТЫ РАБОТЫ С МОЛОДЁЖЬЮ

Таким образом, одиночество опре
деляет способность общаться с дру
гими людьми.

Исследователи Л. Пепло и Д. 
Перлман отмечают, что при всем 
многообразии трактовок этого со
циально-психологического феноме
на, большинство ученых сходятся в 
признании трех аспектов:

1) одиночество коренится в де
фиците социальных связей лично
сти;

2) одиночество представляет 
собой субъективное состояние, не 
всегда совпадающее с объективной 
социальной изолированностью;

3) состояние одиночества вос
принимается личностью негативно 
и порождает страдание» [13].

С. Г. Корчагина под одиноче
ством понимает психическое со
стояние человека, отражающее 
переживание своей отдельности, 
субъективной невозможности или 
нежелания чувствовать адекватный 
отклик, принятие и признание себя 
другими людьми. Исследователь
ница выделяет несколько видов 
одиночества [4]. Первый из них 
связан с преимущественным дей
ствием механизмов обособления в 
психологической структуре лично
сти, крайней формой которых явля
ется отчуждение: от людей, норм, 
ценностей определенной группы, 
мира. Человек осознает свое состо

яние, часто понимает, чем оно обу
словлено. Это состояние обозначе
но как отчуждающее одиночество. 
Второй вид одиночества обуслов
лен преимущественным действием 
механизмов идентификации: чело
век, привыкая отождествлять себя с 
другими людьми, постепенно теря
ет свое «Я», которое является чуж
дым, непонятным и пугающим. В 
этом случае механизмы обособле
ния проявляют себя, диапазон их 
действия крайне узок и определяет
ся размытыми, нечеткими граница
ми собственного «Я». Данный вид 
состояния одиночества обусловлен 
субъективной потерей собственно
го «Я», обезличенностью общения, 
отчуждением от себя самого. Та
кое одиночество было обозначено 
С .Г. Корчагиной как диффузное. 
Другой вид одиночества - диссо
циированное, представляет собой 
наиболее сложное состояние, как 
по проявлению переживаний, так 
и по происхождению. Это одино
чество определяется выраженны
ми процессами идентификации и 
отчуждения, резкой их сменой по 
отношению к одним и тем же лю
дям. Чувство одиночества при этом 
острое, осознаваемое, болезненное.

Субъективно позитивный вид 
одиночества -  управляемое, или 
уединенность, это переживание 
психологической отдельности,
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осознание собственной индивиду
альности, автономности, самости. 
В контексте личностного генезиса 
этот вид обусловлен оптимальным 
соотношением результатов процес
сов идентификации и обособления 
[там же].

Системно-антропологический 
анализ теоретических представлений 
об одиночестве позволяет обозна
чить концептуальные представления 
о психологии одиночества в следую
щих рамках:

1. Одиночество и самосознание.
2. Одиночество и социализация. 

Одиночество - симптом трудности 
социализации, трудности разреше
ния противоречивых тенденций к 
росту взаимозависимости и обосо
бленности.

3. Одиночество и уникальность. 
Одиночество -  это многоаспект- 
ность, многомерность человека.

4. Одиночество -  это творение че
ловеком собственной структуры эк
зистенции.

5. Одиночество и ментальные на
рушения. Одиночество - это патоло
гия языка, потеря человеком связи с 
действительностью [2]

Распространенный путь преодо
ления чувства или состояния одино
чества -  активное стремление к соци
альным контактам, как реальным, так 
и виртуальным, Такой способ может 
привести к негативным последстви

ям -  вовлечению в социальные связи 
неудовлетворительного качества, в 
антисоциальные формы активности.

Существует ряд методик изучения 
одиночества:

- методика диагностики уровня 
субъективного ощущения одиноче
ства Д. Рассела, М. Фергюсона (со
стоит из 20 утверждений, оценивае
мых по 4-балльной шкале);

- методика «Шкала субъективного 
переживания одиночества» (СОМО) 
С. В. Духновский;

- дифференциальный опросник 
переживания одиночества ДОПО 
(состоит из 40 утверждений, содер
жит субшкалы: изоляция, самоощу
щение, отчуждение, дисфория оди
ночества, одиночество как проблема, 
потребность в компании, радость уе
динения, ресурс уединения) и ДОПО 
3 к (включает три шкалы: общее пе
реживание одиночества, зависимость 
от общения, позитивное одиноче
ство) Е. Н. Осина, Д. А. Леонтьева;

- многомерный опросник пережи
вания одиночества Е. А. Манаковой;

- опросник для определения вида 
одиночества С. Е. Корчагиной (вклю
чает шкалы: диффузное, отчужда
ющее, диссоциированное одиноче
ство);

- опросник «Одиночество» Е .Е. 
Роговой;

- методикой, определяющей 
динамику отношения человека
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к одиночеству и его коррелятам 
-  изоляции и уединению, являет
ся специально разработанный се
мантический дифференциал (СД) 
в модификации С.Л. Корчагиной, 
шкалы которого отбирались на ос
нове самоотчетов более тех тысяч 
человек. Этот вариант СД содержит 
15 шкал и обрабатывается класси
ческим способом по вычислению 
трех факторных весов -  оценки, 
силы и активности. Суть методики 
заключается в том, чтобы человек 
последовательно на специальном 
бланке оценивал одиночество, изо
ляцию и уединение по классиче
ской семибалльной шкале;

- опросник переживания одино
чества, разработанный Е.А. Мана- 
ковой состоит из 30 утверждений, 
включает шесть шкал: «пережива
ние одиночества как негативного 
чувства», «отрицание переживания 
одиночества», «переживание оди
ночества как вынужденного явле
ния», «одиночество как результат 
страха брать ответственность за 
других», «духовное одиночество 
как отсутствие поддержки, пони
мания», «физическое одиночество 
вследствие собственной непривле
кательности».

Одиночество может быль ди
агностировано с помощью ряда 
других методик, в частности, опро
сника «Переживание психологи

ческого кризиса личностью» С.В. 
Духновского (ППК) Методика вы
являет выраженность ситуацион
ных реакций, проходящих на непа
тологическом уровне и связанных 
с возникновением психологическо
го кризиса. Методика включает 42 
пункта, одна из шкал - «реакция де
мобилизации» выявляет пережива
ние одиночества Высокие оценки 
по данной шкале свидетельствуют 
об изменениях в сфере контактов, 
отказе от привычных контактов или 
значительном их ограничении, что 
вызывает переживание одиноче
ства, безнадежности.

Одиночество определяется ря
дом внутренних факторов, к числу 
которых С.В. Духновский относит 
социальную нормативность (не
нормативность). С.В. Духновский 
рассматривает одиночество как ре
зультат дисгармонии межличност
ных отношений, характеристикой 
которой является социально-психо
логическая дистанция. Под ней ис
следователь понимает переживание 
и понимание близости (отдаленно
сти) субъектов, которая представ
лена следующими составляющими: 
когнитивная (степень взаимопо
нимания в отношениях), эмотив- 
ная (выраженность сближающих и 
удаляющих чувств в отношениях), 
коммуникативная (степень дове
рия в отношениях), поведенческая
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(готовность совместно осущест
влять какое-либо поведение и де
ятельность). Чем больше человек 
переживает одиночество, тем более 
дисгармоничны его отношения с 
людьми, и наоборот, дисгармония в 
отношениях приводит к пережива
нию острого чувства одиночества 
[3]. Под социальной норматив
ностью исследователь понимает 
развитость морально-этической 
регуляции поведения, чувство от
ветственности, добросовестность, 
обязательность. Социальная не
нормативность представляет со
бой пренебрежение к соблюдению 
официально принятых социаль
ных норм и правил поведения или 
профессиональной деятельности; 
пренебрежение интересами других 
людей [3].

В контексте рассматриваемой 
нами проблемы переживания оди
ночества и коммуникативной ак
тивности в студенческом возрасте 
интерес представляют результаты 
исследования Е.В. Ахмадеевой [1]. 
Большинство пользователей Руне
та, согласно данным Е.В. Ахмадее
вой, понимают феномен «одиноче
ство» как отрицательное явление. 
Респонденты, не переживающие 
одиночество, склонны позитивно 
оценивать это состояние, находить 
в нем положительные аспекты для 
развития собственной личности, в

то время как переживающие одино
чество чаще оценивают данное со
стояние категориями с отрицатель
ной коннотацией и не усматривают 
в этом позитивных моментов.

Как считает Е.В. Ахмадиева, 
люди погружаются в чувство оди
ночества, для борьбы с которым ис
пользуют различные копинг-стра- 
тегии, в том числе непрерывное 
использование ресурсов Интерне
та, позволяющее им отрешиться от 
существующих проблем. Общение 
с огромным количеством людей в 
режиме онлайн создает иллюзию 
сходства взглядов на мир, исклю
чая непосредственное взаимодей
ствие людей, тактильную близость, 
совместное пространство, искрен
ность в понимании и сопережива
нии, и, приводя к разочарованию, 
неудовлетворенности и чувству 
утраченного времени. Таким обра
зом, интернет-активность (общение 
в социальных сетях, веб-серфинг, 
поиск информации и обмен ей, ор
ганизация собственного досуга с 
помощью игрового, аудио- и виде
оконтента и т. п.) является одним из 
способов совладания с переживани
ем одиночества, которое выступает, 
в своем роде, замещением отверга
емого или, наоборот, недоступного 
общества другим. Е.В. Ахмадиева 
установила, что молодые люди, пе
реживающие одиночество, менее
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активно ведут себя и в социальных 
сетях, в то время как не переживаю
щие одиночество проявляют актив
ность на многочисленных площад
ках Интернет-пространства.

С помощью контент-анализа 
ответов, полученных методом не
оконченных предложений, Е.В. 
Ахмадиева выявила особенности 
переживания чувства одиночества 
на рефлексивном уровне. В пред
ложении «Для меня одиночество 
-  это ...» у всех участников опроса 
встречались такие формулировки, 
как «нормально», «бывает», «непри
вычно», «непонятная вещь». Пере
живающие одиночество чаще все
го называли ассоциации «плохо», 
«печаль», «слезы», «горе»; не пере
живающие одиночество -  «спокой
ствие», «свобода», «возможность 
разобраться в себе». В предложе
нии «Одиночеству подвержены...» 
большая часть участвующих в 
опросе молодых людей дописали 
«все» или «многие». Респонденты, 
переживающие одиночество, отве
тили также: «закомплексованные», 
«неуверенные», «застенчивые»; в 
то время как участники исследова
ния не переживающие одиночество, 
назвали «разные», «думающие», 
«необщительные», «ущербные».

Предложение «Одиночество воз
никает, потому что...», раскрываю
щее причину возникновения этого

феномена, позволило выявить роль 
направленности самой личности 
на установление социальных кон
тактов. Молодые люди, пережива
ющие одиночество, продолжили: 
«никому до тебя нет дела», «ты не
интересен», «ты не такой, как все», 
«не с кем поделиться». Предполо
жительно, они считают, что одино
чество возникает из-за отсутствия 
значимых социальных контактов, 
либо вследствие отличающегося 
поведения и особенностей внеш
ности. Молодые люди, не испыты
вающие одиночество, раскрывают 
это явление с позитивной стороны, 
а именно для удовлетворения соб
ственных потребностей. Они назва
ли такие причины, как «человек сам 
так хочет», «нужно подумать и при
нять решение», «нужно разобраться 
в себе», «слабые люди» -  по их мне
нию, человек пребывает в одиноче
стве по собственному желанию.

Проведенное Е.В. Ахмадиевой 
исследование показало, что моло
дые люди, являющиеся пользова
телями Рунета, представляют себе 
категорию «одиночество» в разно
образной палитре: от нейтральных 
и положительных до отрицатель
ных образов. Среди респондентов 
выявилась группа молодых людей, 
переживающих одиночество, в том 
числе позитивное, и зависимость 
от людей. Сравнительный анализ
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двух групп -  переживающих оди
ночество и не переживающих оди
ночество -  позволил исследова
тельнице выявить характерные для 
обеих групп психологические осо
бенности: самодостаточность, неза
висимость от группы, замкнутость, 
сдержанность, рассудительность, 
нерешительность, стремление к 
уединению и повышенную эмоци
ональность; страх отвержения как 
ведущий мотив аффилиации; уме
ние находить в одиночестве про
дуктивные стороны для саморазви
тия и удовлетворения собственных 
желаний.

Нами проведено эмпирическое 
исследование переживания оди
ночества в студенческом возрасте. 
В исследовании приняли участие 
45 человек -  студентов 1-2 курса 
Многопрофильного колледжа и Ин
ститута нефти и газа имени М.С. 
Гуцериева УдГУ (всего 45 чел., 16 
юношей и 29 девушек), возраст 
респондентов -  18-21 год. В ис
следовании применялась методика 
А. Жичкиной, выявляющая склон
ность к Интернет зависимости. 
Анализировались ответы студентов 
на первый вопрос методики: «Когда 
мне грустно или одиноко, я выхо
жу в Интернет». 30 респондентов 
(6 юношей и 24 девушки) положи
тельно ответили на данный вопрос. 
Таким образом, активность в сети

большинства студентов, принявших 
участие в исследовании, связана со 
стремлением уйти от одиночества, 
изменить эмоциональное состоя
ние.

Для изучения у студентов пере
живания одиночества была исполь
зована методика ДОПО-Зк Е.Н. 
Осина, Д.А. Леонтьева [7]. Мето
дика создана на основе авторской 
модели отношения к одиночеству, 
согласно которой принятие оди
ночества как экзистенциального 
факта открывает человеку возмож
ность ценить ситуации уединения 
и использовать их как ресурс для 
аутокоммуникации и личностного 
роста. В результате исследования 
установлено, что по шкале «общее 
переживание одиночества» низкие 
показатели имеют 32 человека (14 
юношей и 18 девушек), средние -  
13 человек (2 юноши и 11 девушек). 
Таким образом, 71 % респондентов 
( в основном юноши) не испыты
вают болезненного переживания 
одиночества, 29 % испытывают 
средне выраженное одиночество, 
нехватку близких связей с людьми. 
По шкале «зависимость от обще
ния» низкие показатели выявлены у 
7 человек (2 юноши и 5 девушек), 
средние показатели -  у 31 человека 
(10 юношей и 21 девушки), высокие 
показатели -  у 7 человек -  (4 юно
ши и 3 девушки). Таким образом,
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16 % респондентов имеют негатив
ное представление об одиночестве, 
склонны искать общение любой 
ценой с целью избежать ситуаций 
уединения, связанных с неприят
ными или болезненными пережива
ниями. Столько же студентов (16%) 
спокойно, толерантно относятся к 
переживанию одиночества, ситуа
циям уединения.

По шкале «позитивное одиноче
ство» низкие показатели установ
лены у 11 студентов (4 юноши и 7 
девушек), средние показатели -  у 28 
человек (9 юношей и 19 девушек), 
высокие показатели -  у 6 человек 
(3 юношей и 3 девушек). Очевид
но, что 13 % студентов испытыва
ют положительные эмоции в ситу
ациях уединения, умеют ценить их. 
Каждый четвертый студент находит 
ресурс в ситуациях уединения, не 
испытывает положительных эмо
ций в связи с уединением. Следует 
отметить, что низкие показатели по 
всем шкалам методики выявлены у 
1 юноши и 1 девушки, а средние -  у 
одного юноши и 3 девушек студен
ческого возраста. В целом, резуль

таты исследования с применением 
методики ДОПО-Зк свидетельству
ют о том, что переживание студен
тами одиночества индивидуально 
своеобразно.

Дальнейшие научные исследо
вания этой проблемы могут быть 
направлены на изучение источни
ков развития личностных качеств, 
обусловливающих одиночество, 
что позволит углубить феномено
логические представления об оди
ночестве в студенческом возрасте. 
Практическое изучение проблемы 
должно быть направлено на про
филактику возникновения и нега
тивного влияния одиночества на 
личность, на развитие коммуника
тивной активности и стабилизацию 
межличностных отношений, на 
оказание психологической помощи 
студентам, страдающим от одино
чества, на поиск эффективных пу
тей его преодоления. Перспективны 
разработки программы психологи
ческого тренинга, для студентов, 
испытывающих негативное пере
живание одиночества
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АГРЕССИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК 
В СВЯЗИ С ПСИХОЛОГИЧЕСКИМ ПОЛОМ  

AGGRESSIVE BEHAVIOR OF BOYS AND GIRLS DUE TO 
PSYCHOLOGICAL GENDER

Аннотация
В статье представлены результаты эмпирического исследования агрес

сивного поведения юношей и девушек в связи с психологическим полом. 
Агрессивное поведение рассматривается, как специфическая форма действий 
человека, характеризующаяся демонстрацией превосходства в силе либо при
менением силы по отношению к другому человеку или группе лиц, которым 
субъект стремится причинить ущерб. Используется гендерный подход, в кото
ром предполагают, что различия в поведении, психике, деятельности юношей 
и девушек определяются не столько их анатомо-физиологическими особен
ностями, сколько социально-культурными факторами. В ходе исследования 
обнаружено, что среди юношей и девушек преобладает андрогинный тип 
личности. На основе проведенного корреляционного анализа выявлено, что 
психологический пол юношей и девушек связан с их общим уровнем агрес
сивности, а также с такими видами агрессивности как физическая агрессия 
(человек склонен действиями выражать свою агрессию по отношению к дру
гому и может применить грубую физическую силу), предметная агрессия (че
ловек срывает свою агрессию на окружающих предметах), аутоагрессия (при
чинение вреда самому себе) и цинизм (склонность пренебрегать к нормам 
общественной морали, нравственности, наглости и своего рода бесстыдство).
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Abstract
The article presents the results of an empirical study of aggressive behavior of 

boys and girls in connection with psychological gender. Aggressive behavior is 
considered as a specific form of human action, characterized by a demonstration of 
superiority in force or the use of force against another person or group of persons to 
whom the subject seeks to cause harm. The gender approach is used, which assumes 
that differences in the behavior, psyche, and activities of young men and women 
are determined not so much by their anatomical and physiological characteristics, 
but by socio-cultural factors. The study found that androgynous personality 
type prevails among boys and girls. On the basis of correlation analysis revealed 
that psychological sex of boys and girls is associated with their General level of 
aggressiveness, as well as with such types of aggression as physical aggression 
(people tend to Express their aggression in relation to another and can use brute 
force), subject-specific aggression (the man rips his aggression on surrounding 
objects), autoaggression (harm himself) and cynicism (an inclination to neglect 
the norms of social morality, morality, arrogance and a kind of shamelessness.

Ключевые слова: агрессивное поведение, виды агрессивности, психологический 
пол: маскулинный, феминный и андрогинный.

Keywords: aggressive behavior, types of aggression, psychological gender: masculine, 
feminine and androgynous.

Необходимость исследования про
блемы агрессивного поведения юно
шей и девушек определяется реалия
ми современного общества, в котором 
имеется тенденция накапливать пси
хологическое напряжение и прибе
гать к антисоциальному поведению и 
аутоагрессивному как к более распро
страненным из возможных способов 
избавления от состояния фрустрации 
и напряжения, что несомненно оказы
вает влияние на «построение» комму
никации между ними.

В способности же преодолевать 
фрустрирующие ситуации, преоб
ладания самоконтроля над агрес
сивностью, сдерживания агрессив
ных актов большую роль играет 
развитие психологических процес
сов эм.патии, идентификации иде. 
центра.лизации, лежащих в основе 
способности к пониманию других 
людей и к сопереживанию им, спо
собствующих формированию пред
ставления о другом человеке как 
уникальной ценности.
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Агрессивность рассматривает
ся как проявление дезадаптации и 
интолерантности, которая в свою 
очередь ведет к нарушению обще
ния. Агрессивное поведение -  это 
специфическая форма действий че
ловека, характеризующаяся демон
страцией превосходства в силе либо 
применением силы по отношению к 
другому человеку или группе лиц, 
которым субъект стремится причи
нить ущерб. Для понимания проис
хождения конкретных проявлений 
агрессивного поведения необходи
мо установить, является ли агрес
сивный акт неадекватной защитной 
реакцией субъекта, следствием его 
аффективного состояния или он 
имеет целенаправленный смысл. 
Агрессивное поведение целесоо
бразно рассматривать как противо
положное поведению адаптивному.

Адаптивное поведение -  это вза
имодействие человека с другими 
людьми (социальным окружением), 
характеризующееся согласованием 
интересов, требований и ожиданий 
его участников. Социально-пси
хологический анализ адаптивного 
поведения предполагает изучение 
условий совместной деятельности 
людей, общности их целей и цен
ностных ориентации, принятия то
лерантного отношения к людям.

Выделяют основные опреде
ления агрессии в соответствии с

основными психологическими те
ориями и концепциями агрессии и 
агрессивного поведения:

•Под агрессией понимается 
сильная активность, стремление к 
самоутверждению (Л. Бендер);

•Под агрессией понимаются 
акты враждебности, атаки, разру
шения, то есть действия, которые 
вредят другому лицу или объекту. 
Человеческая агрессивность есть 
поведенческая реакция, характери
зующаяся проявлением силы в по
пытке нанести вред или ущерб лич
ности, или обществу (X. Дельгадо);

•Агрессия -  реакция, в результа
те которой другой организм получа
ет болевые стимулы (А. Бусс);

•Агрессия -  физическое дей
ствие или угроза такого действия 
со стороны одной особи, которые 
уменьшают свободу или генетиче
скую приспособленность другой 
особи (К. Уилсон);

•Агрессия -  злобное, неприят
ное, причиняющее боль окружаю
щим, поведение (Г. Паренс) [3].

Имеющиеся определения агрес
сивности в психологии условно де
лят на 2 большие группы:

1. Представление об агрессии 
как мотивированных действиях, на
рушающих нормы и правила, при
чиняющих боль и страдания. В этом 
плане различаются преднамеренная 
и инструментальная агрессия Ин
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струментальная агрессия -  та, ког
да человек не ставил своей целью 
действовать агрессивно, но «так 
пришлось» или «было необходимо 
действовать». В данном случае мо
тив существует, но он не осознает
ся. Преднамеренная агрессия -  это 
те действия, которые имеют осоз
нанный мотив -  причинение вреда 
или ущерба [6].

2. Агрессия как акты враждеб
ности и разрушения (поведенче
ская составляющая). Р. Бэрон и Д. 
Ричардсон [5] дают такое определе
ние:

• Агрессия -  это любая фор
ма поведения, нацеленного на 
оскорбление или причинение вреда 
другому живому существу, не жела
ющего подобного обращения

• Агрессия обязательно под
разумевает преднамеренное, целе
направленное причинение вреда 
жертве;

• в качестве агрессии может 
рассматриваться только такое пове
дение, которое подразумевает при
чинение вреда или ущерба живым 
организмам;

• жертва должна обладать мо
тивацией избегания подобного об
ращения с собой [8]

Из отечественных психологов 
эту точку зрения разделяют Т.Г. 
Румянцева и И.Б. Бойко. Они рас
сматривают агрессию как форму

социального поведения, которое ре
ализуется в контексте социального 
взаимодействия, но поведение бу
дет агрессивным при двух услови
ях: когда имеют место губительные 
для жертвы последствия, и когда 
нарушаются нормы поведения [5].

Долларом была предложена тео
рия фрустрации -  агрессии, в кото
рой утверждается что [5]:

• Фрустрация всегда приво
дит к агрессии в какой-либо форме.

• Агрессия всегда является 
результатом фрустрации.

В свете теории социального на
учения, предложенной Бандурой, 
агрессия рассматривается как не
кое специфическое социальное 
поведение, которое усваивается и 
поддерживается в основном точно 
так же, как и многие другие формы 
социального поведения. Теория со
циального научения рассматривает 
агрессию как социальное поведе
ние, включающее в себя действия, 
«за которыми стоят сложные на
выки, требующие всестороннего 
научения» [7]. Например, чтобы 
осуществить агрессивное действие, 
нужно знать, как обращаться с ору
жием, какие движения при физи
ческом контакте будут болезнен
ными для жертвы, а также нужно 
понимать, какие именно слова или 
действия причиняют страдания 
объектам агрессии. Поскольку эти
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знания не даются при рождении, 
люди должны научиться вести себя 
агрессивно.

Наиболее развернутую класси
фикацию агрессивного поведения 
дал А. Басс. Он выделяет три ос
новных параметра, по которым ха
рактеризует формы агрессивного 
поведения:

1) физическая - вербальная агрес
сия;

2) активная - пассивная агрессия;
3) прямая - косвенная агрессия.
Путем комбинирования этих

форм А. Басс выделяет 8 видов 
агрессивного поведении.

По степени осознанности агрес
сию делят на осознанную и неосоз
нанную. При осознанной агрессии 
индивид имеет агрессивные наме
рения точно идентифицирует моти
вы и последствия поступка, отдает 
отчет в своих действиях. При нео
сознанной агрессии — индивид не 
понимает, что побудило его совер
шить агрессивный поступок, что он 
делает и не осознает последствия 
своих действий.

По способу регуляции выделяют 
произвольную и непроизвольную. 
Произвольная агрессия, возника
ет из желания, намерения воспре
пятствовать, навредить кому-либо, 
обойтись с кем-то несправедливо, 
кого-нибудь оскорбить. Непроиз
вольная агрессия, представляет со

бой нецеленаправленный и быстро 
прекращающийся взрыв гнева или 
ярости, когда действие не подкон
трольно субъекту и протекает по 
типу аффекта [9, с.11]

По критерию активности вы
деляют активную и пассивную: 
активная агрессия, когда агрессор 
отвечает в оскорбительной манере; 
пассивная агрессия, когда агрессор 
не в состоянии ответить в соответ
ствующей манере [9, с.13].

Еще одним видом агрессивного 
поведения является аутоагрессия. 
В психологии аутоагрессивного 
поведения особую роль занимают 
своеобразные качества саморазру
шительного поведения личности, 
которые подразумевают преднаме
ренная, не всегда осознаваемая ак
тивность личности в направлении 
причинении себе психологическо
го вреда. Такой вред проявляется в 
физиологическом или психическом 
разрушении обычной жизнедея
тельности личности, и нередко от
носятся к механизмам психологи
ческих защит [2,с.332].

Рассматривая этот парадокс 
Карл Ясперс акцентирует внима
ние на то, что явление аутоагрессии 
связанно с феноменологическими 
и экзистенциальными причинами, 
проявляющими себя в неспособно
сти индивида к социальной адап
тации и межличностным взаимо
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отношениям в своем ближайшем 
окружении. По его мнению, дан
ный феномен аутоагрессии связан 
с особенностью восприятия дру
гих людей. [4, с. 357 -  358]. Н. В. 
Агазаде утверждает, что аутоагрес
сия проявляется в самообвинении, 
самоунижении, в крайней форме 
внутренняя агрессия проявляется в 
нанесении себе телесных повреж
дений разной степени тяжести -  в 
целом является саморазрушитель
ное поведение. Такое поведение 
объединяет в себе своеобразные 
виды социальной патологии пове
дения, такие как: зависимость от 
психоактивных веществ, рискован
ное сексуальное поведение, выбор 
экстремально опасных уверений. 
Различные негативные жизненные 
ситуации, влияющие на личность 
аутоагрессивно, проявляются в виде 
стресса, фрустрации. [1,с. 102].

Гендер -  это понятие, характе
ризующее социальные представ
ления о мужчине и женщине. В 
психологии психологический пол 
является одним из компонентов по
нятия «гендер». Это осознаваемые 
и личностно принятые проявления 
маскулинности или феминности, 
некоторые черты которых могут 
быть как гормонально обусловлен
ными, так и соответствующими 
существующими в обществе стере
отипам мужественности или жен

ственности, т.е. быть также элемен
тами гормонального и социального 
пола индивида. Психологический 
пол является компонентом личност
ной идентичности, тогда как соци
альный пол -  составной частью со
циальной идентичности индивида.

Эмпирические данные собраны 
Малых Д. Н.

Целью работы является исследо
вание агрессивного поведения юно
шей и девушек в связи с психологи
ческим полом.

Объект исследования -  агрес
сивное поведение юношей и деву
шек.

Предмет исследования -  агрес
сивное поведение юношей и де
вушек в связи с психологическим 
полом.

Гипотеза исследования: агрес
сивное поведение связано с психо
логическим полом юношей и деву
шек.

Методики исследования:
• Методика «Полоролевой опро

сник» (С. Бем).
• Методика «Виды агрессивно

сти» адаптированный опросник Бас- 
са-Дарки (Л. Г. Почебут).

• Методика «Диагностика враж
дебности по шкале Кука-Медлей».

Выборка: в исследовании при
няли участие 56 человек: из них 25 
юношей и31 девушка.

Для выявления групп с выражен
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ными феминными, маскулинными 
и андрогинными чертами личности 
был проведен кластерный анализ. 
Выборка испутыемых была разде
лена на 3 подгруппы с помощью 
процедуры кластеризации, в основу 
которой был положен «психологи
ческий пол» по методике «Полоро
левой опросник С. Бем». Резуль
таты исследования представлены в 
таблице 1. Выявлено, что андрогин- 
ный тип личности наблюдается у 
34 человек (60,7%, 19 девушек и 15

ственные черты как маскулинного, 
так и феминного типов. Считается, 
что такая гармоничная интеграция 
маскулинных и фемининных черт 
повышает адаптивные потенциалы 
андрогннного типа.Девушки и юно
ши, вошедшие во второй кластер 
(13 человека) имеют феминный тип 
личности. Они характеризуются ти
пично женскими чертами: уступчи
вость, мягкость, чувствительность, 
застенчивость, нежность, способ
ность к сочувствию, сопережива-

Таблица 1. Результаты исследования психологического пола

Показатели

Средние значения (уровень выраженности)

Выраженность Выраженность Выраженность
андрогинных черт феминных черт маскулинных черт

личности ЛИЧНОСТИ личности

Психологический
пол -0,35 (сред) 1,34 (выс) -2,09 (низ)

юношей), феминный тип личности 
у 13 человек (23,2%, 11 девушек и 2 
юношей), маскулинный тип лично
сти у 9 человек (16,1%, 1 девушка и 
8 юношей).

Подростки, вошедшие в первый 
кластер (34 человека) имеют ан- 
дрогинный тип личности. Данный 
тип говорит о том, что юноши и 
девушки не обязательно являются 
носителем четко выраженного пси
хологического пола. В такой лично
сти в гармонии изображены суще-

нию. Следует отметить, что в дан
ный кластер вошли двое юнлшей. 
Данное явление возможно связано 
с некоторыми причинами: воспита
ние в семье, с полной или неполной 
семьей, влияние средств массовой 
иснормации.Юноши, вошедшие в 
третий кластер (9 человек), имеют 
маскулинный тип личности. Такие 
подростки характеризуются типич
но мужскими чертами: независи
мость, агрессивность, склонность 
к риску, самостоятельность и др.
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Также стоит сказать о том, что в 
данный кластер входит одна девуш
ка. Причины могут быть разными: 
воспитание девочек как мальчиков, 
состав семьи (воспитывает только 
отец, в семье много братьев), не 
перекладывание на девочек обязан
ностей по дому, что ведет к иденти

фикации себя в большей степени с 
ролью отца.

Для поиска связей агрессивного 
поведения с психологическим по
лом юношей и девушек был про
веден корреляционный анализ. По
лученные результаты отражены в 
таблице 2 и рисунке 1.

Таблица 2. Связи основного индекса психологического пола и компонентов агрессивности
юношей и девушек

Переменные

Корреляционные связи

Коэфициент корреляции Уровень значимости (р=)

Психологический пол и 
вербальная агрессия -0,206 0,127

Психологический пол и 
физичсекая агрессия -0,587 1,98

Психологический пол и 
предметная агрессия -0 ,337 0,01

Психологический пол и 
эмоциональная агрессия -0,104 0,441

Психологический пол и 
самоагрессия -0,006 0,96

Психологический 
пол и общий уровень 

агрессивности
-0 ,4419 0,0006

Психологический пол и 
цинизм -0,361 0,006

Психологический пол и 
аутоагрессивность -0 ,29 0,029

Психологический пол и 
враждебность -0,213 0,114
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В результате проведенного ана
лиза выявлены значимые коррек
ционные связи в общей выборке: 
основной индекс психологического 
пола коррелирует со шкалой пред
метная агрессия (-0,3374; р=0,01), 
с общим уровнем агрессивности 
(-0,44; р=0,0006), с цинизмом ( 
-0,361; р=0,006), с аутоагрессино- 
стью (-0,29; р=0,0295).

Таким образом, чем меньше вы
ражены феминные черты личности, 
тем больше юноши и девушки сры- 
ва.ют свою а.гре.ссию на окружа. 
ющих пре.дметах; выражают своё 
агрессивное поведение; пренебре
гают к нормам общественной мо
рали, нравственности, наглость и 
своего рода бесстыдство; имеют 
склонность к аутоагрессивному по
ведению.

1. IS (индекс психологиче
ского пола) и предметная агрессия 
(-0,337; р=0,01). Отрицательная

корреляционная связь между пси
хологическим полом и предмет
ной агрессией говорит о том, чем 
больше выражены феминные чер
ты личности у юношей и девушек, 
тем ниже склонность к предметной 
агрессии, т.е. стремление срывать 
свою агрессию на окружающих 
предметах.

2. IS (индекс психологическо
го пола) и цинизм (-0,361; р=0,006). 
Отрицательная коррекционная 
связь между психологическим по
лом и цинизмом свидетельствует о 
том, с увеличением феминных черт 
личности, уменьшается склонность 
к цинизму, т.е. пренебрежение к 
нормам общественной морали, 
нравственности, наглость и своего 
рода бесстыдство.

3. IS (индекс психологическо
го пола) и общий уровень агрес
сивности (-0,4419; р=0,0006). Дан
ная отрицательная корреляционная

Рис. 1. Корреляции между индексом психологического пола и компонентами 
агрессивности в юношей и девушек
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связь говорит о том, что в целом 
уровень агрессивности личности 
юношей и девушек зависит от ее 
гендерных особенностей. Чем ур- 
выше уровень феминности, тем тем 
ниже общий уровень агрессивно
сти.

4. IS (индекс психологиче
ского пола) и аутоагрессивность 
(-0,29; р=0,029). Данная отрица
тельная связь говорит о том, что 
чем меньше выражены черты фе
минности и больше выраженны 
черты маскулинности, тем выше 
склонность к аутоагресии.

Выявлено, что психологический 
пол юношей и девушек связаны с 
их общим уровнем агрессивности, 
а также такими видами агрессив
ности как физическая агрессия 
(человек склонен действиями вы
ражать свою агрессию по отноше
нию к другому и может применить 
грубую физическую силу), пред
метная агрессия (человек срывает 
свою агрессию на окружающих 
предметах), аутоагрессия (причи
нение вреда самому себе) и цинизм 
(склонность пренебрегать к нор
мам общественной морали, нрав
ственности, наглости и своего рода 
бесстыдство).

Феминные черты личности не 
связаны с агрессивностью в т. ч. 
аутоагрессивностью. Маскулин
ные черты личности связаны с

общим уровнем агрессивности и 
такими видами агрессивности как 
вербальная агрессия, физическая 
агрессия, предметная агрессия, 
эмоциональная агрессия, цинизм. 
Данные связи означают, что чем 
больше выраженность маскулин
ных черт личности, тем выше об
щий уровень агрессивности и пе
речисленные его виды.

Полученные результаты позво
ляют нам утверждать о том, что 
агрессивное поведение связано с 
психологическим полом юношей и 
девушек, а именно: чем более вы
ражены черты маскулинности, тем 
выше общий уровень агрессивно
сти, а также склонность к опреде
ленным видам агрессивного реаги
рования (физическое, предметное, 
эмоциональное); чем более выра
жены черты феминности, тем ниже 
уровень аутоагрессивности.

В завершение, хотелось бы от
метить, что молодые люди с высо
ким уровнем агрессивности пред
ставляют собой определенную 
группу риска в плане склонности 
к противоправному поведению. 
По отношению к таким юношам 
и девушкам целесообразно прово
дить тренинги или коррекционные 
мероприятия, направленные на 
обучение техникам преодоления 
агрессивности, направления ее в 
социально приемлемое русло, фор
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мирование уважения прав и досто
инств другой личности.

Полученные данные связи 
агрессивности с психологическим 
полом юношей и девушек можно 
использовать при работе с молоде

жью, при психологическом сопро
вождении групп риска, работая не 
только с проявлениями и видами 
агрессивности, но и с гендерными 
особенностями, с формированием 
гендерной компетентности.
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ОПЫТ КИТАЙСКО-РОССИЙСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА: 
МОЛОДЁЖНЫЙ ОБМЕН 

EXPERIENCE OF SINO-RUSSIAN COOPERATION: 
YOUTH EXCHANGE

Аннотация
В статье анализируется состояние отношений России и Китая на современном 

этапе, а также представлен опыт реализации сотрудничества между двумя стра
нами в период пандемии короновируса 2020. Об актуальности статьи говорит
78

mailto:songwenjundeguge@gmail.com
mailto:mihlen75@mail.ru
mailto:nastia244@gmail.com


СЕКЦИЯ 4. КОММУНИКАТИВНЫЕ АСПЕКТЫ РАБОТЫ С МОЛОДЁЖЬЮ

принятое решение о реализации в 2014-2015 гг. программы Года дружественных 
молодежных обменов между Россией и КНР. На государственном уровне закре
плена задача укрепления отношений между нашими странами через работу с 
подрастающим поколением. Специфика двух стран дает возможность совмест
ного развития в разных сферах, в том числе молодежного предпринимательства.

Abstract
The article analyzes the state of relations between Russia and China at the present 

stage, and also presents the experience of implementing cooperation between the 
two countries during the coronavirus 2020 pandemic. The relevance of the article 
is evidenced by the decision to implement it in 2014-2015. programs of the Year 
of friendly youth exchanges between Russia and the PRC. At the state level, the 
task of strengthening relations between our countries through work with the younger 
generation is fixed. The specificity of the two countries provides an opportunity 
for joint development in different areas, including youth entrepreneurship.

Ключевые слова: сотрудничество между странами, молодёжное
предпринимательство, молодёжные обмены.

Keywords: cooperation between countries, youth entrepreneurship, youth exchanges.

Россия и Китай - две крупней
шие страны мира, что является 
важнейшим фактором при рассмо
трении российско-китайских отно
шений. При выгодных геополити
ческих условиях Россия и Китай 
неизбежно должны вступать во вза
имовыгодные взаимоотношения. 
Сотрудничество России и Китая 
идет непрерывно: ежегодно прохо
дят взаимные визиты министров 
иностранных дел обеих стран, они 
также постоянно обмениваются 
мнениями «на полях» международ
ных совещаний, организуемых, в

частности, под эгидой ООН, АТЭС, 
«Группы двадцати», ШОС, БРИКС. 
МИДы двух стран постоянно со
трудничают на уровне заместите
лей министров и начальников отде
лов.

Китай также является крупней
шим торговым партнером России, 
и объемы двусторонней торговли 
к началу 2020 года значительно 
увеличились и достигли 110 млрд, 
долларов США. Российское прави
тельство ранее прогнозировало, что 
к 2024 году объем торгового потока 
между двумя странами может вы
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расти до 200 миллиардов долларов 
США.

Рынки России и Китая - одни 
из самых быстроразвивающихся и 
перспективных, что делает взаим
ное сотрудничество перспектив
ным. По мнению специалистов, мо
лодые предприниматели двух стран 
- лидеры, которые в перспективе 
зададут тон мировой экономике. 
Именно поэтому очень важно ока
зывать всестороннюю поддержку 
молодым предпринимателям, за
нятых в сферах тесно связанных с 
экспортом на ближнее зарубежье, 
об этом свидетельствует и богатый 
опыт сотрудничества прошлого де
сятилетия.

Однако, коронавирусная инфек
ция (COVID-19), вспыхнувшая в 
конце 2019 года повлекла за собой 
много перемен. На сегодня есть 
несколько основных проблем, вли
яющих на развитие предпринима
тельства между Россией и Китаем: 
слабая развитость инфраструкту
ры поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства; вы
сокие барьеры для вывода и продви
жения продукции на новых рынках 
сбыта; недостаточный информаци
онный обмен между двумя страна
ми. Кроме того, некачественные то
вары и недостаточная популярность 
брэндов являются отличительными 
чертами торговли для китайской

стороны. Китайские предпринима
тели несвоевременно реагируют 
на изменения конъюнктуры рос
сийского рынка и уровня потреби
тельского спроса. Для российских 
приграничных с Китаем областей 
характерна относительно отсталая 
экономика, несовершенство законо
дательной базы и плохая торговая 
среда. Возникают обоснованные 
сложности и на этапе пандемии, 
вызванной COVID-19, которые 
оказывают влияние на экономику 
в большей степени опосредованно. 
Пандемия создает условия, которые 
приходится учитывать и в корне 
изменять форматы взаимодействия 
российского и китайского бизнеса.

Эти проблемы препятствуют 
развитию предпринимательства в 
векторе международного сотруд
ничества. Для обеспечения воз
можности реализации большего 
предпринимательского потенциала 
необходимо вновь создавать бла
гоприятные правовые и экономи
ческие условия для интенсивного 
развития бизнеса, стимулирующие 
формирование рыночных структур 
и международного сотрудничества 
в сфере предпринимательства.

Ускоряющееся распространение 
пандемии привело к потрясениям 
в мировой экономике, междуна
родной торговле и инвестициях. В 
корне изменились и форматы обще

г о



СЕКЦИЯ 4. КОММУНИКАТИВНЫЕ АСПЕКТЫ РАБОТЫ С МОЛОДЁЖЬЮ

ния и сотрудничества. К примеру, 
Российский фонд прямых инвести
ций (РФПИ) совместно с Китай
ской инвестиционной корпораци
ей (CIC) организовали ежегодное 
заседание Российско-китайского 
консультационного комитета пред
принимателей, где представители 
ведущих российских и китайских 
компаний обсудили важнейшие 
вопросы развития двустороннего 
сотрудничества между Российской 
Федерацией и Китайской Народ
ной Республикой. После запрета 
проведения многих мероприятий, 
заседание Комитета состоялось в 
режиме видео-конференции в связи 
с продолжающейся пандемией но
вой коронавирусной инфекции. Не 
смотря на это, на сегодняшний день 
на рассмотрении Комиссии и Коми
тета находятся свыше 70 проектов, 
среди которых вопросы первой в 
мире зарегистрированной вакцины 
против коронавируса - «Спутник 
V» -  на предприятиях фармацевти
ческого холдинга Alium.

По мнению экспертов, Китай 
относится к лидерам в сфере под
держки молодёжного предприни
мательства. По утверждению за
местителя генерального секретаря 
Всекитайской федерации молодёжи 
Дун Ся, в Китае ежегодно прово
дятся различные конкурсы старта
пов, участие в которых принима

ют огромное количество молодых 
предпринимателей. Конкурсанты 
презентуют свои инновационные 
проекты. В учебные образова
тельные программы каждого уни
верситета Китая интегрированы 
спецкурсы по проблемам предпри
нимательства, при этом, посещать 
их обязаны все студенты вне зави
симости от специальности. Кроме 
всего прочего, на постоянной ос
нове проводятся многочисленные 
ярмарки, форумы, фестивали и дру
гие мероприятия, где начинающие 
молодые предприниматели могут 
иметь возможность не только пере
нять опыт более старших коллег, но 
и найти инвестиции для будущих 
проектов. В России существует ана
логичная практика, однако, уровень 
ее эффективности далек от Китая. 
Доступные федеральные програм
мы, направленные на развитие 
предпринимательских компетенций 
школьников, студентов, молодёжи 
не имеют такого широкого рас
пространения и начали появляться 
лишь несколько лет назад. В целом 
же уровень молодых предпринима
телей России на сегодня достойно 
представлен к международному со
трудничеству, благодаря действую
щим программам подготовки. Рас
смотрим одну из них.

Несколько лет назад в России 
возникла большая потребность раз
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вивать сотрудничество с Китаем. 
Но не был отработан механизм вза
имодействия с предпринимателями 
и бизнесменами КНР в области мо
лодёжного предпринимательства. 
Для решения данной проблемы и 
с целью вывода российских моло
дёжных проектов в сфере предпри
нимательства на рынок КНР, в 2016 
году Российским союзом молодёжи 
был создал первый двусторонний 
бизнес-инкубатор. Главная цель 
инкубаторов - погружение моло
дых предпринимателей в специ
фику рынка экономики Китая. На 
сегодня работает 20 российско-ки
тайских бизнес-инкубаторов, по 10 
в каждой стране, у каждого города 
в России есть город-партнер в Ки
тае. Бизнес-инкубаторы осущест
вляют свою деятельность в горо
дах РФ: Брянск, Барнаул, Тюмень, 
Санкт-Петербург, Растов-на-Дону, 
Уфа, Омск, Ульяновск, Ижевск, Ке
мерово, Казань [1].

Программа разделена на не
сколько этапов:

- национальный отбор, форми
рование групп из 20 человек (по 10 
от каждой стороны), двухнедельное 
обучение в России, поездка с визи
том в Китай;

- российский (в течение 7 дней, 
в Москве -  demo-week, эксперты по 
работе с Китаем обучают тонкостям 
ведения бизнеса и полностью упа

ковывают продукт для реализации 
на китайском рынке);

- китайский (в течение 7 дней, 
находясь в Китае, резиденты полу
чают все возможности реализовать 
полученные знания: встречи с про
фильными компаниями, знакомства 
с инвесторами, посещение пред
приятия и производства). Условия 
участия в программе просты: воз
раст 1 8 - 3 5  лет, наличие действую
щего бизнеса и намерение выйти на 
китайский рынок [1].

С молодыми предпринимателя
ми (резидентами) работают биз
нес-менторы - эксперты, которые 
уже ведут успешный бизнес в Ки
тае и России. Например, Андрей 
Прохорович -  глава «Додо Пицца», 
в Китае он проводит крупнейшие 
инвестиционные сделки. Артем 
Жданов -  самый успешный моло
дой иностранный предприниматель 
по версии Forbes 2017 года, Алек
сей Ежов -  председатель Молодеж
ного Совета Российско-Китайского 
Комитета дружбы, мира и развития, 
Альберт Еналеев -  основатель ком
пании Albert Welding Finland.

Российский Союз Молодёжи и 
Всекитайская Федерация Молодё
жи создали проект, позволяющий 
ускорить и усилить кооперацию 
молодых людей в бизнесе, обмене 
инновациями и привлечении инве
стиций. На образовательных блоках
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предусмотрены и освещены важ
нейшие вопросы: основы межкуль
турной коммуникации, правовые 
основы ведения предприниматель
ской деятельности в России/Китае, 
особенности внешнеэкономической 
деятельности России/Китая, при
влечение инвестиций в бизнес-про- 
ектРоссии/Китае [1].

В 2020 году, не смотря на эпи
демиологическую ситуацию, очное 
обучение для участников состоя
лось в августе в г. Москва. Заявку 
на участие подали более 800 пред
принимателей со всей России, из 
них на начальном этапе отобрали 
лишь 100 лучших проектов, кото
рые могли пройти обучение и про
должить выход на рынок Китая. В 
том числе Удмуртская республика 
была представлена сразу Змя про
ектами. В топе проектов оказался 
Ижевский технологичный и инно
вационный IT-проект «SolarOS» 
- многофункциональный коррекци
онный комплекс, который позволя
ет управлять периферией и всеми 
инженерными коммуникациями 
зданий, сохраняя до 80% ресурсов.

После недельного обучения 
участники продолжают работать

над проектами и обмениваться 
опытом дистанционно. На данный 
момент организаторы вынуждены 
переносить даты мероприятий, так 
как не представляется возможным 
посетить Китай и провести второй 
этап в связи с закрытием границ. 
Но стоит отметить, что благодаря 
возможности обучаться и работать 
над проектами, одним из главных 
направлений работы Молодежного 
совета ШОС (Молодёжный совет 
Шанхайской Организации Сотруд
ничества) становится содействие 
молодёжному предприниматель
ству, содействие расширению все
стороннего сотрудничества между 
представителями молодых пред
принимателей России и Китая в 
различных областях деятельности.

В целом, можно утверждать, что 
направление, позволяющее уско
рить и усилить кооперацию моло
дых людей в бизнесе, в частности, 
качественно улучшить взаимо
действие с предпринимателями и 
бизнесменами КНР в области мо
лодёжного предпринимательства, 
является достаточно перспектив
ным и требует дальнейшего при
стального внимания.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
КИБЕРБУЛЛИНГА ПОДРОСТКОВ 

ACTUAL PROBLEMS OF RESEARCH OF CYBERBULLYING
OF TEENAGERS

Аннотация
В статье показано, что одним из феноменов, связанных с расширением практик 

использования социальных сетей, становится феномен так называемого кибер- 
буллинга, означающего агрессивное поведение пользователей сетей, связанное 
с оскорблениями, угрозами и психологическим давлением на адресата. Авторы 
показывают, что с аналогичными явлениями встречаются все пользователи, но 
для детской психики такое агрессивное поведение становится серьёзным испы
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танием. И это может вызвать негативные последствия, так как подобное воз
действие делает непредсказуемым развитие сегодняшнего ребёнка завтрашнего 
человека будущего. Авторы проанализировали исследования российских уче
ных, региональные проекты, направленные на профилактику кибербуллинга, 
формирования медиаграмотности молодежи в том числе и сельской местности.

Abstract
The article shows that one of the phenomena associated with the expansion of social 

network usage practices is the phenomenon of so-called cyberbullying, which means 
aggressive behavior of network users associated with insults, threats, and psychological 
pressure on the recipient. The authors show that all users experience similar phenomena, 
but such aggressive behavior becomes a serious test for the child’s psyche. And this can 
cause negative consequences, since such an impact makes the development of today’s 
child of tomorrow’s person of the future unpredictable. The authors analyzed the 
research of Russian scientists and regional projects aimed at preventing cyberbullying 
and the formation of media literacy among young people, including in rural areas.

Ключевые слова: кибербуллинг, подростки, молодежь, агрессия, медиаграмотность, 
цифровые проекты.

Keywords: cyberbullying, teenagers, youth, aggression, media literacy, digital projects.

Сегодня практически у каждого 
подростка есть смартфон, планшет 
или ноутбук с выходом в интернет. 
В настоящее время невозможно 
представить нашу жизнь без этого 
ресурса. В глобальной сети Интер
нет подростки играют в онлайн-и
гры, дистанционно учатся, актив
но общаются в социальных сетях 
и мессенджерах, обмениваются 
новостями, делятся событиями, 
публикуют фото. Уже в 2013 г. от
мечалось, что 89% российских под

ростков пользовались интернетом 
ежедневно, в будни в интернете от 3 
до 8 часов проводили 37% подрост
ков, в выходные — 47%, занимаясь 
разговорами через чаты, мессен
джеры и социальные сети [8].

По данным совместного иссле
дования Google и Ipsosl (2017), 
ежедневно используют интернет 
65% россиян, а в возрастной группе 
13— 24 лет доля ежедневно исполь
зующих интернет составляет 98%, 
причем наиболее посещаемые ими
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ресурсы — страницы и приложе
ния социальных сетей, игры и он
лайн-игры, а также размещенный 
в интернете видеоконтент. По дан
ным их отчета, «27% россиян 13— 
24 лет проводят в социальных сетях 
более 5 часов в день, а четверть из 
них проверяют обновления каждые 
30 минут». С интернетом в жизнь 
подростков пришел и кибербуллинг. 
Кибербуллинг -  это нападения с 
целью скомпрометировать челове
ка перед знакомыми, которые осу
ществляются через мессенджеры, 
игровые порталы, социальные сети, 
видеохостинги, форумы, звонки 
или смс-сообщения [11].

В макромасштабе вопрос о вли
янии запугивания начал рассма
триваться давно, ещё в 1970-е годы 
(например, в крупномасштабном 
проекте Дэна Олвеуса 1970 г., ко
торый в настоящее время считается 
первым научным исследованием 
проблем запугивания в мире). В нём 
уже тогда была представлена про
блема издевательств среди школь
ников и молодёжи. Книга Олвеуса 
об издевательствах в школе, поя
вившаяся в 1993 г., была опубли
кована на более чем 25 различных 
языках), но вызовы последнего вре
мени требуют новых исследований.

Рассмотрим результаты несколь
ких исследований. США. Опрос, 
проведённый Исследовательским

центром «Преступления против 
детей» в Университете Нью-Гемп
шира в 2000 г., показал, что 6% 
молодых людей, участвовавших в 
опросе, сталкивались с какой-либо 
формой преследования, включая 
угрозы и негативные слухи, и 2% 
страдали от преследований. В 2011 
г., согласно Национальному иссле
дованию виктимизации и преступ
ности, проведённому Бюро судеб
ной статистики США, 9% учащихся 
в возрасте от 12 до 18 лет призна
лись, что испытывали киберзапу
гивание в течение этого учебного 
года (с коэффициентом вариации 
от 30 до 50%). Евросоюз. По дан
ным, опубликованным в 2011 г., в 
25 исследованных государствах — 
членах ЕС в среднем 6% детей от 9 
до 16 лет подвергались киберизде
вательствам. В публикации 2009 г. 
показано, что примерно 18% евро
пейской молодёжи были «запуганы 
(преследовались») через Интернет 
и мобильные телефоны. В Финлян
дии в 2010 г. исследование на осно
ве самоотчётов 2215 финских под
ростков в возрасте от 13до 16 лет о 
киберзапугивании и кибервиктими
зации в течение предыдущих шести 
месяцев установило, что 4,8% были 
жертвами, 7,4% были инициатора
ми запугиваний, а 5,4% оказались 
и теми и другими. Япония. 17% де
тей и молодёжи в возрасте от 8 до
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17 лет стали жертвами онлайн-из
девательств, это показывает, что 
онлайн издевательства являются 
серьёзной проблемой в этой стране. 
Подростки, которые проводят в Ин
тернете более 10 ч в неделю, чаще 
становятся объектами запугивания 
в Сети. Только 28% участников 
опроса поняли, что такое киберза
пугивание. Тем не менее, они пони
мают серьёзность проблемы: 63% 
опрошенных студентов беспокоят
ся о том, что могут стать жертвами 
киберзапугивания.

Исследования трудно сопоста
вимы, но все, же некоторые общие 
выводы из их данных возможны. 
Российский ученый Луков В.А. 
отмечает в своих работах: «первое, 
что очевидно: явление кибертравли 
нарастает, и оно затрагивает милли
оны подростков в разных странах 
мира. Оно не управляется взрос
лыми, оно бесконтрольно и имеет 
разную мотивацию: от болезненной 
жажды мести до жажды, (опять же 
болезненной) признания, от без
думного развлечения до взращива
ния в себе агрессии. Второе: кибер
травля возможна в отношении тех, 
кто «сидит» в Интернете, в сетях и 
другой жизни и не знает, и не хочет 
знать. Но такое «сидение» — уже 
факт подросткового существования 
во многих странах, не замечать или 
преуменьшать его нельзя. Третье:

по мере развития современных ин
формационных технологий кибер
травля не уменьшится, а, напротив, 
приобретёт ещё более изощрённые 
и неподвластные формы» [7].

В 2014 году Криста Мехари, 
Альберт Фаррелл и Эн-Зуй Ле опу
бликовали анализ литературы о ки
берзапугивании среди подростков 
(а она, надо сказать, к тому времени 
была в западном мире огромна) и 
предположили, что это особый вид 
агрессии, а не разновидность ранее 
изученных её видов, а также, что бу
дущие исследования в этом вопросе 
нужно строить на теоретических и 
эмпирических знаниях об агрессии 
в подростковом возрасте [7].

Другое важное наблюдение от
мечает в своих работах Луков В.А.: 
«киберзапугивание в социальных 
сетях до недавнего времени было, 
как правило, предметом отноше
ний в среде учащихся, таким оно 
и изучалось. Но в последнее время 
ученики всё чаще запугивают сво
их учителей. В частности, ученики 
старших классов в Колорадо (США) 
создали сайт в Twitter, который за
пугивает учителей то непристойно
стями, то ложными обвинениями. В 
России всё это более или менее уже 
представлено. Но развитие новых 
средств информации, как показы
вает опыт стран, продвинувшихся 
по пути всеобщей интернетизации
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дальше, непременно расширит зону 
кибертравли по-русски. Между тем 
там, где зарождается она — в на
чальных и средних заведениях, её 
как будто нет: ни в одной образова
тельной программе её упоминаний, 
описаний способов уберечься от 
неё не обнаруживается. О ней нема
ло информации, больше всего жур
налистской, основанной на особо 
скандальных примерах, но не ясны 
её границы и формы, только в об
щих словах она осознаётся как один 
из рисков на пути России в цифро
вой мир. Но если это новая форма 
агрессии, идущая из детской и под
ростковой среды, то её последствия 
могут затронуть и национальную 
безопасность, и устойчивость об
щества перед эмоциональными 
всплесками, и то, каким будет че
ловек будущего — недалёкого, но 
в своём человеческом ресурсе не
предсказуемого и непонятного [7].

Согласно данным Microsoft, Рос
сия занимает одно из первых мест 
по интернет-травле среди школь
ников. А согласно исследованию 
BrandAnalytics, самое агрессивное 
поведение в русскоязычном интер
нете демонстрируют пользователи 
в возрасте 14-19 лет и 25-35 лет. 
По данным исследования 2016 года 
К.Д. Хломова, кибербуллингу под
вергается около 80% подростков. 
Подростки-недоброжелатели захо

дят с фейковых аккаунтов и начина
ют рассылать злобные сообщения 
жертве. Другой вариант, когда дети 
коллективно создают специальный 
аккаунт на сверстника, чтобы его 
травить [6].

И если при реальном буллинге 
взрослые (учителя, родители) мо
гут заметить травлю и вмешаться, 
помочь подростку, то при кибер- 
буллинге отследить это значитель
но труднее. Даже если, например, 
родители активные пользователи 
социальных сетей, они могут со
вершенно не догадываться о том, 
что происходит в онлайн-играх. А 
там, в случае ошибки игрока, дру
гие участники могут очень жестко 
«прессовать» провинившегося.

Кибербуллинг жестче и тяжелее 
по нескольким причинам. Во-пер
вых, иллюзорная анонимность с 
одной стороны повышает уверен
ность в себе агрессора, а с другой 
— усиливает в разы беспомощность 
и панику жертвы, которая помимо 
переживаний, не знает, кто именно 
нападает и преследует ее, и от этой 
неизвестности испытывает еще 
большую тревогу и страх.Необхо- 
димо отметить, что с анонимностью 
связан феномен растормаживания 
и моральная отстраненность: ано
нимно люди позволяют себе вести 
себя более агрессивно, раскованно 
и изощренно в онлайн-оскорблени
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ях, т.к.групповые нормы и правила 
для них перестают существовать 
или очень сильно расширяются, 
появляется ощущение безнаказан
ности. Во-вторых, кибербуллинг в 
отличие от реального, продолжает
ся 24/7, жертву в сети могут травить 
каждую минуту.

Из-за того, что жертва кибербул- 
линга живет в постоянном стрессе 
и испытывает отрицательные эмо
ции, как следствие возникают ча
стые головные боли, депрессия и 
бессонница; появляютсяразличные 
психосоматические заболевания. 
Такие подростки замыкаются в 
себе, у них падает самооценка. От 
постоянного ощущения безысход
ности и беспомощности могут поя
виться суицидальные мысли. И са
мое ужасное, неустойчивая психика 
подростка может не выдержать, и 
тогда произойдет самоубийство.

Учитывая опасность и тяже
лые последствия интернет-травли, 
специалистам по работе с молоде
жью необходимо регулярно про
водить различные мероприятия по 
профилактике кибербуллинга в под
ростковой среде. Это могут быть: 
публикация постов в социальных 
сетях о стратегии пресечения и про
филактики кибербуллинга; высту
пления на школьных родительских 
и классных собраниях; просмотр и 
последующее обсуждение социаль

ных роликов на эту тему; различ
ные беседы и тренинги с участием 
психолога.

Благодаря профилактической ра
боте, у родителей появится понима
ние и знание, как отслеживать вир
туальные конфликты своих детей, 
а подростки будут знать, как пра
вильно реагировать на кибербул
линг, какие есть приемы и способы 
регулирования конфликтов.

В 2018 г. YouTube при поддержке 
Регионального общественного цен
тра интернет-технологий запустили 
специальную программу по борьбе 
с кибербуллингом [9]. Была снята и 
запущена серия роликов с совета
ми и личными историями топ-бло
геров, которые поделились своим 
опытом противодействия напад
кам в сети и рассказали о том, как 
бороться с кибербуллингом. Был 
разработан курс по повышению 
цифровой грамотности «Разбираем 
Интернет», отдельный модуль ко
торого был посвящен противодей
ствию агрессии в сети.

В 2019 году в День народного 
единства социальная сеть «ВКон
такте» запустила функцию для 
борьбы с травлей по националь
ному признакув интернете.Новые 
алгоритмы определяли еще при 
написании комментария, есть ли 
там оскорбления. И в этом случае 
автор получал совет не тратить
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время на агрессию и отказаться от 
обидной реплики. Жаль, что экс
перимент продлился только один 
день. В 2019 г. Mail.RuGroup, бла
готворительная организация «Жу
равлик» (программа «Травли.пе!»), 
центры «Насилию.нет» и «Сестры» 
объявили 11 ноября ежегодным 
всероссийским «Днем борьбы с 
кибербуллингом» [1]. В течение 
ноября Mail.RuGroupopraHH30Ban 
просветительскую кампанию по 
проблеме кибербуллинга в России. 
Эксперты рассказали, что делать 
подросткам, которые столкнулись с 
кибербуллингом. Был проведен ин
терактивный скринлайф-спектакль 
«Ничего страшного», в основе кото
рого реальные истории жертв трав
ли в интернете. Помимо этого был 
организован благотворительный 
стрим-марафон.

В 2019 г. на территории Бел
городской области был запущен 
проект «Профилактика буллинга и 
кибербуллинга». Основной целью 
проекта было вовлечениеподрост- 
ков студентов 1-3 курсов ссузовв 
программу по профилактике уни
жения. В проекте участвовали 17 
муниципальных образований и 
городских округов региона. К ре
ализации проекта подключились 
психологи Молодёжного консульта
ционного центра и специалисты ре
гионального Центра психолого-ме

дико-социального сопровождения. 
Был проведенконкурс социальных 
видеороликов. Завершился проект 
образовательным форумом.

Таким образом, проблема кибер
буллинга актуальна на данный мо
мент и является серьезной угрозой 
для граждан. В России данное явле
ние появилось сравнительно недав
но, следствием чего является мало- 
изученность его отечественными 
учеными. Авторы научных иссле
дований приводят различные точ
ки зрения на определение данного 
понятия и его форм проявления. Но 
важно заметить, что общие призна
ки существуют: систематичность, 
анонимность, отсутствие эмоцио
нальной составляющей, контроля 
третьих лиц. В школьных програм
мах и учебниках по ОБЖ плани
руется добавить новые модули, в 
которых детям и подросткам рас
скажут, как противостоять кибер- 
буллингу. Также планируется пере
обучить преподавателей для работы 
с детьми в новых «цифровых» ус
ловиях, организовать системную 
работу с родителями [12]. Важную 
роль в организации профилактики 
кибербуллинга играет Националь
ный проект «Цифровая экономи
ка». Изучение нормативно-право
вых актов в сфере регулирования 
кибербуллинга в стране, привело к 
следующим выводам, существуют
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нечеткие формулировки понятия 
«оскорбление» и критериев оцен
ки ущерба от данного явления, что 
приводит к неэффективной работе 
данных законов и вынесений по
следующих решений прецедентов 
связанных с ними. В 2020 году пер
вый замглавы комитета нижней па
латы по информационной полити
ке, информационным технологиям 
и связи Сергей Боярский совместно 
с другими депутатами подготовил 
Законопроект о борьбе с преследо
ванием в интернете, он будет выне
сен на рассмотрение Госдумы этой 
осенью. Помимо этого власти анон

сировали гранты на борьбу с кибер- 
буллингом и фейками в соцсетях. 
До 2024 года на соответствующие 
проекты планируют выделить 46,3 
миллиардарублей [3].

В образовательных технологи
ях тоже придётся учесть стихийно 
осваиваемый детьми и подростка
ми опыт кибербуллинга, который 
потом, когда дети станут студенче
ской молодёжью, будет укреплять
ся, в том числе и в противостоянии 
с высшей школой и официально за
креплёнными стандартами высше
го образования.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ В РАБОТЕ С МОЛОДЁЖЬЮ  
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

ACTUAL APPROACHES IN WORKING WITH YOUTH 
IN SOCIAL NETWORKS

Аннотация
Основным предметом изучения в статье выступает контент, создаваемый 

авторами в социальных сетях. В статье рассмотрен ряд исследований автори
тетными компаниями аудитории Интернета и социальных сетей в частности. 
Ключевое внимание уделено молодежи, как наиболее активным пользовате
лям социальных сетей. Обоснована необходимость применения социальных 
сетей во всех сферах предпринимательской, общественной и политической 
деятельности. Дано объяснение определенным тенденциям в сфере создания 
и потребления контента в социальных сетях, опираясь на понимание процес
сов увеличения «скорости» контента и восприятия людьми больших объемов
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информации. Рассмотрены конкретные примеры ведения социальных сетей 
различными организациями с применением новых форматов подачи инфор
мации. При помощи анализа активности определенных возрастных групп в 
разных социальных сетях, выделены основные ресурсы, использование кото
рых рекомендуется с целью максимизации охвата молодежной аудитории. На 
основе изученных материалов даны практические советы организации дея
тельности в социальных сетях с целью привлечения молодежной аудитории. 
Статья подчеркивает значимость следования актуальным методам при работе 
с молодежью, грамотного определения целевой аудитории, что позволит уве
личить общую эффективность работы, проводимой в медиа-пространстве.

Abstract
The main subject of the study of the article is the content created by the authors 

in social networks. Many investigations of Internet and social networks’ audience 
carried out by authoritative companies were considered in this article. The necessity 
of using social networks in all spheres of business, social and political activity has 
been substantiated. Main interest was focused on youth according to it’s activity in 
social networks. Specific trends in the field of content development and consumption 
in social networks were explained using an understanding of content’s increasing 
speed and people’s perception of large information amount. Certain examples of social 
network’s management by various organizations using new formats of information 
presentation were considered. By analyzing the activity of certain age groups in 
various social networks, the main resources have been identified, the use of which 
is recommended in order to maximize the reach of the youth audience. Thus many 
practical advises according to social networks’ management aimed for attraction of 
young audience were given. The article emphasizes the importance of following 
actual methods in working with youth, and accurate definition of the target audience. 
These actions will increase the efficiency of work carried out in the media space.

Ключевые слова: социальная сеть, молодежь, ВКонтакте, Инстаграм, ТикТок, 
Фейсбук, Одноклассники, публикация, пост, скролл. статья.

Keywords: social network, youth, VK, Instagram, TikTok, Facebook, OK, publication, 
post, scroll, article.
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Изначально являясь сугубо во
енной разработкой, сеть Интернет 
в XXI веке прочно внедрилась в 
повседневную жизнь подавляющей 
части населения земного шара. На 
сегодняшний день более половины 
людей на планете являются поль
зователями Интернета, и это чис
ло постоянно растет [5]. При этом 
очевидна тенденция к потере попу
лярности печатных СМИ, радио- и 
телевещания, что делает Интернет 
наиболее популярным и эффектив
ным способом обмена информаци
ей, особое место в котором занима
ют социальные сети.

В данной статье автор под по
нятием «молодежь» подразумевает 
прослойку населения Российской 
Федерации, возраст которой со
ставляет от 14 до 30 лет. На 1 янва
ря 2020 года, согласно Федеральной 
службе государственной статисти
ки, в РФ проживает примерно 25 
миллионов представителей этой 
возрастной группы [1]. Молодежь 
закономерно является наиболее 
активной социальной группой в 
Интернете, и, в частности, в соци
альных сетях. Именно социальные 
сети стали площадкой для комму
никации, которую используют де
сятки миллионов людей. И посколь
ку молодое поколение зачастую 
задает тенденции во многих сферах 
жизни, особое внимание стоит уде

лить ключевым аспектам работы с 
молодежью в социальных сетях.

Стоит отметить, что сама по 
себе прослойка молодежи неодно
родна. В нее входят как школьни
ки, еще не определившиеся в своих 
желаниях и стремлениях, так и са
мостоятельные люди, успешно тру
доустроившиеся после окончания 
ВУЗа. Очевидно, что у 14-летнего 
и 30-летнего человека совершенно 
разные интересы, взгляды на жизнь 
ит.п. Однако этот фактор можно ре
шить при помощи работы со строго 
обозначенной целевой аудиторией.

В мире бурно развивающихся 
цифровых технологий эффектив
ность использования социальных 
сетей во многом зависит от умения 
«найти своего читателя». Для это
го можно использовать множество 
способов рекламы и популяризации 
своего аккаунта, начиная от покуп
ки контекстной рекламы у адми
нистрации ресурса, и заканчивая 
взаимовыгодным сотрудничеством 
с другими авторами схожей тема
тики. Этот навык жизненно необ
ходим любому человеку, ведущему 
активную деятельность в социаль
ных сетях -  от блогеров до полити
ков. Автор предлагает рассмотреть 
несколько, по его мнению, наибо
лее интересных социальных се
тей. Помимо личных наблюдений 
использоваться будет статистика,
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опубликованная исследовательским 
центром «Mediascope» при анализе 
активности пользователей в соци
альных сетях в2019 году [3].

Пользователь регистрируется в 
социальной сети с многими целя
ми: общение, знакомства, просмотр 
различного авторского контента и 
т.д. Следствием этого становится 
формирование в рамках одной со
циальной сети множества прослоек 
и групп пользователей, имеющих 
различные интересы и, соответ
ственно, потребляющих разный 
контент. Понимание этого факта 
значительно облегчит дальнейший 
анализ аудитории любой отдельно 
взятой социальной сети. Предста
вители упомянутой выше аудито
рии пусть зачастую и имеют много 
общего, но по сути своей весьма не
однородны.

«ВКонтакте» - социальная сеть 
получившая широкое распростра
нение в кругах русскоговорящей 
молодежи по всему миру. Более 
70% пользователей от 12 до 34 лет 
используют данный ресурс еже
дневно [3]. Ресурс предоставляет 
широкие возможности для комму
никации с другими пользователями 
как в личных сообщениях, так и в 
комментариях к публикациям и в 
обсуждениях. На сайт ежедневно 
загружается огромное количество 
информации различной направ

ленности. Любой человек в состо
янии самостоятельно фильтровать 
контент в своей ленте, подписы
ваясь на интересных ему людей и/ 
или сообщества. Отсюда следует, 
что существует множество катего
рий пользователей, объединенных 
по разным принципам. Это могут 
быть как группы интересов (сооб
щества ценителей искусства, науч
ные сообщества, юмористические 
сообщества и т.д.), так и любые 
другие факторы. Например, почти 
в каждом населенном пункте есть 
свое сообщество, в котором люди 
публикуют и обсуждают различные 
локальные новости, объявления, 
вопросы. Также существуют сооб
щества с сугубо профессиональным 
контентом, в котором специалисты 
обсуждают определенные аспекты 
работы, делятся опытом и т.д.

Чрезвычайно популярной во 
всем мире сейчас представляется 
«Instagram», более 50% пользова
телей от 12 до 34 лет используют 
его ежедневно [3]. Большинство 
пользователей сети составляет мо
лодежь, а ее контент уникален в 
сравнении с конкурентами. Отличи
тельной чертой ресурса является то, 
что она была задумана как сервис 
для обмена фотографиями и видео, 
а 61% аудитории использует исклю
чительно мобильное приложение 
«Instagram», не прибегая к ПК при
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входе на интернет-ресурс [3]. Сей
час «Instagram» зачастую применя
ется предпринимателями, которые 
продвигают свои услуги и товары. 
Формат «историй», ныне распро
странившийся во всех крупных 
социальных сетях, получил осо
бую популярность в «Instagram». 
В мире, где вся жизнь людей про
ходит в невероятно высоком темпе, 
данный способ потребления инфор
мации закономерно становится все 
более востребованным. Одновре
менно с этим возможность быстро 
просматривать большое количество 
контента развивает в пользователях 
неприятие других, более затратных 
в плане времени и усилий форма
тов.

По этой же причине стреми
тельно набирает популярность 
«TikTok». Представляя из себя со
циальную сеть с, по большей части, 
развлекательным и «быстрым» кон
тентом, он приобрел широкое рас
пространение у молодежи. Пред
рекая дальнейшее развитие этой 
социальной сети, многие компании, 
официальные лица и звезды заре
гистрировали аккаунты «TikTok», 
поэтому будет крайне интересно 
проследить за будущим платформы. 
Заметить можно лишь одно -  фор
мат «клипов» уже позаимствовали 
и внедрили в свою сеть специали
сты из «ВКонтакте», так что недо

оценивать возможности этой соци
альной сети не стоит. Скорее всего, 
вскоре мы станем свидетелями ста
новления сугубо молодежной соци
альной сети, подавляющую часть 
пользователей которой составляют 
люди возрастом до 25 лет.

Эти три социальные сети в 
полной мере иллюстрируют все 
большее распространение и попу
ляризацию «быстрого» контента. 
Изначально во «ВКонтакте» поль
зователи публиковали длинные 
статьи, изображения, видео- и ау
диоматериалы. Далее появляется 
формат «историй» от «Snapchat» 
позже перенятый как «Instagram», 
так и «ВКонтакте», который позво
ляет просматривать гораздо больше 
информации в единицу времени. 
Сейчас же огромную популярность 
приобретает «TikTok», где весь кон
тент представляет из себя видеоро
лики длиной до минуты.

Стоит заметить, что большин
ство пользователей имеют аккаун
ты в нескольких социальных се
тях, поэтому эффективная работа с 
молодежью требует комплексного 
подхода и использования несколь
ких социальных сетей одновремен
но. Исходя из статистики, рекомен
дуются «ВКонтакте», «Instagram» и 
«TikTok», но также допускается ис
пользование «Facebook», «Twitter» 
и «Одноклассники», хоть и послед
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ние три сети уступают по популяр
ности у молодежи [3].

Таким образом, социальные 
сети стали важной площадкой для 
ведения деятельности в интернете 
и продвижения, так как открывают 
широкие возможности для публи
кации материалов на большую ау
диторию. Это используется пред
принимателями государственными 
органами, общественными деятеля
ми и всевозможными организация
ми. Например, в полномочия МИД 
РФ входит «координация распро
странения за рубежом информации 
о внешней и внутренней политике 
Российской Федерации, ее участии 
в содействии международному раз
витию, социально-экономической, 
культурной и духовной жизни стра
ны», что активно осуществляется 
через официальные аккаунты ве
домства в социальных сетях [4, ст. 
6.30]. Любой пользователь может 
ознакомиться со всевозможными 
заявлениями уполномоченных лиц 
и информацией о работе МИД РФ, 
что, безусловно, важно для форми
рования позитивного имиджа РФ, 
как за рубежом, так и в глазах соб
ственных граждан.

В связи с описанными выше 
аргументами становится понятно, 
насколько сегодня важна работа с 
молодежью в социальных сетях для 
любого, кто хочет быть услышан

ным и правильно понятым. Поми
мо выбора целевой аудитории не
обходимо учитывать особенности 
потребления большинством людей 
контента в Интернете. Предлагаем 
ознакомиться с результатами ряда 
исследований, более подробно рас
крывающих эту тему.

«How Users Read on the Web» -  
исследование, проведенное «Nielsen 
Norman Group». При помощи тех
нологии отслеживания движений 
глаз пользователя во время озна
комления с Интернет-страницей 
было выяснено, что читают текст 
на экране сразу от начала до кон
ца всего лишь 16% пользователей. 
79% посетителей быстро пробега
ют глазами текст, а уже потом при
нимают решение о его чтении [6]. 
Целесообразнее становится офор
мить текст так, чтобы при быстром 
чтении пользователь мог вычленить 
из него основную информацию. 
Для этого есть несколько способов: 
сжатое, не перегруженное лишней 
информацией написание; графиче
ское выделение наиболее важных 
моментов; использование списков, 
когда на одну строку текста прихо
дится одна единица информации. 
Также подтверждает отношение 
людей к большим текстам дру
гое исследование этих же авторов, 
носящее название «Scrolling and 
attention». В процессе наблюдения
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было выяснено, что 57% времени 
пользователи проводят на первом 
«скролле», еще 17% на втором, а 
все остальные «скроллы» суммар
но занимают около 26% от времени 
на странице. При этом 65% време
ни на первом «скролле» уделяется 
верхней его части [7]. Исследова
ние «You Won’t Finish This Article» 
от Farhad Manjoo подтверждает, что 
большинство респондентов про
читывает длинную статью всего 
лишь на 60% [8]. Таким образом, 
наиболее важные материалы нужно 
не только выделять, но и помещать 
в самое начало текста. Оптималь
ным вариантом является такое пре
поднесение информации, которое 
презентует основные данные на 
первых строках, возбудит у пользо
вателя интерес к прочтению полно
го текста.

Пользователи посещают соци
альные сети с телефонов значи
тельно чаще, чем с компьютеров, 
и проводят в мобильных приложе
ниях больше времени [3]. Отсюда 
следует, что публикующему также 
особое внимание следует обратить 
на формат своего контента. Он дол
жен быть оформлен таким образом, 
чтобы легко восприниматься с экра
на мобильного устройства: гори
зонтальные изображения; оформ
ление, занимающее все экранное 
пространство среднестатистическо

го смартфона; для пользователей, 
оставляющих в своих социальных 
сетях ссылки на свой сайт -  необхо
дима его мобильная версия.

При оформлении публикации 
также важна визуальная составляю
щая. Согласно исследованию «Как 
читают медиа в России» от «Медиа
тор», молодым людям сложнее вос
принимать контент без интерактив
ных вставок с картинками, видео и 
цитатами, которые бы разбавляли 
текст и делили его на блоки [2]. Ин
терактивность -  один из наиболее 
действенных способов повысить 
интерес аудитории к публикуемому 
материалу. Например, в контексте 
презентуемой информации можно 
провести викторину или голосова
ние.

В случае с видео- или аудио
контентом точно так же важно 
заинтересовать пользователя, не 
знающего изначально, готов ли он 
просмотреть или прослушать мате
риал полностью. Ключевыми здесь 
являются превью и первые несколь
ко минут материала.

Исходя из всего выше описан
ного, автор оптимальным способом 
публикации информации, рассчи
танной на молодежь, в социальных 
сетях считает формат «историй». В 
качестве примера грамотного ве
дения аккаунта в социальной сети 
предлагаем рассмотреть страни
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цы Информационного агентства 
России «ТАСС» во «ВКонтакте». 
Поскольку молодое поколение не 
читает газеты, почти не слушает 
радио и не смотрит телевизор, то 
получение новостей в течение дня 
через пролистывание «историй» 
является для него оптимальным. 
Ежедневно ТАСС публикует в 
«историях» отчеты по распростра
нению коронавирусной инфекции 
COVID-19, сопровождая их лег
кими для восприятия графиками и 
картами. Также в течение дня пу
бликуются «истории», содержащие 
изображение и заголовок статьи. 
Заинтересованный пользователь 
может перейти на публикацию с 
новостью в социальной сети через 
«свайп», чтобы ознакомиться с бо
лее развернутым текстом. В конце 
публикации наличествует ссылка 
на страницу новости на официаль
ном сайте ТАСС, где полностью 
представлен полный текст новости, 
включающий в себя всю информа
цию. Таким образом, администра
ция сообщества выполняет за поль
зователя работу по вычленению 
основной информации из большого 
текста, оставляя за ним выбор: озна
комиться с краткой справкой, либо 
же перейти по ссылке и полностью 
прочитать статью. Также офици
альный аккаунт ТАСС зарегистри
рован в социальной сети «TikTok»,

где каждые семь дней публикует
ся минутное видео с ключевыми 
новостями за последнюю неделю. 
Промежутки между выходами вы
пусков заполняются различными 
видеороликами о людях, животных 
и природе, которые выходят до 4-5 
раз в неделю.

Отличным примером публи
кации интерактивных материа
лов можно назвать аккаунт Рус
ского географического общества 
в «Instagram». На нем регулярно 
проводится викторина, в которой 
пользователь, просматривающий 
«истории», ознакомляется с всевоз
можными необычными топонима
ми на карте РФ, и ему предлагается 
угадать, какие из них действитель
но существуют, а какие нет. При 
этом информация сопровождается 
качественными фотографиями и 
краткой справкой по каждому вер
ному ответу.

Подводя итог, автор жела
ет еще раз обратить внимание на 
тот факт, что в современном мире 
люди постоянно окружены инфор
мационным шумом, ненамеренно 
потребляя огромные массивы все
возможных данных. При работе 
с молодежью в социальных сетях 
также стоит учитывать тот факт, что 
ее представители не любят тратить 
много времени на просмотр пу
бликации. В таких условиях перед
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автором стоят две цели: чтобы его 
материал просмотрели, и чтобы его 
материал запомнили. Для их дости
жения необходимо придерживаться 
двух основных правил, озвученных 
в данной работе: определить свою 
целевую аудиторию и работать ис
ключительно на нее; подавать мате
риал в формате, облегчающем «бы
строе» его усваивание. Поскольку

сфера применения социальных 
сетей чрезвычайно велика, эти ме
тоды могут пригодиться кому угод
но: предпринимателю, желающему 
реализовать свой товар; политику, 
ищущему сторонников; организа
ции, целью которой является более 
качественное освещение своей дея
тельности на большую аудиторию.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. https://rosstat.gov.ru/folder/12781 (датаобращения:28.10.2020).
2. Как читают медиа в России II Медиатор URL: https://mediator.media/doc/ 

Mediator_2018_How_People_Read.pdf (дата обращения: 28.10.2020).
3. Социальные сети в цифрах //Mediascope URL: https://mediascope.net/upload/iblock/ 

f97/18.04.2019_Mediascope_%D0%95%D0%BA%D0%B0%Dl%82%D0%B5%Dl%80%D0 
%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D 
0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%98%D0%A4+%D0%9A%D0%98%D0%91%20 
2019.pdf (дата обращения: 26.10.2020).

4. Указ Президента Российской Федерации «Вопросы Министерства иностранных 
дел Российской Федерации» от 11.07.2004 № 865 II http://www.kremlin.ru/acts/bank/21107. 
2004 г. с изм. и допол. в ред. от 17.09.2020

5. Digital 2020. Global digital overview II We are social URL: https://wearesocial.com/ 
digital-2020 (датаобращения: 26.10.2020).

6. How Users Read on the Web II Nielsen Norman Group URL: https://www.nngroup. 
com/articles/how-users-read-on-the-web/#:~:text=Summary%3A%20They%20don’t.,out%20 
individual%20words%20and%20sentences.&text=Share%20this%20article%3A,read%20w- 
ord%2Dby%2Dword. (датаобращения: 27.10.2020).

7. Scrolling and Attention II Nielsen Norman Group URL: https://www.nngroup.com/ 
articles/scrolling-and-attention/(датаобращения: 28.10.2020).

8. You Won’t Finish This Article II Slate URL: https://slate.com/technology/2013/06/ 
how-people-read-online-why-you-wont-finish-this-article.html (дата обращения: 28.10.2020

https://rosstat.gov.ru/folder/12781
https://mediator.media/doc/
https://mediascope.net/upload/iblock/
http://www.kremlin.ru/acts/bank/21107
https://wearesocial.com/
https://www.nngroup
https://www.nngroup.com/
https://slate.com/technology/2013/06/


АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ:
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

УДК 364.2

Ишмуратова Альмира Робертовна
МБОУ ДО ЦПК «Пульс»
Штаб профилактики «Подросток» 
Россия, г. Ижевск 
almirabatt@mail.ru

Ishmuratova Almira R.
Municipal budgetary educational 
institution additional education 
center for youth clubs «Puls» 
Prevention headquarters «Podrostok» 
Russia, Izhevsk

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ 

SOCIO-PSYCHOLOGICAL FEATURES OF ORGANIZATION 
OF WORK WITH PARENTS OF A MINOR IN SOCIALLY 

DANGEROUS POSITION

Аннотация
В статье рассматриваются социально-психологические особенности орга

низации работы с родителями несовершеннолетнего, находящегося в социаль
но опасном положении. Автор рассматривает основные группы причин, кото
рые порождают специфику работы с данной категорией граждан. Важнейший 
аспект, который влияет на эффективность профилактической работы с несо
вершеннолетними -  это нормализация и корректировка отношений внутри его 
семьи. Родитель, как основная модель поведения, обусловленная биологиче
скими и социальными ролями, крайне важный фактор влияния на формиро
вание личности. Именно выстраивание работы с законными представителями 
ребенка может стать ключевым элементом коррекции поведения подростка. 
Социальному работнику важно быть готовым к негативному отношению и 
уметь выявлять его причину, воздействовать на нее и выстраивать эффектив
ную коммуникацию. Исходя из специфики ювенальной политики современной 
России, инструментарий воздействия на родителей ограничен профилактиче
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скими действиями или санкциями административного и уголовного характе
ра. Это существенно снижает поле работы и ставить социального работника в 
заведомо невыгодные условия повышенной напряженности и конфликтности.

Abstract
The article examines the social and psychological features of the organization 

of work with the parents of a minor in a socially dangerous situation. The author 
examines the main groups of reasons that give rise to the specifics of working with 
this category of citizens. The most important aspect that affects the effectiveness of 
preventive work with minors is the normalization and adjustment of relations within 
his family. The parent, as the main model of behavior, conditioned by biological 
and social roles, is an extremely important factor in influencing the formation 
of the personality. It is the arrangement of work with the legal representatives of 
the child that can become a key element in correcting the adolescent’s behavior. 
It is important for a social worker to be ready for negative attitudes and be able 
to identify its cause, influence it and build effective communication. Based on the 
specifics of the juvenile policy of modem Russia, the tools for influencing parents 
are limited to preventive actions or sanctions of an administrative and criminal 
nature.This significantly reduces the field of work and puts the social worker 
in deliberately disadvantageous conditions of increased tension and conflict.

Ключевые слова: профилактика, родители, социальный работник,
несовершеннолетний, воспитание.

Keywords: prevention, parents, social worker, minor, parenting.

Для полноты раскрытия темы не
обходимо обозначить основные по
нятия, которые будут использовать
ся. Статья1 ФЗ №120 «Об основах 
системы профилактики безнадзор
ности и правонарушений несовер
шеннолетних» определяет понятие 
«несовершеннолетний, находящийся 
в социально опасном положении», 
как лицо, в возрасте до восемнадцати

лет, которое вследствие безнадзорно
сти или беспризорности находится в 
обстановке, представляющей опас
ность для его жизни или здоровья, не 
отвечающей требованиям к его вос
питанию или содержанию, соверша
ет правонарушение или антиобще
ственные действия. [1]

Как становится понятно из данно
го определения, важным фактором,
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приводящим несовершеннолетнего 
к нарушению закона, выступают его 
родители или законные представите
ли, которые ненадлежащим образом 
или вовсе не выполняют свои обяза
тельства по обеспечению несовер
шеннолетнего всем необходимым 
для полноценного развития и суще
ствования в социуме. Семьи, в кото
рых наблюдаются подобные ситуа
ции, обозначаются термином «семья, 
находящаяся в социально опасном 
положении».

Как показывает уголовная и адми
нистративная практика, негативное 
влияние родителей и членов семьи 
на формирование личности ребенка 
зачастую выступает основной при
чиной девиантного и делинквентного 
поведения ребенка. Работой в отно
шении подобных семей занимаются 
государственные органы опеки, к 
которым в том числе относятся и ко
миссии по делам несовершеннолет
них и профилактические центры.

Важно понимать, что работа с не
совершеннолетними, находящими
ся в социально опасном положении, 
должна носить всеобъемлющий и 
комплексный характер. Важнейшим 
аспектом этой работы выступает вза
имодействие и профилактическое 
воздействие на родителей и лиц их 
заменяющих.

Социальный педагог и инспек
тор по делам несовершеннолетних

зачастую сталкивается с неприя
тием и открытой агрессивностью 
выше указанных лиц. Психологиче
ски это можно обосновать уязвимо
стью позиции родителей в рамках 
ювенальной юстиции -  родитель 
становится одним из действующих 
лиц профилактической работы, что 
напрямую говорит о его несостоя
тельности в этой социальной роли.

Говоря о психо-эмоциональном 
состоянии взрослого, отметим, что 
модель поведения напрямую зави
сит от его восприятия ситуации. 
Для ряда родителей, подобная си
туация оскорбительна, так как явля
ется следствием их неспособности 
к выполнению своих родительских 
обязательств. В этом случае у них 
формируется чувство обиды и раз
дражения от сторонней оценки их 
деятельности. Исходя из традици
онной патриархальности института 
семьи, любые вторжения во вну
трисемейные отношения рассма
триваются, как неправомочные и 
очень оскорбительные действия, 
особенно если они реализуются 
государственными служащими. В 
понимании взрослого, государство, 
как институт власти, не имеет пра
ва вторгаться в более интимный и 
личный процесс воспитания и от
ношений в кругу родственников, 
особенно, если это вторжение носит 
негативную окраску по отношению
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к их родительским успехам. В дан
ном случае необходима профилакти
ческая работа с целью разъяснения 
и информирования об особенностях 
развития личности подростка и па
губных действиях, которые могут 
совершать родители. Специалист 
изначально должен реализовывать 
свою работу с учетом того факта, 
что действия и поступки несовер
шеннолетних во многом являются 
следствием неготовности родите
лей решать конфликты. По мнению 
взрослых родственников, несовер
шеннолетний должен самостоятель
но нести ответственность за свои 
поступки, а анализ причин поведе
ния не так важен.

Вторая группа родителей, за
ведомо негативно настроенных на 
взаимодействие с представителями 
социальных служб, это те, кто четко 
осознают свои промахи в воспита
нии, но не имеющие возможности 
или желания их исправить. К этой 
категории относятся лица злоупо
требляющие алкоголем, употре
бляющие наркотики, ведущий амо
ральный или криминальный образ 
жизни. Помимо обиды и агрессии 
по отношению к их роли, они так же 
опасаются административных или 
уголовных последствий для себя. 
Это наиболее сложная группа, ко
торая помимо невосприимчивости 
может быть охарактеризована как

опасная для несовершеннолетнего и 
сотрудника профилактического цен
тра или представителя комиссии.

Третья группа -  родители, кото
рые заинтересованы в исправлении 
ситуации и налаживании отношений 
со своим ребенком. Наиболее лояль
ная и активная группа, которая стре
миться к положительным изменени
ям и восприимчива к профилактике 
и желает принимать участие в рабо
те с ребенком.

Говоря о работе с родителями, 
важно обратить внимание на слож
ность профилактической работы с 
данной возрастной группой. Сфор
мированная личность может проти
виться воздействию и не принимать 
действующие инструменты и фор
мы работы профильных специали
стов. Преодоление этого отношения 
возможно через беседы и психоло
гические консультации. Важным 
аргументом о необходимости це
ленаправленной работы выступает 
благосостояние ребенка. Если же 
этот довод не вызывает реакции, то 
необходима юридическая консуль
тация о возможных негативных по
следствиях для родителей и лиц их 
заменяющих, которые не выполняют 
свои обязательства, с администра
тивной и уголовной точек зрения. [2]

С оциально-психологические 
особенности работы с родителями 
несовершеннолетнего, находящего
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ся в социально опасном положении, 
могут появляться по следующим 
причинам:

• Социально-экономические, 
к которым можно отнести длитель
ная безработица (обоих) родителей, 
нежелание работать, а также частая 
смена мест трудоустройства; дли
тельный статус малообеспеченной 
семьи и низкий материальный до
статок; расходование имущества, 
принадлежащего ребенку, и денеж
ных средств (пособий на ребен
ка, пенсий по потери кормильца и 
т.д.) не по целевому назначению; 
отсутствие элементарных продук
тов питания, мебели, постельных 
принадлежностей, необеспечен
ность ребенка сезонной одеждой 
и обувью, школьными принадлеж
ностями; задолженность (более 6 
месяцев) перед жилищно-комму
нальными службами по квартирной 
плате и коммунальным платежам; 
частое обращение в социальные 
службы и благотворительные орга
низации об оказании материальной 
помощи и поддержки.

• Медико-санитарные: анти
санитария жилища, пренебрежение 
минимальными санитарно-гигие
ническими нормами; отсутствие в 
квартире (доме) электричества, ото
пления; алкогольная или наркотиче
ская зависимость родителей, поста
новка их на учет в наркологический

или психоневрологический диспан
сер; неухоженность и неопрятность 
детей, наличие у них частых забо
леваний и травм; бездействие роди
телей при необходимости оказания 
детям медицинской помощи; несо
блюдение родителями медицинских 
предписаний врачей относительно 
лечения ребенка; противоречивые, 
путаные объяснения родителей от
носительно причин возникновения 
травм и синяков у ребенка, обвине
ние в произошедшем только несо
вершеннолетнего.

• С оциально-дем ограф иче
ские: родители имеют статус лиц 
без определенного места житель
ства; устойчивое неправильное ре
продуктивное поведение семьи и 
особенно матери (беременности, 
которые заканчиваются абортами 
или отказом от ребенка); выражен
ная конфликтная ситуация в семье 
при разводе родителей; родители 
или один из них посещает деструк
тивную секту; родители или один 
из них ранее лишался родительских 
прав по отношению к старшим де
тям.

• Психолого-педагогические: 
полное равнодушие родителей и 
отсутствие заботы и внимания к 
ребенку; устойчивое уклонение ро
дителей от контактов со специали
стами, игнорирование их рекомен
даций; непосещение родителями
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учреждения образования, в котором 
воспитывается (обучается) ребенок, 
несмотря на неоднократные пригла
шения со стороны администрации; 
систематическое применение к ре
бенку антипедагогических мер воз
действия; насилие и жестокое от
ношение к ребенку, пренебрежение 
его основными интересами и ну
ждами; повторяющиеся или затяж
ные конфликты в семье, нарушения 
взаимоотношений между членами 
семьи.

• Криминально-аморальные: 
постановка родителей на учет в 
органах внутренних дел; наруше
ние родителями общественного 
порядка по месту жительства, ор
ганизация сборищ и притонов; амо
ральный и паразитический образ 
жизни родителей (употребление 
спиртного, наркотиков, токсиче
ских веществ, бродяжничество, по
прошайничество и т.д.), вовлечение 
ребенка в преступную деятельность 
и антиобщественное поведение 
(приобщение к спиртным напит
кам, немедицинскому употребле
нию наркотических, токсических, 
психотропных и других сильно
действующих, одурманивающих 
веществ, принуждение к занятию 
проституцией, попрошайниче
ством, азартными играми); прояв
ления жестокости в семье (к жене, 
мужу, детям, престарелым родите

лям) и вне семьи; наличие судимых 
членов семьи, приверженных к суб
культуре преступного мира; попыт
ки покончить жизнь самоубийством 
одним из членов семьи; оставление 
ребенка без пищи, тепла, присмо
тра, изгнание несовершеннолетнего 
из дома; вследствие безнадзорно
сти или беспризорности системати
ческие пропуски занятий в учреж
дении образования ребенком без 
уважительных причин, посещение 
деструктивной секты, криминаль
ной группировки, наличие у ребен
ка алкогольной или наркотической 
зависимости, постановка его на 
учет в наркологическом диспан
сере, уходы ребенка из семьи, по
прошайничество, бродяжничество, 
совершение правонарушений и 
преступлений, совершение ребен
ком суицидальных попыток. [3] 

Анализируя эти группы при
чин можно выявить наиболее ча
сто встречающиеся особенности 
организации работы с родителя
ми и понять их причины. Важным 
аспектом работы становится прео
доление негативного отношения к 
процессу, его инициатору и формам 
работы. Профилактическая работа 
должна строится на необходимости 
построения эффективного диало
га через анализ и поиск решения 
проблемы. Преодоление неприятия 
и нежелания участия -  самый важ

107



АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ:
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

ный аспект, который имеет важней
шее влияние на эффективность воз
действия.

Подводя итоги статья отметим, 
что социально-психологическое 
особенности организации работы 
с родителями во многом базиру
ются на взаимоотношения внутри 
семьи, социально-экономическом и 
психологическом климате, а также 
социальном статусе родителя. Не
обходима точечная социально-пси
хологическая работа, профилакти
ка и информирование родителей о 
важности института семьи и их вли
янии на формирование и развитие 
личности ребенка. Тем ни менее, 
важно понимать, что в нынешнем 
юридическом статусе и особенно

стях ювенальной политики в Рос
сии, можно говорить о наличии 
актуальных проблем в инструмен
тарии и формах воздействия. Осо
бенно это характерно в вопросах 
выявления психологического на
силия и соразмерности принятия 
карательных решений в отношении 
родителей и лиц их заменяющих. 
Важно создание системы, в которой 
родителю будут оказывать помощь 
в коррекции поведения, а не наказа
нии. Несмотря на формальный под
ход к работе, важно акцентировать 
внимание на необходимости регу
лярной и планомерной работы, так 
как от ее эффективности зависит 
жизнь несовершеннолетнего.

СПИСОК и с п о л ь з о в а н н о й  л и т е р а т у р ы

1. Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 N 120-ФЗ (последняя редакция);

2. Холостова Е.И. Социальная работа с семьей. - М. : Дашков и К, 2007. -212 с.
3. Русакова, М. М. (2019) Насилие над детьми: взгляды детей, родителей и 

специалистов (презентация). VII Межрегион, конф. «Семья, ребенок, общество: 
Проблемы и пути решения». [Электронный ресурс]. URL: https://www.researchgate.net/ 
publication/332728775_RusaAcova_M_M_Nasilie_nad_detmi_vzglady_detej_ roditelej_i_ 
specialistov (дата обращения 14.04.2020). Цымбал, Е. И. (2010) Жестокое обращение с 
детьми: причины, проявления, последствия. М.: РБФ НАН, 286 с.

https://www.researchgate.net/


СЕКЦИЯ 4. КОММУНИКАТИВНЫЕ АСПЕКТЫ РАБОТЫ С МОЛОДЁЖЬЮ

УДК 159.9.07

Кожевникова Оксана Вячеславовна
кандидат психологических наук, 
доцент кафедры общей психологии 
ФГБОУ ВО «УдГУ»,
Институт педагогики, психологии 
и социальных технологий 
Россия, г. Ижевск 
oxana.kozhevnikova@gmail.com

Kozhevnikova Oksana V.
Udmurt State University 
Russia, Izhevsk

Ошвинцева Полина Игоревна
магистрант направления 
«Психология»
ФГБОУ ВО «УдГУ»,
Институт педагогики, психологии 
и социальных технологий 
Россия, г. Ижевск 
oshvintseva.polina@mail.ru

Oshvintseva Polina I.
Udmurt State University 
Russia, Izhevsk

ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТУДЕНТОВ 
УНИВЕРСИТЕТА С РАЗНЫМ УРОВНЕМ  

ТОЛЕРАНТНОСТИ К НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 
PERSONAL CHARACTERISTICS OF UNIVERSITY STUDENTS 
WITH DIFFERENT LEVEL OF TOLERANCE TO AMBIGUITY

Аннотация
Статья посвящена рассмотрению актуальной в современном контексте 

и мудьтидисциплинарной категории «толерантность к неопределенности». 
Проанализированы подходы к пониманию неопределенности, предложена 
собственная дефиниция данного термина. Обозначены основные принципы 
определения понятия «толерантности к неопределенности», проанализиро-
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ван ряд исследований, акцентирующих внимание на соотношении различ
ных психологических характеристик субъекта с уровнем его толерантности к 
неопределенности. Представлены результаты эмпирического исследования 
личностных особенностей студентов университета с разным уровнем толе
рантности к неопределенности. Установлено, что толерантные к неопреде
ленности студенты отличаются от нетолерантных более высоким уровнем 
субъективного контроля, а также самостоятельностью, способностью решать 
сложные задачи, в том числе, и в непредсказуемых и нестабильных контек
стах. Кроме того, студенты с высоким уровнем толерантности к неопреде
ленности характеризуются как более эмоционально стабильные и использу
ют более конструктивные стратегии совпадающего поведения. Полученные в 
ходе эмпирического исследования результаты могут быть использованы в кон
сультативной практике, а также индивидуальной и групповой коррекционной 
работе. Продолжением исследования могло бы стать изучение взаимосвязи 
толерантности к неопределенности с такими психологическими характеристи
ками субъекта как перфекционизм, склонность к риску, личностная зрелость.

Abstract
The article is devoted to the consideration of the quite topical in the modem context 

and multidisciplinary category of «tolerance to ambiguity». Scientific approaches to 
understanding the concept of uncertainty have been analyzed and the definition of 
the terra has been proposed. The basic principles of the definition of the concept of 
«tolerance to arabiguity» are outlinedandanuraberofstudiesfocusingonthe correlation 
of various psychological characteristics of a subject with the level of their tolerance 
to uncertainty are analyzed. The results of erapirical study of personal characteristics 
of university students with different level of tolerance to arabiguity are presented. It 
has been revealed that, in comparison to ambiguity-intolerant students, those who 
are tolerant to uncertainty are characterized with a higher level of subjective control, 
as well as independence, the ability to solve complex problems in unpredictable and 
unstable contexts. In addition, students with a higher level of tolerance to uncertainty 
are characterized as more emotionally stable and use more constructive coping behavior 
strategies. The results obtained in the empirical study canbe used in advisory practice, 
as well as in individual and group correction programs. The study could be continued 
as exploring of the relationship of tolerance to uncertainty with such psychological 
characteristics of the subject as perfectionism, risk propensity, and personal maturity.

110



СЕКЦИЯ 4. КОММУНИКАТИВНЫЕ АСПЕКТЫ РАБОТЫ С МОЛОДЁЖЬЮ

Ключевые слова: толерантность к неопределенности, стратегии совладающего 
поведения, отношение к новизне, личностные особенности, студенты.

Keywords: tolerance of ambiguity, coping strategies, attitude towards novelty, personal 
features, students.

Неопределенность является 
фундаментальной чертой человече
ского бытия, всевозможные риски 
и непредсказуемость результатов 
принятых решений сопровождают 
нас во всех сферах нашей жизни, 
а в условиях возрастания сложно
сти, динамичности и разнообразия 
мира умение справляться с обо
значенной проблемой и ее послед
ствиями приобретает всё большее 
значение. Изначально категория 
«неопределенности» вводится в 
научный дискурс представителями 
естественнонаучного направления, 
где рассматривается в контексте 
особого состояния окружающей 
среды. В последствии данная про
блема попадает в фокус внимания 
исследователей из различных обла
стей научного знания, в том числе, 
актуализируется внутренний, пси
хологический аспект обозначенно
го явления [2, с. 7-8]. Единой трак
товки рассматриваемого понятия 
не имеется, тем не менее, мы будем 
понимать под неопределённо стью 
специфический феномен, отражаю

щий некие свойства субъекта, субъ- 
ект-объектные отношения, особен
ности субъективного восприятия и 
осознания реальности, проявляю
щиеся в невозможности конкрети
зации актуального и потенциаль
ного состояния субъекта и объекта 
[6, с. 25]. Понятие толерантности 
к неопределённости зарождается 
в психологии в процессе изучения 
таких феноменов как авторитаризм 
и этноцентризм личности и опреде
ляется как позитивное отношение 
к неясному, неизвестному, проти
воречивому, иному [7, с. 125-127]. 
Выраженность данного генерали
зованного личностного свойства, 
проявляющегося в принятии усло
вий неопределённости, их поиске и 
умении действовать в них, способ
ствует более успешной адаптации 
субъекта в ситуации изменения его 
окружения: толерантные к неопре
деленности лица готовы получать 
и принимать новый опыт, не боятся 
двойственности и неоднозначности 
при столкновении с различными 
жизненными проблемами. Проти
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воположным качеством является 
интолерантность к неопределенно
сти, связанная с неспособностью 
человека эффективно действовать 
в двусмысленных, динамически 
изменяющихся, вероятностных и 
противоречивых контекстах, по
требностью все прояснять и эмо
циональным дискомфортом в си
туации, когда это невозможно [8, с. 
717-718].

Исследования взаимосвязи пси
хологических особенностей субъ
екта с толерантностью к неопре
деленности ведутся в нескольких 
направлениях. Традиционно особое 
внимание ученых уделяется изуче
нию данного феномена в контексте 
его взаимосвязи с личностными 
свойствами. Не меньшей популяр
ностью пользуется проблема про
явления толерантности к неопреде
ленности в познавательной сфере 
субъекта. Анализируемое явление 
рассматривается в трех аспектах: 
когнитивный компонент отражает 
осведомлённость человека о степе
ни неопределенности в его жизни; 
аффективный -  отношение субъекта 
к этой неопределенности; поведен
ческий -  выбор стратегии поведе
ния в обозначенной ситуации [3, с. 
55-59]. Кроме того, исследователей 
образовательного процесса инте
ресуют вопросы взаимосвязи то
лерантности к неопределенности

с уровнем учебных достижений и 
академической успешностью обуча
емых [1, с. 55-56]. На сегодняшний 
день особый интерес исследовате
лей привлекает проблема психоло
гических факторов формирования 
рассматриваемого феномена: какие 
именно когнитивные, эмоциональ
ные, поведенческие характеристи
ки субъекта связаны с повышением 
уровня его толерантности к неопре
деленности? Помимо экономиче
ской и политической нестабильно
сти в настоящее время наблюдаются 
различные изменения -  не всегда 
удачные -  образовательной среды, 
непосредственно касающиеся всех 
субъектов образовательной системы 
[5, с. 17-20]. При этом именно сту
денты обладают специфическим со
циальным положением, ведь им не
обходимо определить свой будущий 
социальный статус, в то время как 
они занимают промежуточное со
циальное положение: хотя они еще 
не являются полноценными про
фессионалами в своей сфере, но уже 
не зависят от своих родителей так, 
как школьники. Таким образом, ак
туальность осуществленного нами 
исследования определяется необхо
димостью выявления отличитель
ных психологических особенностей 
студентов с разным уровнем выра
женности рассматриваемой характе
ристики [4, с. 183-184].
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Общей теоретической гипоте
зой нашего исследования высту
пает предположение о том, что то
лерантность к неопределенности 
актуализирует некоторое сочетание 
личностных особенностей, а имен
но: студенты с высоким уровнем 
толерантности к неопределенно
сти отличаются более высоким 
уровнем субъективного контроля, 
в частности, интернальностью в 
области достижений и неудач; то
лерантные к неопределенности 
студенты более эмоционально ста
бильны: они уверены в себе и не 
боятся пойти на риск, менее трево
жны и подозрительны; студенты с 
высоким уровнем толерантности к 
неопределенности отличаются бо
лее конструктивными стратегиями 
совпадающего поведения: они го
товы взять на себя ответственность 
за принятые решения и способны 
на положительную переоценку си
туации. Акцент на студенческой 
выборке был сделан не случайно: 
именно в данный период субъект на
ходится в специфическом положе
нии в силу постоянно изменяющих
ся условий образовательной среды: 
регулярно выходят новые законо
дательные акты, предъявляющие 
новые требования к компетенциям 
обучающихся. Но не только неста
бильность образовательной систе
мы предъявляет особые требования

к студентам, не менее важным для 
них становится личностное и про
фессиональное самоопределение 
[1, с. 4-5]: не являясь полноценны
ми профессионалами в своей обла
сти, но уже не завися от родителей 
так, как школьники, молодые люди 
испытывают значительное давле
ние по причине высокой значимо
сти выбора успешной карьеры [3, с. 
14-15]. Помимо этого, в настоящий 
момент к стандартным для данно
го возрастного периода вопросам 
добавляются новые, связанные с 
организацией образовательного 
процесса в период карантинных 
ограничений: неизвестность пуга
ет и повышает уровень стрессовых 
переживаний, заставляя искать воз
можные способы коррекции своего 
психологического состояния. Од
ним из личностных ресурсов, кото
рый может помочь в описываемой 
ситуации, является толерантность к 
неопределенности [2, с .8].

На этапе сбора эмпирических 
данных к участию в исследова
нии было привлечено 115 студен
тов различных направлений под
готовки ФГБОУ ВО «Удмуртский 
государственный университет» в 
возрасте 20-23 лет. Участие было 
добровольным, но не анонимным: 
респонденты могли оставить кон
тактную информацию (адрес элек
тронной почты) для получения ин
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дивидуального психологического 
заключения по результатам диа
гностики. Использовалось четыре 
психодиагностических методики: 
шкала толерантности к неопреде
ленности (опросник Д. Маклейна 
в модификации Д. А. Леонтьева, Е. 
Н. Осина, Е. Е. Луковицкой); мето
дика диагностики локуса контроля 
(модификация Е. Е. Ксенофонтовой 
адаптированного Е. Ф. Бажиным, Е. 
А. Еолынкиным и А. М. Эткиндом 
теста Дж. Роттера); 16-ти фактор
ный личностный опросник (автор 
Р. Б. Кеттелл, форма С в адаптации 
Э. С. Чугуновой); методика диа
гностики способов совладания со 
стрессовыми и проблемными для 
личности ситуациями (автор Л. И. 
Вассерман). Для решения постав
ленных исследовательских задач, 
полученные в ходе эмпирического 
исследования данные, были подвер
гнуты математической обработке 
в статистической программе SPSS 
22.0 for Windows, (описательные 
статистики, иерархический кла
стерный анализ, кластерный анализ

к-средними, U-критерий Манна-У
итни).

На первом этапе статистической 
обработки данных был проведен 
кластерный анализ по общему по
казателю методики Д. Маклейна в 
модификации Д. А. Леонтьева, Е. 
Н. Осина, Е. Е. Луковицкой. Резуль
таты иерархического кластерного 
анализа продемонстрировали це
лесообразность деления выбороч
ной совокупности на три кластера. 
В ходе применения кластерного 
анализа методом k-средних были 
выделены кластерные центры (см. 
Еаблицу 1), позволившие интер
претировать данные кластеры как 
группы респондентов (1) с высо
ким уровнем толерантности к нео
пределенности (п=38), (2) с низким 
уровнем толерантности к неопреде
ленности (п=31) и средним уровнем 
толерантности к неопределенности 
(п=46).

Респонденты, вошедшие в пер
вый кластер (п=38/33% от выбороч
ной совокупности), имеют высокий 
уровень толерантности к неопреде-

Таблица!. Результаты кластерного анализа на общей выборке

Показатель Средние значения в кластерах
1

п=38
2

п=31
3

п=46

Толерантность к 
неопределенно сти 111,89 64,55 86,48
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лённости. Такие студенты хорошо 
переносят и справляются с неиз
вестными ситуациями, стараются 
не избегать их, а наоборот предпо
читают. Таких студентов не пугают 
вопросы, которые можно рассма
тривать с разных точек зрения, на
оборот они предпочитают решать 
сложные задачи, рассматривая их 
с разных ракурсов и позиций, вы
бирая при этом оптимальную для 
каждой конкретной ситуации, а не 
привычную для них самих стра
тегию решения. Не выбирают уже 
известный им способ решения, а 
пытаются найти новый, то есть 
они не стараются опираться на уже 
полученный ими ранее опыт, а пы
таются расширить поле своих воз
можностей и опыта при решении 
сложных жизненных задач, возни
кающих перед ними. Таким студен
там легче, делать выбор в ситуации 
неопределенности, в силу того, что 
их не пугает и не вызывает тревож
ность сама ситуация неопределен
ности, и в случае возникновения 
таких неопределенных ситуаций, 
без особых усилий терпят и не ис
пытывают тревожности по этому 
поводу. Респонденты, вошедшие 
во второй кластер (п=31/27% от 
выборочной совокупности), имеют 
низкий уровень толерантности к 
неопределенности. Студенты дан
ной группы плохо переносят нео

пределённые ситуации. Им трудно 
принимать решения, когда точный 
результат не известен и не ясен, им 
не доставляет удовольствие реше
ние сложных и неопределённых си
туаций или задач, возможно в силу 
свой ригидности и страха перед не
известностью. Чаще всего выбира
ют привычные ситуации новым, по
лагаясь на прежний опыт решения 
в них, таким образом, не расширяя 
поле своего жизненного опыта. 
Такие студенты склонны рассма
тривать проблемные ситуации с 
одной, привычной для них точки 
зрения, исключая другие. Они не 
получают удовольствия от решения 
сложных задач, возможно из-за низ
кого уровня притязаний и страха 
неудачи, анализ сложных и новых 
ситуаций не приносит им радости, 
а скорее вызывает беспокойство и 
неудовольствие. Такие студенты 
не предпочитают пробовать что-то 
новое, придерживаясь установок и 
норм, которые у них сложись ранее, 
отказываясь что-либо изменять в 
своей жизни, также отказываясь от 
новых ощущений и впечатлений. 
Респонденты, вошедшие в третий 
кластер (п=46/40% от выборочной 
совокупности), имеют средний уро
вень толерантности к неопределен
ности. Студенты с таким уровнем 
толерантности к неопределённости 
занимают промежуточное по ложе-
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ние. Они спокойно относятся к не
определенным ситуациям, не испы
тывают недовольства и радости при 
решении сложных ситуаций с мно
жеством исходов. Приемлют пере
мены в своей жизни, но не стремят
ся к ним, например, как студенты 
первой группы.

На втором этапе анализа данных 
были отобраны две контрастных 
группы респондентов -  с высоким 
и низким уровнем выраженности 
толерантности к неопределенности. 
Подгруппа студентов со средним 
уровнем была исключена из даль
нейшего анализа с тем, чтобы инте
ресующие нас различия проявились 
более отчетливо. Для выявления 
личностных особенностей студен
тов с разным уровнем толерантно
сти к неопределенности данные, 
полученные в ходе эмпирического 
исследования, были подвергнуты 
процедуре статистического анализа 
с применением U-критерия Ман
на-Уитни (см. Таблицу 2).

Наибольший интерес представ
ляет анализ различий по показате
лям с очень высоким уровнем зна
чимости (р < 0,001). К числу таких 
показателей, относятся такие как 
«Подчиненность -  доминантность», 
«Робость -  смелость», «Спокой
ствие -  тревожность», «Избегание 
(решения проблемы)», «Общая ин- 
тернальность», «Интернальность в

области достижений», «Интерналь
ность в области производственных 
отношений», «Интернальность в 
области межличностных отноше
ний».

Показатель «Подчиненность -  
доминантность» отражает стремле
ние человека к подчинению или же 
наоборот к самостоятельности. По
лученные данные демонстрируют, 
что студенты с высоким уровнем 
толерантности к неопределенности 
отличаются самодостаточностью 
и самостоятельностью, независи
мостью от мнения других при со
вершении каких-либо поступков, 
также они упрямы и своенравны. 
Студенты же второй группы легче 
идут на уступки, не сопротивляют
ся при выполнении чьих-либо ука
зов.

Показатель «Робость -  сме
лость» показывает уровень актив
ности человека в различных аспек
тах жизни. Вероятно, студенты с 
высоким уровнем толерантности 
к неопределенности, способны 
смело отстаивать свою позицию, 
готовы к риску, а также внутренне 
подготовлены вступать в контакт 
и поддерживать сотрудничество с 
незнакомыми людьми при различ
ных обстоятельствах. В то время 
как студенты второй группы про
являют пассивную позицию по 
отношению к другим, склонны к
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Таблица 2. Анализ значимых различий по изучаемым показателям в подгруппах 
студентов с высоким (группа 1: п=38)и низким (группа 2: п=31) уровнем толерантности к

неопределенно сти

№ Название
шкалы

Средние значения Средние ранги
U-крите

рий

Уровень 
достовер
ности, р1 группа 2 группа 1 группа 2 группа

Методика диагностики локуса контроля (модификация Е.Г. Ксенофонтовой 
адаптированного Е. Ф. Бажиным, Е. А. Еолынкиным и А. М. Эткиндом теста Дж.

Роттера)

1 Общая
интернальность

24,81
(сред)

20,12
(сред) 44,59 23,24 224,500 0,000

2
Интерна льность 

в области 
достижений

6,05
(сред)

4,25
(сред) 43,93 24,05 249,500 0,000

3
Интернальность 

в области 
производственных 

отношений

10,31
(сред)

8,16
(сред) 44,03 23,94 246,000 0,000

4
Интернальность 

в области 
межлично стных 

отношений

9,07
(сред)

7,06
(сред) 43,20 24,95 277,500 0,000

16-ти факторный личностный опросник Р. Б. Кеттелла (автор Р. Б. Кеттелл, форма С в
адаптации Э. С. Чугуновой)

1
Эмоциональная 

нестабильность -  
Стабильность

6,28
(выс)

4,41
(низ) 41,86 26,60 328,500 0,002

2 Подчиненность -  
Доминантность

6,73
(выс)

4,70
(низ) 43,20 24,95 277,500 0,000

3 Робость -  
Смелость

7,28
(выс)

4,96
(низ) 42,53 25,77 303,000 0,001

4 Спокойствие -  
Тревожность

7,55
(выс)

9,45
(выс) 27,71 43,94 312,000 0,001

5 Консерватизм -  
Радикализм

8,68
(выс)

7,32
(выс) 41,24 27,35 352,000 0,004

6 Расслабленность -  
Н апряженность

5,71
(низ)

7,32
(выс) 29,64 41,56 385,500 0,013
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Продолжение таблицы 2. Анализ значимых различий по изучаемым показателям 
в подгруппах студентов с высоким (группа 1: п=38)инизким (группа2: п=31) уровнем 

толерантности к неопределенности

Методика диагностики способов совладения со стрессовыми и проблемными для 
личности ситуациями (автор Л. И. Вассерман)

1 Принятие
ответственности

8,00
(сред)

9,41
(сред) 28,68 42,74 349,000 0,003

2
Избегание
(решения

проблемы)

11,86
(сред)

16,58
(выс) 25,08 47,16 212,000 0,000

3 Планирование 
реш ения проблемы

12,84
(сред)

11,38
(сред) 39,45 29,55 420,000 0,040

4 Положительная
переоценка

14,21
(сред)

11,83
(сред) 41,11 27,52 357,000 0,005

подчинению в малых группах, эмо
ционально более чувствительны.

Показатель «Спокойствие -  тре
вожность» отражает эмоциональ
ное состояние в трудных жизнен
ных ситуациях. Установлено, что 
у лиц с высоким уровнем толе
рантности к неопределенности, в 
меньшей степени выражено бес
покойство в связи с трудными си
туациями, они в большей степени, 
чем лица второй группы, уверены 
в своих возможностях и внутрен
них силах, но при этом способны 
ощущать вину за некоторые свои 
решения и поступки. В то время 
как лица с низким уровнем толе
рантности к неопределенности 
чаще испытывают тревожность по 
отношению к неоднозначным си
туациям.

Показатель «Избегание (реше
ние проблемы)» предполагает прео
доление личностью проблем за счет 
уклонения, отрицания проблемы, 
ухода в мир фантазий. Полученные 
результаты демонстрируют, что 
студенты первой группы не отдают 
предпочтение указанной стратегии 
поведения, выбирая адекватно под
ходить к решению трудных жиз
ненных ситуаций, реже занимают 
пассивную позицию, связанную с 
уклонением от ответственности. В 
то время как лица с низким уровнем 
толерантности к неопределенности 
склонны погружаться в фантазии, 
прибегать к различным формам за
висимого поведения.

Показатель «Общая интерналь- 
ность» предназначен для оценки 
уровня субъективного контроля в
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различных жизненных ситуациях. 
Поученные нами данные показыва
ют, что студенты первой группы в 
большей степени склонны считать, 
что значимая часть событий, кото
рые с ними происходят, зависит от 
их поведения в конкретных ситуа
циях, им не составляет труда брать 
на себя ответственность за свои по
ступки, в отличие от студентов вто
рой группы, также они не считают, 
что причинами возникновения не
которых жизненных ситуаций явля
ются внешние факторы.

Показатель «Интернальность 
в области достижений» отражает 
уровень субъективного контроля в 
сфере собственных успехов чело
века, профессиональных и личных 
достижений. Полученные резуль
таты говорят о том, что студенты с 
высоким уровнем толерантности к 
неопределенности в большей сте
пени склонны считать, что их успе
хи и достижения зависят только от 
их собственных усилий, в то время 
как студенты с низким уровнем то
лерантности к неопределенности в 
большей степени склонны считать, 
что их достижения зависят не от 
них самих, а от внешних обстоя
тельств.

Показатель «Интернальность в 
области производственных отноше
ний» определяет то, каким образом 
человек оценивает значение своих

усилий в трудовой (или учебной) де
ятельности. Исходя их полученных 
результатов, можно утверждать, что 
студенты первой группы в большей 
степени склонны думать, что их до
стижения в учебной деятельности, 
их отношения с коллективом зави
сят только от них самих. Студенты 
второй группы склонны приписы
вать происходящее с ними в данной 
области вешним факторам.

Показатель «Интернальность в 
области межличностных отноше
ний» указывает на то, как человек 
воспринимает свою способность 
контролировать неформальные от
ношения. Полученные результаты 
говорят нам, о том, что лица с высо
ким уровнем толерантности к нео
пределенности отличаются способ
ностью находить выход из сложных 
конфликтных ситуаций, умением 
вызывать симпатию к своей пер
соне, в то время как лица с низким 
уровнем толерантности к неопреде
ленности полагают, что успехи в их 
межличностных отношениях зави
сят от партнеров по общению.

Также стоит рассмотреть по
казатели с более низким уров
нем значимости различий. К ним 
относятся такие показатели как 
«Эмоциональная нестабильность
-  стабильность», «Консерватизм
-  радикализм», «Расслабленность
-  напряженность», «Принятие от
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ветственности», «Планирование 
решения проблемы», «Положитель
ная переоценка».

Показатель «Эмоциональная 
стабильность -  нестабильность» 
отражает эмоциональную зрелость 
человека. Полученные нами данные 
свидетельствуют, о том, что студен
ты первой группы эмоционально 
более запрелые люди, у них присут
ствуют устойчивые интересы, они 
ориентированы на реальный мир. 
Студенты второй группы могут 
проявлять импульсивность, у них 
легко меняется настроение.

Показатель «Консерватизм -  ра
дикализм» отражает устойчивость 
взглядов человека на мир, стрем
ление к переменам. Полученные 
результаты демонстрируют, что 
студенты первой группы отличают
ся склонностью к переменам, гене
рации новых идей, более развитым 
критическим мышлением. Студен
ты второй группы не стремятся к 
переменам в их жизни, не склонны 
менять свои взгляды на жизнь и на 
новые вещи в их жизни.

Показатель «Расслабленность -  
напряженность» отражает эмоци
ональный тонус человека. Можно 
предположить, что респонденты в 
первой подгруппу не склонный к 
проявлению сильных эмоциональ
ных реакций на непродлённые си
туации, они остаются спокойными

и уравновешенными. Студенты же 
второй группы чаще эмоциональ
но реагируют на неопределенные 
ситуации, проявляя более сильные 
реакции.

Показатель «Принятие ответ
ственности» отражает способность 
человека признавать свою причаст
ность в возникновении проблемы. 
Полученные результаты свидетель
ствуют о том, что студенты первой 
группы в меньшей степени склонны 
признавать себя субъектом в случае 
возникновения проблемы, в мень
шей степени склонны к самокритике 
и обвинению себя. Студенты второй 
группы чаще признают себя субъек
том проблемы, то есть склонны к са
мообвинению, чаще критикуют себя.

Показатель «Планирование реше
ния проблемы» указывает на склон
ность человека решать проблемы за 
счет полного и целенаправленного 
анализа ситуации. Полученные ре
зультаты показывают, что студенты 
первой группы чаще используют 
данную стратегию, а именно склон
ны планировать свои действия при 
разрешении проблем, учитывают 
прошлый опыт и свои ресурсы. Сту
денты же второй группы не пред
принимают попытки планировать 
решение проблем, то есть в меньшей 
степени стараются анализировать 
проблемные ситуации и представ
лять их исход.
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Показатель «Положительная 
переоценка» определяет выра
женность стратегии преодоления 
негативных переживаний за счет 
рассмотрения проблемы как сти
мула для личностно роста. Данный 
показатель статистически значимо 
более выражен в первой группе, что 
может свидетельствовать об ориен
тации студентов с высоким уровнем 
толерантности к неопределенности 
на переосмысление проблем вклю
чая их в более широкий контекст 
работы личности над саморазвити
ем. Студенты же с низким уровнем 
толерантности к неопределенности 
рассматривают сложные ситуации 
как проблемные, застревают в них, 
не двигаются дальше и не развива
ются.

Таким образом, студенты с вы
соким уровнем толерантности к 
неопределенности отличаются 
способностью выбирать более кон
структивные стратегии совпадаю
щего поведения. Они более само
стоятельные, не зависят от других, 
обладают устойчивым эмоциональ
ным фоном. Также у студентов вы
является высокий уровень субъек
тивного контроля. Преобладание 
интернального локуса контроля 
указывает на то, что такие студенты 
склонны видеть себя причиной сво
их неудач и успехов, как в области 
межличностных отношений, так и

в учебной и профессиональной де
ятельности. Им присуща смелость 
и авантюризм, они стремятся уз
навать что-то новое и неизвестное, 
для того чтобы расширить свой 
жизненный опыт. Они проявляют 
находчивость, верят в то, что про
блемы будут разрешаться в положи
тельном ключе, причем они всегда 
принимают участие в решении про
блемных ситуаций.

Выводы. Таким образом, в ходе 
исследования нами были выявле
ны студенты с высоким и низким 
уровнем толерантности к неопре
деленности. Студенты первой под
группы готовы к непредсказуемым 
ситуациям: даже внезапные измене
ния они рассматривают как источ
ник новых возможностей, а не как 
препятствия на пути достижения 
цели, а необходимость подстраи
ваться под нестабильную среду не 
вызывает у них явно выраженного 
отторжения и эмоционального дис
комфорта. Такие студенты предпо
читают трудные задачи, они не из
бегают проблем, у которых может 
быть несколько вариантов решения; 
стремятся приобретать новый жиз
ненный опыт, а не полагаться на об
щепринятые шаблоны и алгоритмы. 
В то же самое время студенты с низ
ким уровнем толерантности к нео
пределенности отличаются подчас 
диаметрально противоположным
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отношением к ситуациям неста
бильности и двусмысленности. Для 
них крайне важна однозначность и 
конкретность трактовок, действий 
и реакций: они предпочтут пойти 
по знакомому, хотя и недостаточно 
эффективному пути решения слож
ных задач, нежели попробовать что- 
то новое. Неизбежность изменений 
и нововведений является стрессо
генным фактором, существенно 
влияющим на их эмоциональное 
состояние.

Установлено, что студенты с 
высоким уровнем толерантности к 
неопределенности отличаются бо
лее выраженной интернальностью: 
они не склонны видеть причины 
своих неудач либо достижений в 
области обучения или взаимоотно
шений во внешних факторах. Кро
ме того, они более эмоционально 
стабильны, в том числе, и в новых 
либо сложных жизненных ситуаци
ях. Проявляя самостоятельность и 
независимость, они способны взять 
на себя ответственность, занимая 
позицию субъекта, готового к реше
нию проблемы, что является более 
конструктивной стратегией совпа
дающего поведения. В свою оче
редь, студенты с низким уровнем 
толерантности к неопределенности 
в большей степени склонны к под
чинению, особенно в малой группе. 
Не стремятся к ответственности в

трудных ситуациях, чаще выбира
ют неконструктивные стратегии 
совпадающего поведения: уклоня
ются от проблем либо уходят в мир 
фантазий.

В результате анализа данных 
исследования общая теоретическая 
гипотеза о соотношении толерант
ности к неопределенности с неким 
набором личностных характери
стик нашла свое эмпирическое под
тверждение. Подгипотеза о том, что 
толерантные к неопределенности 
студенты отличаются более высо
ким уровнем субъективного кон
троля, подтверждена частично: у 
студентов основной группы наблю
дается более выраженная интер- 
нальность в области достижений, 
межличностных и производствен
ных отношений. Подгипотеза о том, 
что студенты с высоким уровнем 
толерантности к неопределенно
сти более эмоционально стабиль
ны, в целом, также подтвердилась: 
они отличаются меньшей степе
нью тревожности, в том числе, и 
в ситуациях риска, чем студенты 
группы сравнения. Подгипотеза о 
том, что толерантные к неопреде
ленности студенты отличаются бо
лее конструктивными стратегиями 
совпадающего поведения, подтвер
дилась: студенты анализируемой
подгруппы действительно демон
стрируют склонность к таким по
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веденческим стратегиям как поло
жительная переоценка проблемы, 
планирование решения проблем, 
принятие ответственности за осу
ществленный выбор.

Практическая значимость ра
боты заключается в возможности 
применения полученных в иссле
довании данных в деятельности 
практических психологов, сопро
вождающих студентов в процессе 
вузовского обучения. Полученные 
в ходе эмпирического исследования 
результаты могут быть использо
ваны в консультативной и коррек
ционной практике, тренинговой

работе, индивидуальном и груп
повом коучинге и т.д. Логическим 
продолжением осуществленного 
исследования может стать изучение 
взаимосвязи толерантности к нео
пределенности с такими личност
ными характеристиками как пер
фекционизм, склонность к риску, 
психологическая зрелость, а также 
рассмотрение обозначенных во
просов в контексте развития адап
тационного потенциала субъекта в 
условиях возрастающей социаль
но-экономической нестабильности.
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РАЗРАБОТКА ОПРОСНИКА АКАДЕМИЧЕСКОЙ 
АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ ВУЗА 

DEVELOPMENT OF ACADEMIC ADAPTATION 
OF UNIVERSITY STUDENTS QUESTIONNAIRE

Аннотация
В статье обозначается важность исследования проблем академической 

адаптации к университетскому образованию: от того, насколько успешно сту
дент пройдет комплексный процесс адаптации, будет зависеть как его жизнь 
в стенах учебного заведения, так и его профессиональное становление. Со
здание эффективных программ психологического сопровождения процесса
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академической адаптации осложняется вследствие отсутствия надежного ин
струментария для осуществления своевременной диагностики возможных 
личностных и академических проблем обучаемых разных курсов. Одним из 
направлений нашей научно-исследовательской работы является конструи
рование опросника академической адаптации и его психометрическая про
верка. Разработка данного психодиагностического инструмента осущест
вляется в несколько этапов: трансадаптация тестового материала; апробация 
первой версии опросника; создание модифицированной рабочей версии ме
тодики. В ходе эксплораторного факторного анализа данных были опреде
лены четыре шкалы: академическая адаптация, эмоциональная адаптация, со
циальная адаптация, ориентация на достижение целей. В настоящий момент 
осуществляется расширение выборки с целью определения окончательной 
факторной структуры опросника и расчета психометрических показателей.

Abstract
The article outlines the importance of studying the problems of academic 

adaptation to university education: both university life and professional formation of 
the student will depend on how successfully he or she will undergo a comprehensive 
adaptation process. The creation of effective programs of psychological support 
for the academic adaptation process is complicated due to the lack of reliable tools 
for the timely diagnosis of possible personal and academic problems of different 
year students. One of the areas of our research work is designing of the academic 
adaptation questionnaire and its psychometric verification. The development of this 
psychometrics tool is carried out in several stages: transadaptation of test material; 
testing the first version of the questionnaire; creation of a modified working version 
of the technique. During the exploratory factor analysis of the data, four scales were 
determined: academic adaptation, emotional adaptation, social adaptation, orientation 
towards achieving goals. Currently, the sample is being expanded to determine the 
final factor structure of the questionnaire and to calculate its psychometric indexes.

Ключевые слова: академическая адаптация, кризис второкурсника, трасадаптация 
теста, эксплораторный факторный анализ, студенты.

Keywords: academic adaptation, sophomore crisis, transadaptation of the test, exploratory 
factor analysis, students.
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Ежегодно тысячи учащихся, по
лучая аттестат об основном общем 
образовании, сталкиваются с не
обходимостью выбора дальнейше
го жизненного пути и траектории 
профессионального становления. 
Многие поступают в высшие учеб
ные заведения, однако далеко не 
всем удается успешно справиться 
с требованиями высшей школы. В 
итоге часть из них покидает стены 
университета, так и не дождавшись 
получение диплома, что ведет не 
только к снижению рейтинговых 
показателей вуза, но и приводит 
к недостаточной обеспеченности 
страны рабочими кадрами. Таким 
образом, тема изучения академи
ческой адаптации признается ис
следователями весьма актуальной 
и перспективной для решения как 
теоретических, так и практических 
вопросов, связанных с адаптацией 
студента к современным реалиям 
академической среды. Академи
ческая адаптация или адаптация 
к обучению в университете -  это 
важная часть образовательного 
процесса: творческое приспособле
ние студентов к условиям высшей 
школы, в процессе которого у них 
формируются навыки и умения ор
ганизации учебной и внеучебной 
деятельности, соответствующие 
требованиям, предоставляемым но
вой социальной средой -  универси

тетом. Успешность академической 
адаптации проявляется в удовлетво
ренности процессом и результата
ми обучения, активной позицией в 
учебной и неучебной деятельности, 
позитивных взаимоотношениях в 
студенческой группе, позитивном 
самовосприятии и самоотношении 
и другом.

Чтобы студент влился в студен
ческую жизнь и прошел первич
ную адаптацию, вузы организуют 
программы, направленные на под
держку первокурсников, что, без
условно, способствует сохранению 
контингента обучающихся. Тем не 
менее, адаптация к высшей школе 
не заканчивается на первом курсе, а 
продолжается в течение всего про
цесса обучения. При всем много
образии создаваемых условий для 
адаптации студентов-первокурсни- 
ков в большинстве вузов уделяется 
недостаточное внимание студентам 
второго года обучения, которые в 
неменьшей степени нуждаются в 
помощи, так как именно на втором 
курсе многие студенты начинаю за
даваться вопросом о правильности 
выбранного направления обучения 
и учебного заведения. Конечно, и 
студенты последующих курсов мо
гут испытывать трудности в даль
нейшей адаптации к реалиям вузов
ского обучения, но они в большей 
степени вовлечены в образователь
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ный процесс за счет взаимодействия 
с научным руководителем, прохож
дения практик и в целом включен
ности в научную жизнь университе
та, в то время как студенты второго 
курса со всеми своими неразрешен
ными проблемами остаются без 
внимания, оказываясь в своеобраз
ной «слепой зоне», что закономерно 
приводит к увеличению числа деза
даптированных лиц, отчисляемых 
администрацией по причине ака
демической неуспеваемости, либо 
покидающих вуз по собственному 
желанию. [2, с. 176-177]. Вопросы 
изучения «кризиса второкурсника» 
и эффективных способов «удержа
ния» студентов в вузах, на протяже
нии долгого времени изучаемые за 
рубежом [3], до сих пор остаются 
малоизученным в нашей стране. 
Обозначенная проблема обрела на
столько масштабный характер, что 
президент РФ В.В. Путин в своем 
ежегодном послании Федеральному 
собранию 15.01.2020 озвучил идею 
о возможности в формате экспери
мента с 2021 г. студентам менять 
направление своего обучения после 
второго курса. Предполагается, что 
нововведение будет способствовать 
снижению отчислений, обуслов
ленных разочарованием студента в 
выбранном направлении будущей 
профессиональной деятельности. 
Однако, при этом подчеркивается,

что даже в формате эксперимента 
данная возможность будет доступ
на лишь при переходе второкурсни
ка на смежную специальность [4].

Создание эффективных про
грамм психологического сопрово
ждения процесса академической 
адаптации осложняется вследствие 
отсутствия надежного инструмен
тария для осуществления своевре
менной диагностики возможных 
личностных и академических про
блем обучаемых разных курсов. 
Одним из направлений нашей на
учно-исследовательской работы 
является конструирование опро
сника академической адаптации и 
его психометрическая проверка. В 
исследовании на разных его этапах 
на добровольной основе приняли 
участие 439 человек (юноши и де
вушки в возрасте от 18 до 23 лет), 
являющиеся студентами различных 
направлений подготовки 1-4 кур
са, проходящие обучение в ФГБОУ 
ВО «Удмуртский государственный 
университет». Разработка психоди
агностического инструмента осу
ществляется в несколько этапов:

1. Трансадаптация тестового 
материала. Трансадаптация теста 
-  относительно новый термин, оз
начающий процесс, в ходе которо
го тестовая методика, созданная в 
рамках одного языка (культуры), 
готовится к применению в рамках
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другого языка (культуры). Транса
даптация включает как перевод и 
адаптацию единиц языка-оригина
ла, так и замену единиц, которые 
невозможно перевести / адаптиро
вать, соответствующими по смыслу 
и значению единицами языка-пере
вода [1, с. 258]. В основу разраба
тываемой методики был положен 
англоязычный опросник, создан
ный в 1980-х годах Р. Бейкером 
и Б. Сириком «Student Adaptation 
to College Questionnaire» (SACQ), 
содержащий 67 вопросов, сгруп
пированных по четырем шкалам: 
академическая адаптация, личност
но-эмоциональная адаптация, соци
альная адаптация и приверженность 
университету/целям [7], а также 
такие англоязычные опросники 
как «Your first college year survey» 
(YFCY) -  опросник для студентов 
первого года обучения, ежегодно 
обновляемый исследовательским 
институтом высшего образования 
Калифорнийского университета в 
Лос-Анджелесе [8], шкала акаде
мической адаптации, разработан
ная Дж. Андерсоном с соавтора
ми -  «Academic Adjustment Scale» 
(AAS) [6] и «Adjustment to college 
scale» (ATCS) -  шкала адаптации к

колледжу, являющаяся адаптацией 
опросника Р. Бейкера и Б. Сирика, 
осуществленной Али Абдул Сала- 
мом в 2003 году [5].

В итоге в первую версию рус
скоязычного опросника вошло 120 
утверждений из перечисленных ме
тодик, с которыми респондент дол
жен выразить степень согласия по 
шкале от 1 до 5, где 1 -  это абсолют
ное несогласие, а 5 -  абсолютное 
согласие. Полученные данные на 
выборке из 102 студентов были об
работаны с помощью процедур экс- 
плораторного факторного анализа 
(см. Таблицу 1). В результате было 
выделено четыре основных факто
ра: три шкалы разрабатываемого 
опросника соотносятся по своему 
содержанию с аналогичными шка
лами методики SACQ, четвертая 
отражает лишь один из аспектов 
оригинальной шкалы -  ориентацию 
на достижение целей обучения в це
лом. В ходе анализа данных пило
тажного исследования переменные, 
получившие факторные нагрузки 
ниже 0,4, были исключены, таким 
образом в итоговую факторизацию 
на первом этапе разработки опро
сника вошли 70 переменных.
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Таблица 1. Результаты факторного анализа (I этап)

Компонент

Академическая
адаптация

Эмоциональная 
адаптация -

Социальная
адаптация

Ориентация 
на достижение 

целей

Я рад, что 
поступил 
именно в тот 
университет, в 
котором сейчас 
учусь

0,821

Если меня 
спросят, я 
порекомендую 
свой
университет
другим

0,766

Я  удовлетворен 
качеством и 
значимостью 
изучаемых 
дисциплин

0,764

Я  бы хотел 
учиться 
в другом 
университете

-0,757

М не нравится 
моя программа 
обучения и 
предметы 
в текущем 
семестре

0,740

Учеба в 
университете 
мне нравится

0,734 0,442
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Компонент

Академическая
адаптация

Эмоциональная 
адаптация -

Социальная
адаптация

Ориентация 
на достижение 

целей

Я не
разочаровался 
в выбранной 
специальности

0,687

Я удовлетворен 
количеством и 
разнообразием 
курсов, в рамках 
моей учебной 
программы

0,687

Я доволен 
качеством 
преподавания

0,677

Я сейчас радуюсь 
своему решению 
поступать в 
университет

0,651

Мои ожидания 
от обучения в 
университете 
оправдались

0,635

В последнее
время у меня
появились
сомнения
в ценности
университетского
образования

-0,633
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Компонент

Академическая
адаптация

Эмоциональная 
адаптация -

Социальная
адаптация

Ориентация
на

достижение
целей

Изучаемые дисциплины 
вдохновляют меня на 
новые размышления

0,594

Мне иногда кажется, что 
обучение в университете 
не стоит того времени, 
которое на него 
затрачивается

-0,559

Большая часть того, что 
меня интересует, никак 
не связана с изучаемыми 
мной предметами

-0,552

Я очень доволен 
преподавателями, 
которые сейчас меня учат

0,544

В последнее время я 
часто задумываюсь 
о переходе в другой 
университет

-0,533

Изучаемые мной 
дисциплины 
релевантны тому, с 
чем мне приходится 
иметь дело в реальной 
жизни

0,522
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Компонент

Академическая
адаптация

Эмоциональная 
адаптация -

Социальная
адаптация

Ориентация
на

достижение
целей

Изучаемые мной 
дисциплины 
пригодятся в 
моей будущей 
профессиональной 
деятельности

0,488

Обычно на 
занятиях мне 
скучно

-0,486 0,451

Я  стараюсь
приобрести
необходимую
квалификацию
для работы
после окончания
университета

0,466

В последнее время 
я много думаю 
о том, чтобы 
раз и навсегда 
бросить учебу в 
университете

-0,436 -0,430

Я часто ловлю 
себя на мысли, что 
сейчас нужно взять 
паузу в обучении 
и закончить 
университет 
позднее

-0,407

Мне нравится 
выполнять 
домашнее задание
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Компонент

Академическая
адаптация

Эмоциональная 
адаптация -

Социальная
адаптация

Ориентация
на

достижение
целей

Мои академические 
цели и задачи четко 
определены

В последнее время я 
постоянно чувствую 
себя усталым

0,779

Я испытываю 
значительные 
трудности, 
справляясь со 
стрессом, которому 
подвергаюсь в 
университете

0,766

В последнее 
время я чувствую 
нервозность и 
напряжение

0,746

В последнее время 
у меня часто бывало 
плохое настроение

0,738

В последнее 
время мне сложно 
сконцентрироваться 
на выполнении 
учебных заданий

0,705
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Компонент

Академическая
адаптация

Эмоциональная 
адаптация -

Социальная
адаптация

Ориентация
на

достижение
целей

Я недостаточно 
хорошо справляюсь 
с выполнением 
того объема 
учебных заданий, 
которые я получаю

0,703

В последнее время 
я выхожу из себя 
по мелочам

0,680

В последнее время 
мне не всегда 
удавалось держать 
свои эмоции под 
контролем

0,642

Иногда я не 
могу собраться с 
мыслями

0,629

Учеба в 
университете 
кажется мне 
сложной

0,622

В университете я 
испытываю стресс 
и нахожусь в 
плохом настроении

0,591
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Компонент

Академическая
адаптация

Эмоциональная 
адаптация -

Социальная
адаптация

Ориентация
на

достижение
целей

У меня возникают 
проблемы при 
изучении некоторых 
дисциплин

0,584

У меня возникают 
проблемы при 
изучении некоторых 
дисциплин

0,584

Иногда мне кажется, 
что я не обладаю 
академическими 
навыками, 
которые нужны, 
чтобы получать 
удовлетворение 
от обучения в 
университете

0,580

Я недостаточно 
умен для 
выполнения тех 
учебных заданий, 
которые от меня 
сейчас требуются

0,565

Для меня довольно 
проблематично 
приступить к 
выполнению 
домашних заданий

0,560

Экзаменационная 
сессия отнимает у 
меня много сил

0,557
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Компонент

Академическая
адаптация

Эмоциональная 
адаптация -

Социальная
адаптация

Ориентация
на

достижение
целей

Я часто испытываю 
страх, что меня 
отчислят из 
университета

0,555

В последнее 
время я часто 
задумываюсь о том, 
чтобы обратиться 
за помощью

0,503

В последнее время 
мне не хватает 
мотивации, чтобы 
учиться

0,448

Меня устраивает 
уровень моих 
учебных 
достижений

-0,438

Я  уверен, что 
смогу справиться 
с любыми 
проблемами в 
университете

-0,427

Мне удалось 
найти баланс 
между учебой 
и внеучебной 
деятельностью

-0,410
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Компонент

Академическая
адаптация

Эмоциональная 
адаптация -

Социальная
адаптация

Ориентация
на

достижение
целей

Я чувствую, что у 
меня не получилось 
влиться в
студенческую жизнь

-0,734

Я  считаю 
себя частью 
университета

0,416 0,699

Я чувствую, что 
хорошо вписываюсь 
в университетскую 
среду

0,667

В целом, мне бы 
было гораздо 
лучше дома, чем в 
университете

-0,575

В университете я 
часто чувствую себя 
одиноко

-0,571

Мне нравится 
студенческий стиль 
жизни

0,567
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Компонент

Академическая
адаптация

Эмоциональная 
адаптация -

Социальная
адаптация

Ориентация
на

достижение
целей

Я чувствую, что 
меня ценят 0,432 0,557

В университете 
я ощущаю себя 
частью коллектива

0,548

Я пользуюсь 
авторитетом у 
одногруппников

0,516

Я активно 
участвую во 
внеучебной 
деятельности 
университета

0,500

Мои учебные
достижения
признаются

0,498

Я  хорошо 
приспосабливаюсь 
к обучению в 
университете

0,497
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Компонент

Академическая
адаптация

Эмоциональная 
адаптация -

Социальная
адаптация

Ориентация
на

достижение
целей

Мне не удается 
чувствовать себя 
неприну жденно, 
взаимодействуя 
с людьми в 
университете

-0,492

В университете я не 
ограничиваю себя в 
общении с новыми 
людьми

0,487

В университете я 
не чувствую себя в 
безопасности

-0,444

Я стараюсь учиться 
хорошо, чтобы 
достичь своих 
целей.

0,601

Я обычно следую
инструкциям
преподавателя

0,584

Я  учусь, чтобы 
достичь более 
высокого уровня 
жизни в будущем

0,576
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Компонент

Академическая
адаптация

Эмоциональная 
адаптация -

Социальная
адаптация

Ориентация
на

достижение
целей

Для меня 
очень важно 
получить высшее 
образование

0,411 0,545

Я хотел бы 
продолжить 
обучение в 
магистратуре

0,511

Я регулярно
участвую во
внеучебных
(спортивных,
культурных,
развлекательных)
мероприятиях,
проводимых в
университете

0,450 -0,492

Я регулярно 
посещаю занятия 0,476

Я точно знаю, 
для чего я учусь 
в университете, 
и чего я хочу 
добиться в итоге

0,400
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Апробация более компактной 
версии опросника (из 70 утверж
дений) с более сбалансированной 
факторной структурой переменных 
на выборке из 300 респондентов 
для последующего отбора макси
мально релевантных и рабочих 
пунктов, а также развернутого опи
сания каждой из факторных шкал 
разрабатываемой методики. Резуль
таты факторизации представлены в 
Таблице 2.

В результате реализации про
цедур второго этапа мы перешли к 
созданию модифицированной рабо
чей версии методики из 40 пунктов. 
Данные, аккумулированные по ре
зультатам использования всех пре
дыдущих версий опросника, были 
обработаны с помощью процедур 
моделирования структурными 
уравнениями. Полученная модель 
демонстрирует удовлетворитель
ные критерии согласия (Хи-ква-

Таблица 2. Результаты факторного анализа 
(II этап)

Компонент

Академическая
адаптация

Эмоциональная 
адаптация -

Социальная
адаптация

Ориентация
на

достижение
целей

Я удовлетворен 
качеством и 
значимостью 
изучаемых 
дисциплин

0,819

Я рад, что 
поступил именно 
в тот университет, 
в котором сейчас 
учусь

0,810

Я доволен 
качеством 
преподавания

0,770

Если меня 
спросят, я 
порекомендую 
свой университет 
другим

0,759
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Компонент

Академическая
адаптация

Эмоциональная 
адаптация -

Социальная
адаптация

Ориентация
на

достижение
целей

Мне нравится 
моя программа 
обучения и 
предметы в 
текущем семестре

0,719

Я очень доволен 
преподавателями, 
которые сейчас 
меня учат

0,697

Я бы хотел 
учиться в другом 
университете

-0,695

Мои ожидания 
от обучения в 
университете 
оправдались

0,687

Я удовлетворен 
количеством и 
разнообразием 
курсов, в рамках 
моей учебной 
программы

0,659

Изучаемые мной 
дисциплины 
пригодятся в 
моей будущей 
профессиональной 
деятельности

0,570
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Компонент

Академическая
адаптация

Эмоциональная 
адаптация -

Социальная
адаптация

Ориентация
на

достижение
целей

В последнее 
время я чувствую 
нервозность и 
напряжение

0,836

В последнее время 
у меня часто бывало 
плохое настроение

0,799

В последнее время 
я выхожу из себя по 
мелочам

0,742

Я испытываю 
значительные 
трудности, 
справляясь со 
стрессом, которому 
подвергаюсь в 
университете

0,736

В последнее время я 
постоянно чувствую 
себя усталым

0,735

В последнее 
время мне сложно 
сконцентрироваться 
на выполнении 
учебных заданий

0,726
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Компонент

Академическая
адаптация

Эмоциональная 
адаптация -

Социальная
адаптация

Ориентация
на

достижение
целей

В последнее время 
мне не всегда 
удавалось держать 
свои эмоции под 
контролем

0,682

Иногда я не 
могу собраться с 
мыслями

0,677

В последнее 
время я часто 
задумываюсь о том, 
чтобы обратиться 
за помощью

0,655

Я недостаточно 
хорошо справляюсь 
с выполнением 
того объема 
учебных заданий, 
которые я получаю

0,607

Я регулярно
участвую во
внеучебных
(спортивных,
культурных,
развлекательных)
мероприятиях,
проводимых в
университете

0,782

Я активно 
участвую во 
внеучебной 
деятельности 
университета

0,779

144



СЕКЦИЯ 4. КОММУНИКАТИВНЫЕ АСПЕКТЫ РАБОТЫ С МОЛОДЁЖЬЮ

Компонент

Академическая
адаптация

Эмоциональная 
адаптация -

Социальная
адаптация

Ориентация
на

достижение
целей

Я считаю себя 
частью университета 0,758

Я чувствую, что 
хорошо вписываюсь 
в университетскую 
среду

0,731

В университете я не 
ограничиваю себя в 
общении с новыми
ЛЮДЬМИ

0,648

Мне нравится 
студенческий стиль 
жизни

0,629

Я чувствую, что у 
меня не получилось 
влиться в
студенческую жизнь

-0,603

Я чувствую, что меня 
ценят 0,578
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Компонент

Академическая
адаптация

Эмоциональная 
адаптация -

Социальная
адаптация

Ориентация
на

достижение
целей

В университете 
я часто чувствую 
себя одиноко

-0,539

В целом, мне бы 
было гораздо 
лучше дома, чем в 
университете

-0,503

Я стараюсь учиться 
хорошо, чтобы 
достичь своих 
целей.

0,750

Для меня 
очень важно 
получить высшее 
образование

0,716

Я  учусь, чтобы 
достичь более 
высокого уровня 
жизни в будущем

0,683

Я точно знаю, 
для чего я учусь 
в университете, 
и чего я хочу 
добиться в итоге

0,673
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Компонент

Академическая
адаптация

Эмоциональная 
адаптация -

Социальная
адаптация

Ориентация
на

достижение
целей

Я  стараюсь
приобрести
необходимую
квалификацию
для работы
после окончания
университета

0,668

Мои академические 
цели и задачи четко 
определены

0,636

В последнее время я 
много думаю о том, 
чтобы раз и навсегда 
бросить учебу в 
университете

-0,630

Большая часть того, 
что меня интересует, 
никак не связана с 
изучаемыми мной 
предметами

-0,592

Я обычно следую
инструкциям
преподавателя

0,547

Я хотел бы 
продолжить 
обучение в 
магистратуре

0,467

Метод выделения факторов: метод главных компонент. 

Метод вращения: облимин с нормализацией Кайзера.
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драт=1354,154; df=700; CFI=0,904; В настоящий момент нами осу- 
RMSEA=0,050; PCLOSE=0,573). ществляется расширение выборки
Итоговая факторная структура до 500 человек с целью опреде- 
опросника представлена Рисунке 1. ления окончательной факторной

структуры опросника и расчета 
психометрических показателей.
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ЭМПАТИЯ СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ 
ИНТЕНСИФИКАЦИИ ВИРТУАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

STUDENTS ‘ EMPATHY IN THE CONTEXT OF VIRTUAL 
COMMUNICATION INTENSIFICATION

В статье проводится обзор современных исследований в области эмпатии 
в Интернет-общении с фиксацией противоречивости данных относительно 
характера влияния виртуальной коммуникации на эмпатические способно
сти студентов. Обсуждается влияние современных средств коммуникации и 
процессов, характерных для информационного общества, сопровождающихся 
«обезличиванием общения» в социальных сетях, на развитие эмпатии у сту
дентов. Эмпатия проявляет себя как способ познания жизни, т.е. во взаимо
отношениях личности с миром, а также во взаимоотношениях человека с са
мим собой. Современные психологи акцентируют внимание на «эмпатийности 
личности», которая отличается гибкостью в общении, способностью к пози
тивному мышлению, способностью к децентрации, выраженностью альтруи
стических и демократических тенденций в коммуникативном взаимодействии 

Актуальность темы связана не только с социальнойзначимостью проблем, цен
трируемых феноменом эмпатии, но и с развитием методологических, теоретиче
ских установок, отражающих современные тенденции в психологической науке. 
Результаты исследования эмпатии студентов в условиях интенсификации вирту
альной коммуникации могут быть востребованы в деятельности специалистов 
психологических служб вузов, преподавателями, кураторами студенческих групп.
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Abstract
The article reviews current research in the field of empathy in Internet 

communication with the fixation of contradictory data on the nature of the impact 
of virtual communication on students ‘ empathic abilities. The article discusses 
the impact of modern means of communication and processes characteristic of the 
information society, accompanied by «depersonalization of communication» in 
social networks, on the development of empathy among students. Empathy manifests 
itself as a way of knowing life, i.e. in the relationship of the individual with the 
world, as well as in the relationship of a person with himself. Modem psychologists 
focus on the «empathy of the individual», which is characterized by flexibility in 
communication, the ability to think positively, the ability to decentralize, and the 
expression of altruistic and democratic tendencies in communication interaction

The relevance of the topic is related not only to the social significance of 
problems centered on the phenomenon of empathy, but also to the development 
of methodological and theoretical attitudes that reflect current trends in 
psychological science. The results of the study of students4 empathy in the context 
of the intensification of virtual communication can be used in the activities 
of specialists of psychological services, teachers, curators of student groups.

Ключевые слова: эмпатия, виртуальная коммуникация, Интернет, общение, студент.

Keywords: empathy, virtual communication, Internet, communication, student.

Развитие Интернета и связан
ных с ним новых способов комму
никации привело к тектоническим 
сдвигам в социальной ситуации 
развития современного поколения, 
что позволяет говорить об акту
альности изучения влияния этих 
макросоциальных или культураль
ных факторов на психическое раз
витие, в том числе на процесс эм
патии -  способности к пониманию 
и учету психического состояния 
других людей в процессе общения

[1, с. 102]. Виртуальная коммуни
кация позволяет удовлетворить 
потребность в общении в услови
ях территориальной удаленности 
партнеров, невзирая на их физиче
ский и эмоциональный статус. Воз
растающее влияние виртуальной 
коммуникации в информационном 
обществе, как отмечает Е.Н. Кли- 
менкова, отражается на способно
сти к эмпатии в юношеском возрас
те. Так, у лиц юношеского возраста, 
предпочитающих непосредствен
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ное общение виртуальному каналу 
коммуникации, выше показатели 
эмпатической заботы, по сравне
нию со сверстниками, предпочита
ющими виртуальный канал. У лиц 
юношеского возраста, предпочита
ющих виртуальный канал комму
никации непосредственному, более 
выражена примитивная форма эм
патии (эмпатический дистресс или 
эмпатическое заражение) по срав
нению с предпочитающими непо
средственный контакт [2].

Следует отметить, что эмпатия 
проявляет себя как способ позна
ния жизни, т.е. во взаимоотноше
ниях личности с миром, а также 
во взаимоотношениях человека с 
самим собой. Современные пси
хологи акцентируют внимание на 
«эмпатийности личности», кото
рая отличается гибкостью в об
щении, способностью к позитив
ному мышлению, способностью 
к децентрации, выраженностью 
альтруистических и демократиче
ских тенденций в коммуникатив
ном взаимодействии. Ю.А. Мен- 
джерицкая (2011) рассматривает 
эмпатию как трехкомпонентное 
социально-психологическое свой
ство, которое включает следующие 
способности:

- способность к эмоционально
му реагированию и отклику на пе
реживания другого человека;

- к пониманию и распознаванию 
состояния партнера по общению, 
мысленному перемещению в его 
мысли, чувства или действия;

- к выбору и использованию 
адекватных способов и приемов 
вербального и невербального взаи
модействия, проявляющихся в аль
труистическом, содействующем 
поведении по отношению другому 
субъекту.

В целом в основе выделяемых 
современными исследователями 
трудностей понимания эмпатии ле
жат:

- неясность соотношения пси
хологических уровней и порядков, 
например, эмоционального и ког
нитивного, «внутреннего» и пове
денческого;

- отсутствие оснований для 
определения и дифференциации 
онтологического статуса эмпатии: 
она и процесс, и состояние, и уста
новка и черта или диспозиция и т.п.;

- отсутствие определенности в 
понимании механизмов эмпатии: в 
качестве таковых называют как ба
зовые механизмы -  восприятие, так 
и функционально-обусловленные 
-  проекция, интроекция, идентифи
кация, децентрация и т.д.;

- неразличение эмпатии и сход
ных явлений: в первую очередь эм
патии и симпатии, эмпатии и иден
тификации (И.В. Федоров , 2015).
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Влияние современных средств 
коммуникации на развитие эмпатии 
у студентов стало предметом интен
сивных исследований совсем недав
но, хотя первые теории возникли 
еще в самом начале компьютерной 
эры и предсказывали, что неизбеж
ная редукция непосредственных 
контактов приведет к обеднению 
каналов общения и негативно от
разится на способности понимать 
эмоции людей и сочувствовать им. 
Этим теориям было ретроспек
тивно присвоено имя cues-filtered 
out theories -  теории фильтрации 
сигналов [5, с. 741]. Концепции, 
подчеркивающие положитель
ные моменты онлайн-общения, 
получили название hyperpersonal 
communication theories -  теории ги- 
перперсонифицированных комму
никаций [5, с. 742], т. е. более глубо
ких, облегчающих самораскрытие и 
повышающих степень интимности 
общения.

Данные единичных эмпириче
ских исследований психологов так
же отличаются противоречивостью. 
Так, лонгитюдное исследование 
способности к эмпатии в выборке 
американских студентов выявило 
редукцию этой способности в те
чение 10 лет наблюдения. Авторы 
метаанализа данных, полученных 
в ходе лонгитюдного исследования, 
связали этот факт с возрастанием

доли Интернета как средства об
щения, все больше вытесняющего 
непосредственные контакты [6, с. 
180]. Первый автор этого метаана
лиза в последующих публикациях 
отмечает, что основными факто
рами такой динамики могут быть 
процессы деиндивидуализации 
(анонимности или лишь частичной 
представленности личности в вир
туальном общении) в комбинации 
с возрастающей психологической и 
физической дистанцией от собесед
ника [5, с. 750].

Однако насчитываются лишь 
единицы строгих эмпирических 
исследования связи между вирту
альной коммуникацией и эмпатией. 
В одном из них не обнаружено зна
чимой связи между активностью в 
Интернете и эмпатией [8, с. 39]. 
Следует отметить, что авторы оце
нивали не только общение, но и дру
гие формы активности в Интерне
те. Другая группа авторов изучала 
связь между общением в Facebook 
и эмпатией и обнаружила, что эта 
связь скорее позитивная [7, с. 150].

Группа исследователей из Ни
дерландов (Amsterdam School of 
Communications Research -  ASCoR) 
получила данные, согласно кото
рым использование виртуального 
общения скорее способствует тре
нировке коммуникативных навы
ков, которые могут переноситься
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офлайн [3, с. 208]. В качестве воз
можного объяснения этих данных 
нидерландские исследователи отме
чают, что общение в современном 
виртуальном пространстве имеет 
тенденцию становиться все менее 
анонимным и подростки чаще все
го общаются в сети со своими же 
друзьями офлайн [4, с. 67].

Таким образом, информаци
онная революция принципиально 
изменила социальную ситуацию 
развития современного молодого 
поколения, все больше перенося ак
цент с непосредственного общения 
на виртуальное, основанное на со
временных информационных тех
нологиях.

Зарубежные эмпирические ис
следования связи между развитием 
социального познания у подрост
ков и молодежи и использованием

виртуальных коммуникаций весьма 
противоречивы: в одних фиксиру
ется отрицательная связь, в других, 
напротив, -  положительная. К су
щественным ограничениям этих ис
следований относится недооценка 
важности соотношения разных ка
налов коммуникации (виртуальный 
и непосредственный) для исследо
вания проблемы связи социального 
познания и общения в Интернете.

Результаты исследования эмпа
тии студентов в условиях интен
сификации виртуальной коммуни
кации могут быть востребованы в 
деятельности специалистов психо
логических служб вузов (в индиви
дуальном и групповом консультиро
вании, при разработке и реализации 
программ психологических тренин
гов), а также преподавателями, ку
раторами студенческих групп.

СПИСОК и с п о л ь зо в а н н о й  л и т е р а т у ры

1. Холмогорова А.Б., Авакян Т.В., Клименкова Е.Н., Малюкова Д.А. Общение 
в Интернете и социальная тревожность у подростков из разных социальных групп II 
Консультативная психология и психотерапия. 2015. Т. 23. № 4. С. 102-129.

2. Клименкова Е.Н. Развитие способности к эмпатии в подростковом и юношеском 
возрастах: дисс. канд. психол. наук. М., 2019.

3. Valkenburg Р.М., Peter J. Adolescents’ identity experiments on the internet: consequences 
for social competence and self-concept unity// Communication Research. 2008. Vol. 35. P. 208-231.

4. Valkenburg P.M., Peter J. Preadolescents’ and adolescents’ online communication and their 
closeness to friends [Электронный ресурс] II Developmental Psychology. 2007. P, 67.

5. Konrath S. The Empathy Paradox: Increasing disconnection in the age of increasing 
connection / R. Luppicini (ed.) II Handbook of Research on Technoself: Identitiy in a Technological 
Society. IGI Global, 2012. 741 p.

6. Konrath S., O’Brien E., Hsing C. Changes in dispositional empathy in American college

154



СЕКЦИЯ 4. КОММУНИКАТИВНЫЕ АСПЕКТЫ РАБОТЫ С МОЛОДЁЖЬЮ

students over time: A meta-analysis // Personality and Social Psychology Review. 2011. Vol. 15. P. 
180-198.

7. Alloway T. at al. Is Facebook linked to selfishness? Investigating the relationships 
among social media use, empathy, and narcissism// Social Networking. 2014. Vol. 3. P. 150-158.

8. Carrier L.M. at al. Virtual empathy: Positive and negative impacts of going online upon 
empathy in young adults II Computers in Human Behavior. 2015. Vol. 52. P. 39-48.



АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ:
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

УДК 316.624

Митрошина Олеся Сергеевна
магистрант направления 
«Организация и управление 
молодежными общественными 
объединениями»
ФГБОУ ВО «УдГУ»
Россия, г.Ижевск 
olesyal9962608@gmail.com

Mitroshina Olesya S.
Udmurt State University 
Russia, Izhevsk

Чернышева Ирина Васильевна
кандидат наук, доцент 
ФГБОУ ВО “УдГУ”
Россия, г.Ижевск

Chemisheva Irina V.
Udmurt State University 
Russia, Izhevsk

АГРЕССИВНЫЕ ВИДЫ ДЕВИАЦИИ В ИНТЕРНЕТ
КОММУНИКАЦИИ СРЕДИ МОЛОДЁЖИ 

AGGRESSIVE TYPES OF DEVIATION IN INTERNET 
COMMUNICATION AMONG YOUNG PEOPLE

Аннотация
Статья посвящена изучению агрессивных видов девиации в интернет-комму

никации среди молодежи. В связи с появлением интернета, социальных сетей, 
сформировались новые виды девиации, которые и будут изучаться в данной ста
тье. Молодежь стремится спровоцировать и получить желаемую реакцию на ин
тернет-агрессию, таким образом, перед обществом стоит важная задача разра
ботки эффективных средств профилактики новых форм девиантного поведения.
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Abstract
The article is devoted to the study of aggressive types of deviation in Internet 

communication among young people. In connection with the emergence of 
the Internet and social networks, new types of deviation have been formed, 
which will be studied in this article. Young people strive to provoke and get 
the desired response to Internet aggression, so society faces an important task 
of developing effective means of preventing new forms of deviant behavior.

Ключевые слова: агрессия; троллинг; кибербуллинг; астротурфинг; анонимность; 
виртуальность; девиантное поведение.

Keywords: aggression; trolling; cyberbullying; Astroturf-fing; anonymity; virtuality; 
deviant behavior.

Интернет обладает колоссаль
ной значимостью для информатиза
ции общества потому, что на сегод
няшний день в мире он считается 
самым возможным и доступным 
источником различной информа
ции и средством распространения 
знаний. В связи с появлением ин
тернета появились и социальные 
сети, различные сайты и форумы 
для общения, где молодежь может 
выражать свои чувства и эмоции, 
и, таким образом, начали формиро
ваться агрессивные виды девиации 
среди молодежи.

В своей статье доктор фило
логических наук, психолингвист 
К.Ф. Седова рассматривает рече
вую агрессию в интернете как це
ленаправленное коммуникативное

действие, ориентированное на то, 
чтобы вызвать негативное эмоцио
нально-психологическое состояние 
(страх, фрустрацию и т.п.) у объек
та речевого воздействия [5]. Такое 
поведение всегда направлено на 
то, чтобы нанести оскорбление или 
преднамеренный вред отдельной 
личности, какой-либо социальной 
группе, компании или обществу 
вообще. Однако, использование 
информационно-коммуникативных 
технологий породило также массу 
проблем, которые, в первую оче
редь, связаны с таким свойством ин
тернет-общения как анонимность. 
В данном случае анонимность - это 
общение при помощи технических 
устройств, исключая личный кон
такт человека с человеком. С помо
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щью анонимного общения в интер
нете молодые люди позволяют себе 
агрессивное общение с собеседни
ками, таким образом, оставаясь без
наказанными, такая свобода в вир
туальном пространстве дала толчок 
для формирования новых видов 
девиации. Виртуальное общение 
стирает допустимые границы эти
ческих стандартов взаимодействия, 
и тогда для некоторых людей оскор
бления, хамство и ожесточенность 
становятся нормой.

Различные виды деструктивного 
поведения в сетевых сообществах 
получило название - киберагрессия. 
Термин «киберагрессия» (введен 
в употребление в 2007 г. доктор
ом философии Д. Шабро) означа
ет форму девиантного поведения в 
интернет-среде. К нему относятся 
оскорбления, унижения, издева
тельства, разоблачения, манипу
лирование, агрессивные нападки, 
преследования посредством комму
никативных технологий [1].

Основными формами кибера
грессии являются троллинг, кибер- 
буллинг и астротурфинг. Троллинг 
из них - самая популярная форма 
негативного поведения в Интерне
те, которую можно определить как 
злонамеренное, зачастую связанное 
с нарушением этических норм, вме
шательство в сетевую коммуника
цию.

Частью троллинга, его излю
бленным методом является флей- 
минг / флейм - своего рода «сло
весная война», метод общения, 
сопровождающийся ярко выражен
ной речевой агрессией. Флейм (от 
англ, flame - огонь, пламя) - «спор 
ради спора». Флейминг происходит, 
как правило, в открытом публич
ном пространстве виртуальной сети 
(реже в частной переписке) посред
ством публикации вульгарных об
ращений и замечаний, оскорбитель
ных комментариев; имеет свойство 
быстро перерастать в эмоциональ
ный обмен репликами. Иногда пре
вращается в затяжной конфликт [1. 
В интернет-дискурсе эти коммуни
кативные явления соотносятся друг 
с другом как причина и следствие, 
где троллинг - причина, флейминг 
- следствие, т.е. флейминг - это эф
фективный результат троллинга, 
достижение адресантом коммуни
кативной цели [2].

Следующей формой киберагрес
сии является кибербуллинг (cyber- 
bullying), получивший свое назва
ние от английского слова bull - бык, 
с родственными значениями: агрес
сивно нападать, бередить, задирать, 
придираться, провоцировать, до
нимать, терроризировать, травить. 
Сам феномен травли, или буллинга, 
возник задолго до эпохи соцсетей 
и подразумевал ситуацию, когда
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старшие или более сильные дети во 
дворе или в школе терроризируют 
младших и слабых.

В отличие от просто буллинга, 
кибербуллинг продолжается все 
время: информационно-коммуни
кационные технологии становятся 
неотъемлемой частью жизни со
временных подростков, и от кибер
нападок невозможно спрятаться. 
В отличие от реальной травли, для 
кибербуллинга не нужна физиче
ская сила, достаточно иметь техни
ческие средства, время и желание 
кого-то терроризировать [3].

В 2017 году Ассоциацией элек
тронных коммуникаций было про
ведено исследование с целью изу
чить влияние Интернета на детей и 
подростков в Российской Федера
ции, а также влияние механизмов 
саморегулирования Интернет-сер
висов на снижение кибербуллинга 
и киберугроз. В ходе исследования 
были получены следующие данные:

Подростки 14-17 лет чаще всего 
становятся свидетелями агрессив
ного онлайн-поведения (46%), 44 % 
респондентов получали агрессив
ные сообщения, жертвами грумин- 
га стали 48% ребят, 23% участни
ков исследования получали угрозы 
физической расправы. Среди раз
личных типов коммуникационных 
рисков младшие подростки чаще 
всего становятся свидетелями или

жертвами агрессивной коммуни
кации. В целом, среди возрастных 
групп с агрессивной коммуникаци
ей и грумингом чаще всего сталки
вается молодежь [6].

Если говорить о том, с какими 
чаще всего видами агрессии стал
кивается молодежь, это - флейминг, 
троллинг и хейтинг -  самые рас
пространенные виды онлайн-агрес
сии. Старшие подростки чаще, чем 
все остальные, сталкиваются с он
лайн-агрессией [6].

Исследователи выделяют следу
ющие поводы для кибербуллинга: 
внешность и личностные особенно
сти занимают лидирующие позиции 
среди всех опрошенных возрастных 
групп. Среди старших подростков 
выделяются: внешность -  64%, 
личностные особенности -  60%, 
увлечения и хобби -  50%, сексу
альная ориентация и национальная 
принадлежность — п о 4 4 %  [6].

Выделяются новые виды ки
бер-агрессии: развлечение и власть 
-  мотивы, которые отметили все 
возрастные группы. У старших под
ростков: мотив развлечения выбра
ли 46%, власти -  40%, причинение 
вреда другому (намеренная агрес
сия) и выплеск негатива - 3 5 %  [6].

Если говорить о предпочтении 
онлайн-агрессии оффлайн-агрес
сии: Подростки предпочитают
вести себя агрессивно чаще он-
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лайн, чем офлайн, поскольку в он
лайн-пространстве их привлекает 
безнаказанность (46 %), аноним
ность (33 %), простота и скорость 
(39 %) 33% подростков отметили, 
что выражение своего мнения в 
виртуальном пространстве менее 
болезненно. 31% отметили страх 
наблюдения реакций другого [6].

И наконец, если говорить о том, 
кто может повлиять на повышение 
цифровой культуры и снижение 
онлайн-агрессии: Все возрастные 
группы исследования считают, 
что ответственность лежит на мо
дераторах и администраторах со
обществ. Опрос среди родителей 
показал, что сами родители ответ
ственны за такое поведение -  52%, 
модераторы -  50%, СМИ и блогге
ры -  30% и 31% соответственно. 
Младшие подростки отметили: ро
дители -  33%, модераторы -  29%, 
сверстники -  22%, 1Т-компании 
-  1%, знаменитости и блоггеры -  
19%. Среди старших подростков 
данные следующие: 31% - модера
торы, 23% - сверстники, 21% - зна
менитости, 19% - СМИ [6].

По этим данным можно сделать 
вывод, что проблема агрессивно
го девиантного поведения дей
ствительно существует в нашем 
современном обществе. В России 
отсутствует законодательная база, 
определяющая преследователей и

жертв травли. Но гражданская ини
циатива и социальные службы, по
нимая проблему травли в учебных 
заведениях, уже начали работу по 
консультированию.

К примеру, в 2008 году при уча
стии Общественной палаты РФ 
был создан Национальный Узел 
Интернет-безопасности в России 
-  центр общественной и професси
ональной деятельности по повыше
нию уровня защищенности детей 
от опасностей Интернета. Данная 
государственная структура про
водит аналитическую, просвети
тельскую деятельность, оказывает 
онлайн-жертвам психологическую 
помощь по телефонам горячей ли
нии. В данном направлении суще
ствует и онлайн-сервис «Дети Рос
сии Онлайн», предоставляющий 
информацию о возможных опасно
стях интернет-серфинга детской и 
взрослой аудитории пользователей 
сети Интернет [4].

Нужно заниматься информи
рованием детей, подростков и их 
родителей об угрозах интернет-а
грессии, о ее влиянии на реальную 
жизнь. Просветительская работа 
должна наглядно демонстрировать 
детям и подросткам, что им может 
угрожать во время интернет-сер
финга и взаимодействия с участни
ками социальных сетей. Родителям 
подростков необходимо предостав-
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лять информацию о том, как помочь же каким образом на техническом 
их ребенку справиться с послед- уровне обезопасить использование 
ствиями интернет-агрессии, а так- Интернет-технологий.
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ОСНОВА СТАНОВЛЕНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУГЕНТА-МЕТНКА 
COMMUNICATIVE ACTIVITY —  THE BASIS 

OF FORMATION OF COMMUNICATIVE COMPETENCE 
OF MEDICAL STUDENT

Аннотация
В статье уделяется внимание коммуникативным аспектам профессиональ

ной деятельности среднего медицинского персонала, в которой эффективное 
общение выступает в качестве профессионально-значимой характеристики. 
Рассматриваются понятия «компетентность», «коммуникативная компетент
ность», «коммуникативная активность». Анализируются разные подходы к 
пониманию коммуникативной компетенции и коммуникативной активности 
человека. Обосновывается необходимость развития коммуникативной ак
тивности, как одной их ключевых компетентностей медицинского работни
ка, в период обучения студентов-медиков в образовательном учреждении.
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Abstract
The article focuses on the communicative aspects of the professional activity of 

nursing staff, in which effective communication acts as a professionally significant 
characteristic. The concepts of «competence», «communicative competence», 
«communicative activity» are considered. Different approaches to understanding 
a person’s communicative competence and activity are analyzed. The need to 
develop communicative activity as one of the key competencies of a medical 
worker during the training of medical students in an educational institution.

Ключевые слова: активность, коммуникативная активность, компетентность, 
коммуникативная компетентность, компетентностный подход, студент.

Keywords: activity, communicative activity, competence, communicative competence, 
competent approach, student.

Проблема профессиональной 
востребованности выпускников ме
дицинских колледжей тесно связа
на с качеством профессиональной 
подготовки, с уровнем личностного 
развития. У выпускников нередко 
возникают трудности в професси
ональной деятельности, т.к. они 
не всегда готовы к использованию 
многообразных коммуникативных 
средств воздействия. Это требу
ет особого внимания к подготовке 
среднего медицинского персонала, 
развитию коммуникативной компе
тентности на всех этапах профес
сионализации. Именно на средний 
медицинский персонал ложится 
основная коммуникативная нагруз
ка, предполагающая общение с са
мыми разными категориями пар
тнеров -  руководством, врачами,

коллегами, младшим медицинским 
персоналом, пациентами и их род
ственниками. От того, насколько 
медицинский персонал осущест
вляет межличностное общение, во 
многом зависит профессиональная 
успешность, обеспечивается взаи
мопонимание, доверие в отношени
ях, а также зависит состояние паци
ента.

В современном обществе си
стема образования проходит путь 
постоянного совершенствования. 
Актуальность корректировки стан
дартов профессионального обра
зования обусловлена, прежде все
го, требованием государственной 
политики к качеству реализуемых 
программ, и, следовательно, под
готовке специалистов с высоким 
уровнем компетентности, облада
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ющих мотивацией к дальнейшему 
профессиональному росту и само
совершенствованию, конкуренто
способных, высокомобильных на 
рынке труда, готовых к работе на 
уровне мировых стандартов. Ком- 
петентностный подход, основан
ный на требованиях результативно
сти образования, является итогом 
интеграции результатов обучения 
и профессиональных стандартов, 
задаваемых потребностями реаль
ного рынка труда. В содержании 
стандартов среднего профессио
нального медицинского образова
ния отмечается способность буду
щих специалистов устанавливать 
эффективную коммуникацию. 
Профессия медицинского работни
ка требует совершенного владения 
приемами и способами эффектив
ного общения как с пациентами и 
их родственниками, так и с колле
гами для достижения взаимопо
нимания, являющегося необходи
мым для решения лечебных задач 
и других проблемных ситуаций, 
способных оказывать влияние на 
исход заболевания и качество жиз
ни человека [12]. Поэтому одной из 
важнейших задач образовательного 
процесса в медицинском колледже 
является формирование у студентов 
коммуникативной компетентности 
как части профессиональной подго
товки специалиста.

В научной литературе даются 
различные определения понятия 
«компетентность». И. А. Зимняя 
трактует компетентность как «осно
вывающаяся на знаниях, интеллек
туально- и личностно-обусловлен
ная социально-профессиональная 
жизнедеятельность человека» [10, 
с.13]. В. С. Безрукова под компе
тентностью понимает «владение 
знаниями и умениями, позволяю
щими высказывать профессиональ
но грамотные суждения, оценки, 
мнения» [1, с. 46] Л. М. Митина в 
данное понятие включает «знания, 
умения, навыки, а также способы и 
приемы их реализации в деятельно
сти, общении, развитии (самораз
витии) личности» [13, с.14]. Э. Ф. 
Зеер и О. Н. Шахматова под про
фессиональной компетентностью 
подразумевают «совокупность про
фессиональных знаний и умений, 
а также способы выполнения про
фессиональной деятельности» [9, 
с. 24]. М. Месконом, М. Альбертом, 
Ф. Хедоури компетентность пони
мается как способность интегри
ровать навыки и знания, использо
вать их в условиях развивающейся 
внешней среды [15].

Таким образом, исследовате
лями акцентируется практическая 
направленность компетентности, 
умение субъекта применять знания 
в различных ситуациях.
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Одной из ключевых компетент
ностей медицинского работника 
является коммуникативная компе
тентность. В научной литературе 
она определяется как «способность 
человека к эффективному взаимо
действию со своим окружением» 
(Г. М. Андреева); как конечный ре
зультат процесса образования (Л. 
А. Петровская); как одно из усло
вий личностной ориентации (Н. В. 
Кузьмина); как компонент обобща
ющей оценки профессиональной 
деятельности (А. Г. Каспржак); как 
качественный показатель эффектив
ности общения (И. А. Зимняя) [14, 
с. 41]. Э. Ф. Зеер под коммуника
тивной компетентностью понимает 
сложную личностную характери
стику, включающую коммуникатив
ные способности, умения, психоло
гические знания в сфере общения 
[9]. Е. Е. Богданова рассматривает 
социально-коммуникативную ком
петентность, которая, по мнению 
исследовательницы, является ор
ганичной составляющей общей 
профессиональной специалистов, 
занятых в социономических видах 
деятельности, ориентированных на 
работу с людьми. Изучение зако
номерностей и механизмов функ
ционирования, стабилизации и из
менения личностных ограничений 
социально-коммуникативной ком
петентности в первичной профес

сиональной социализации особен
но актуально для «помогающих» 
профессий, в которых нормативно 
желательна и прагматически необ
ходима согласованность критериев 
эффективности профессионально
го общения: для самого субъекта, 
требований выполняемой им дея
тельности, его коллег, пациентов). 
Е. Е. Богданова с позиций субъек
тно-деятельностного и системоге
нетического подходов сформулиро
вала представление о личностных 
ограничениях социально-коммуни
кативной компетентности человека 
как интерперсональных факторах 
предрасположенности к выбору и 
использованию личностью мало
продуктивных и излишне психо
логически «затратных» способов и 
приемов коммуникативного поведе
ния и социального взаимодействия
[3 ].

Важнейшей стороной успешной 
деятельности среднего медицин
ского персонала является не только 
высокий уровень специальной ме
дицинской подготовки, но и умение 
медицинской сестры устанавливать 
взаимоотношения с окружающими 
людьми. Таким образом, коммуни
кативная компетентность среднего 
медицинского работника является 
его профессионально-значимой ха
рактеристикой, которую необходи
мо развивать еще в процессе обуче
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ния в образовательном учреждении.
Условием существования дове

рительного общения является ком
муникативная активность [5]. Бу
дущим медицинским работникам 
необходимо быть подготовленным 
к различным видам коммуника
ции, развитая коммуникативная ак
тивность позволяет в дальнейшем 
проявлять коммуникативную ком
петентность в профессиональной 
деятельности.

В связи с тем, что феномен ак
тивности сложен, многоаспектен, 
коммуникативная активность в 
психологической литературе рас
сматривается с разных позиций, а 
психологическое содержание дан
ного понятия еще не раскрыто с до
статочной определенностью [6]. В

зарубежной психологии существу
ет несколько подходов к изучению 
активности в общении. Выделил и 
обобщил эти подходы А. И. Круп
нов (таблица 1) [11].

В отечественной психологиче
ской науке ученые обращались к 
проблеме активности в общении 
еще в начале XX столетия. С. А. 
Васюра считает истоками совре
менных представлений о коммуни
кативной активности теорию рече
вого общения М. М. Бахтина, идеи 
А. А. Ухтомского о «доминанте на 
собеседнике», исследования В. М. 
Бехтерева, А. Ф. Лазурского, В. Н. 
Мясищева, Б. Г. Ананьева [7].В .М . 
Бехтерев, изучая функции общения 
на примере внушения и подража
ния, показал активность воздей-

Таблица 1
Подходы к изучению общительности в зарубежной психологии 

(по А. И. Крупнову)

Подход Характеристика

Мотивационный Рассматриваются внутренние скрытые влечения, намерения, 
побуждающие человека к общительности.

Поведенческий
(бихевиориальный) Характерно исследование внешних, поведенческих форм общительности.

Прагматический Предполагает изучение роли общительности в обеспечении успешности 
деятельности.

Собирательный
Характерно выявление проявлений общительности через исследование 

близких к ней личностных свойств, которые могут раскрыть их 
дополнительные признаки и стороны.
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ствия людей друг на друга [2]. В 
теории личности, разработанной А. 
Ф. Лазурским, А. В. Брушинский, 
В. А. Кольцова, Ю. Н. Олейник под
черкивают такие аспекты, как прин
цип активности личности [4].

С середины прошлого века от
ечественными психологами пред
принимаются попытки комплекс
ного изучения коммуникативной 
деятельности (Ю. Л. Ханин) и об
щительности (Б. Г. Ананьев, А. И. 
Ильина) [6]. В 80-е годы XX века 
исследователи (В. В. Рыжов, Р. А. 
Максимова и др.) разрабатывают 
понятие «коммуникационный по
тенциал», одним из компонентов 
которого является коммуникатив
ная активность. С 90-х годов воз
растает интерес психологов к про
блеме активности общения (А. А. 
Бодалев, Т. В. Волошина, Л. И. Бо
жович, В. И. Кабрин, А. А. Журав- 
леви др .) [7].

Изучению коммуникативной ак
тивности как системного образова
ния с позиции теории интегральной 
индивидуальности посвящены ра
боты представителей пермской пси
хологической школы (С. А. Васюра, 
Д. С. Корниенко, В. И. Шмыкова, Е. 
В. Забелиной). Коммуникативная 
активность рассматривается в этих 
работах как сложное многокомпо
нентное психологическое образо
вание, как мера взаимодействия

субъекта общения с окружающими 
людьми, исходящего из его соб
ственной инициативы [6]. Источни
ками коммуникативной активности 
человека, по мнению С. А. Васюра, 
являются различные потребности. 
В их числе: потребность индиви
да в самовыражении, потребность 
в новой информации от другого 
человека, потребность в передаче 
информации другому, потребность 
в снятии тревоги и напряжения, 
потребность в достижении единой 
точки зрения с окружающими, по
требность в сопереживании, по
требность в заботе о другом, по
требность разделить вместе горе, 
радость и др. Неудовлетворение по
требностей в общении может сни
жать коммуникативную активность 
человека или менять ее направле
ние. Коммуникативная активность 
личности может выражаться не 
только в творческом отношении к 
партнерам и ситуации общения, 
но и в контактах с окружающими в 
виде сложившихся у личности сте
реотипов общения с людьми [5].

Исследователями пермской пси
хологической школы обозначена 
структура коммуникативной ак
тивности и выделены ее функции с 
позиции системного и полисистем
ного подходов: системообразую
щая, приспособительная, гармони
зирующая, метаиндивидуальная. В
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системном взаимодействии комму
никативная активность в структуре 
интегральной индивидуальности 
человека выполняет системообра
зующую функцию. Она опосредует 
взаимодействие нейродинамиче
ских, психодинамических, личност
ных и социально-психологических 
свойств интегральной индивиду
альности для успешного общения и 
нивелирует индивидуально-психо
логические ограничения. С. А. Ва- 
сюра отмечает: «Человек с высоким 
уровнем коммуникативной актив
ности общителен, социально смел, 
уверен в себе, проявляет лидерство 
в отношениях с другими людьми» 
[8, с. 169]. В полисистемном вза
имодействии коммуникативная 
активность обеспечивает приспо
собление человека к требованиям 
социума и в трудных жизненных 
ситуациях выступает копинг-ре- 
сурсом. Тем самым реализуется ее 
приспособительная функция. Гар
монизирующая функция коммуни
кативной активности заключается в 
уравнивании внутриуровневых про
тиворечий интегральной индивиду
альности человека, что приводит к 
гармонизации индивидуальности. 
При высоком уровне коммуника

тивной активности проявляется 
метаиндивидуальная функция как 
воплощение индивидуальности че
ловека в других субъектах социаль
ной действительности [8]. Один из 
путей развития коммуникативной 
активности -  социально-психоло
гический тренинг.

Таким образом, развитие комму
никативной активности у будущих 
медицинских работников приво
дит к повышению уверенности в 
себе, способствует гармонизации 
их индивидуальности, содейству
ет в разрешении проблем, возни
кающих в процессе их общения и 
взаимодействия с другими людь
ми, т.е. способствует развитию их 
коммуникативной компетентности. 
Способность эффективно общать
ся, сотрудничать являются наибо
лее ценными качествами среднего 
медицинского персонала в новой 
социально-экономической и куль
турной ситуации. Таким образом, 
развитие коммуникативной компе
тентности студента-медика являет
ся основой для успешного взаимо
действия с партнерами по общению 
в различных по содержанию и 
структуре ситуациях профессио
нального общения.
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ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА УДМУРТСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ: СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
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SOCIOLOGICAL ASPECT

Аннотация
В январе - марте 2020 года Республиканской библиотекой для детей и 

юношества (РБДЮ) совместно со специалистами республики был прове
ден опрос, позволивший выявить актуальный уровень эффективности дея
тельности библиотек для детей и юношества Удмуртской Республики (УР).

Результаты, полученные в ходе исследования, не внесли существенных кор
ректив в представления об эффективности деятельности библиотек для детей и 
юношества республики, скорее, подтвердили устоявшиеся тенденции на сохра
нение продуктивных форм деятельности и продвижение новых форм деятель
ности в рамках концепции модернизации библиотек для детей и юношества.
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Abstract
In January-March 2020, the Republican library for children and youth (RBDY), 

together with specialists of the Republic, conducted a survey that revealed the current 
level of efficiency of libraries for children and youth of the Udmurt Republic (UR).

The results obtained in the course of the study did not make significant 
adjustments to the idea of the effectiveness of libraries for children and 
youth of the Republic, but rather confirmed the established trends to preserve 
productive forms of activity and promote new forms of activity within the 
framework of the concept of modernization of libraries for children and youth.

Ключевые слова: направления модернизации библиотек для детей и юношества, 
критерии эффективности деятельности библиотек для детей и юношества, 
читательские стратегии пользователей библиотек.

Keywords: direction for modernization of library for children and youth, directions of 
modernization of libraries for children and youth, criteria for the effectiveness of libraries 
for children and youth, reading strategies of library users.

В январе - марте 2020 года Респу
бликанской библиотекой для детей 
и юношества (РБДЮ) совместно 
со специалистами республики был 
проведен опрос, позволивший вы
явить актуальный уровень эффек
тивности деятельности библиотек 
для детей и юношества Удмуртской 
Республики (УР).

В рамках первого этапа иссле
дования были опрошены пользова
тели Республиканской библиотеки 
для детей и юношества (РБДЮ). На 
втором этапе опрашивались пользо
ватели библиотек для детей и юно
шества Удмуртской Республики.

Результаты, полученные в ходе 
исследования, не внесли суще

ственных корректив в представле
ния об эффективности деятельно
сти библиотек республики, скорее, 
подтвердили устоявшиеся тенден
ции на сохранение продуктивных 
форм деятельности и продвижение 
новых форм деятельности в рамках 
концепции модернизации библио
тек.

В качестве иллюстрации сопо
ставим полученные данные, выяв
ленные в ходе 1 и 2  этапов исследо
вания по пользователям библиотек 
УР и РБДЮ, основываясь на наи
более значимых статистических по
казателях, представленных в виде 
таблиц.
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Согласно полученным результа
там, пользователи библиотек, как в 
УР, так и в РБДЮ, начинают посе
щать библиотеки в среднем в 7 лет. 
(Таблица 1)

Как правило, пользователи в УР 
посещают библиотеку в основном 
2-3 раза в неделю, пользователи 
РБДЮ - 2-3 раза в месяц с целью 
(в ранговой последовательности 
по наиболее значимым статистиче
ским показателям): выбора книг на 
дом, подготовки к урокам, чтения 
книг в библиотеке. (Таблица 1)

Менее статистически значимо 
представлены (в ранговой последо
вательности):

- по пользователям УР: встречи 
со сверстниками, участие в меро
приятиях, чтение газет и журналов, 
работа за компьютером, посещения 
кружков

- по пользователям РБДЮ: уча
стие в мероприятиях, работа за 
компьютером, встречи со сверстни
ками, чтение газет / журналов, по
сещение кружков. (Таблица 1)

Библиотеки играют значитель
ную роль в жизни пользователей, 
так как:

- по пользователям республики (в 
ранговой последовательности): по
могают в получении новых знаний 
об окружающем мире, помогают в 
организации свободного времени, 
помогают быть успешными в учебе,

помогают готовиться к олимпиадам
- по пользователям РБДЮ (в 

ранговой последовательности): по
могают быть успешными в учебе, 
помогают в организации свобод
ного времени, помогают в получе
нии новых знаний об окружающем 
мире, помогают готовиться к олим
пиадам.

Свою любовь к библиотекам 
пользователи объясняют тем, что:

- по пользователям республики 
(в ранговой последовательности): 
«любят читать и узнавать что-то 
новое», «в библиотеке хорошо, кра
сиво, уютно и весело, душевная ат
мосфера, много интересных книг»

- по пользователям РБДЮ (в ран
говой последовательности): «в би
блиотеке много интересных книг», 
«есть возможность получить новые 
знания, расширить кругозор», «нра
вится читать книги». (Таблица 1)

Среди мероприятий, вызываю
щих наибольший интерес со сто
роны обеих групп пользователей, 
преимущественно представлены 
мероприятия, связанные с развити
ем культуры чтения, а также библи
отечные акции. (Таблица 2)

В последующих позициях обо
значены (в ранговой последователь
ности):

• по пользователям УР: би
блиотечные театральные поста
новки, флешмобы, литературные
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Таблица 1
Позиция пользователей в отношении библиотек

пользователи библиотек УР пользователи РБДЮ

начинают посещать библиотеки

в 7 лет (27,71% от общего числа 
опрошенных)

в 8 (18% от общего числа опрошенных) и 
7 лет (15%)

частота посещений библиотек
2-3- раза в неделю (24,49% от общего 

числа опрошенных)
2-3- раза в месяц (38% от общего числа 

опрошенных)

цель посещения библиотек
выбор книг на дом (24,45% от числа 

полученных ответов) 
подготовка к урокам (22,69%) 

чтение книг в библиотеке (13,16%) 
встречи со сверстниками (12,84%) 
участие в мероприятиях (10,88%) 
чтение газет и журналов (6,94%) 
работа за компьютером (4,76%) 

посещение кружков (2,48%)

выбор книг на дом (53,78% от числа 
полученных ответов) 

подготовка к урокам (22,72%) 
чтение книг в библиотеке (6,81%) 
участие в мероприятиях (6,06%) 

работа за компьютером, встречи со 
сверстниками (по 3,03%) 

чтение газет / журналов, посещение 
кружков (по 1,51%)

роль библиотек в жизни пользователей

помогает в получении новых знаний 
об окружающем мире (30,44% от числа 

полученных ответов) 
помогает в организации свободного 

времени (29,92%)
помогает быть успешным в учебе (26,41%) 

помогает готовиться к олимпиадам 
(10,52%)

помогает быть успешным в учебе (36,05% 
от числа полученных ответов) 

помогает в организации свободного 
времени (33,33%)

помогает в получении новых знаний об 
окружающем мире (23,80%) 

помогает готовиться к олимпиадам 
(4,76%)

причины, по которым пользователи любят посещать библиотеки
«любят читать и узнавать что-то новое» 
(37,44% от общего числа опрошенных) 
«в библиотеке хорошо, красиво, уютно 
и весело, душевная атмосфера, много 

интересныхкниг» (33,90 %)

«в библиотеке много интересных книг» 
(22% от общего числа опрошенных) 
«есть возможность получить новые 
знания, расширить кругозор» (20%) 

«нравится читать книги» (10%)
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гостиные, библионочи, викторины, 
квесты, библиопродленка, конкур
сы, литературные студии

• по пользователям РБДЮ: 
библионочи, квесты, летние чтения, 
волонтерство, литературные гости
ные, библиотечные театральные 
постановки, флешмобы, литератур
ные студии.

Вкусовые пристрастия в от
ношении журналов наиболее 
определенно обозначены пользо
вателями республики. Так в пре
имущественных статистических 
позициях представлены журналы: 
Тридевятое царство, Непоседа и 
Мурзилка. (Таблица 2)

По пользователям РБДЮ в ста
тистически значимых позициях 
выявлены только два журнала: 
Топ-модель и Мир техники.

При этом ни в одной из групп 
опрошенных не были обозначены 
газеты.

Согласно полученным резуль
татам, для обеих групп опрошен
ных одинаково значима возмож
ность встреч со сверстниками в 
библиотеках. Причины такого 
рода заинтересованности респон
денты объясняют следующим об
разом (в ранговой последователь
ности):

• пользователи УР: для со
вместного участия в мероприяти
ях, для совместного выбора книг

и журналов, для совместной под
готовки мероприятий, для обсуж
дения прочитанных книг и публи
каций в журналах

• пользователи РБДЮ: для 
совместного выбора книг и жур
налов, для обсуждения прочитан
ных книг и публикаций в журна
лах, для совместного участия в 
мероприятиях, для совместной 
подготовки мероприятий.

Среди пользователей респу
блики самыми востребованными 
являются театральный кружок и 
кружки, связанные с рукоделием 
и техническим моделированием. 
(Таблица 2)

Четкая картина не выявлена по 
пользователям РБДЮ, т.к. выяв
ленные кружки носят единичный 
характер.

Согласно полученным резуль
татам, среди пользователей обеих 
групп наибольшая заинтересован
ность регистрируется преимуще
ственно в чтении художественной 
литературы. (Таблица 3)

Последующие позиции занима
ют (в ранговой последовательно
сти):

• по пользователям УР: сказ
ки; энциклопедии; книги о жизни 
сверстников; научно-познаватель
ные книги; книги о животных, о 
природе, по истории, о Космосе, 
по истории Удмуртии, по технике
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Таблица 2
Формы участия пользователей в деятельности библиотек

пользователи библиотек УР пользователи РБДЮ

мероприятия, которые нравятся пользователям библиотек

мероприятия по культуре чтения: 
посвящение в читатели; знакомство с 
библиотекой / экскурсии; занятия по 

правилам бережного отношения к книге; 
знакомство с создателями книг; практика 
иллюстрирования книг; обучение работе 

с энциклопедиями и справочниками, 
каталогами и картотеками; знакомство с 

газетами и журналами для детей; занятия 
по библиографическому описанию 

документа; поиск информации в 
Интернет-пространстве (19,81% от числа 

полученных ответов) 
библиотечные акции (19,81%) 

библиотечные театральные постановки 
(18,63%)

флешмобы (14,85%) 
литературные гостиные (14,03%) 

библионочь, викторины (по 11,42%) 
квест, библиопродленка (по 7,61%) 

конкурсы (6,66%) 
литературные студии (6,01%)

мероприятия по культуре чтения: 
посвящение в читатели; знакомство с 
библиотекой / экскурсии; занятия по 

правилам бережного отношения к книге; 
знакомство с создателями книг; практика 
иллюстрирования книг; обучение работе 

с энциклопедиями и справочниками, 
каталогами и картотеками; знакомство с 

газетами и журналами для детей; занятия 
по библиографическому описанию 

документа; поиск информации в Интернет 
пространстве (18% от числа полученных 

ответов)
библиотечные акции (15%) 

библионочь, квесты, летние чтения; 
волонтерство; (по 12,5%) 

литературные гостиные (10%) 
библиотечные театральные постановки 

(8%)
флешмобы (5%) 

литературные студии (3%).

журналы, которые читают пользователи библиотек
Тридевятое царство (36,06% от числа 

тех, кто читает журналы) 
Непоседа (15,45%) 
Мурзилка (12,66%)

Классная девчонка (6,55%) 
Ежик, Фантазеры (по 5,97%) 

Смешарики (4,47%)

Топ-модель, Мир техники (по 50% от 
числа тех, кто читает журналы)

кружки, которые посещают пользователи библиотек
театральный (45,83% от числа тех, кто 

посещает кружки) 
клуб рукоделия «Росточек» / 

«Рукодельница» (20,8%) 
изготовление кукол, 3D моделирование, 

бисероплетение, туризм, мир хобби, 
береста, рисование (по 4,1%)

вязание, курсы режиссеров (по 9,3% от 
числа тех, кто посещает кружки).
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пользователи библиотек УР пользователи РБДЮ

характер и содержание встреч со сверстниками в библиотеках

для совместного участия в мероприятиях 
(36,33% от числа тех, кто встречается со 

сверстниками в библиотеках) 
для совместного выбора книг и журналов 

(30,93%)
для совместной подготовки мероприятий 

(14,62%)
для обсуждения прочитанных книг и 

публикаций в журналах (12,37%)

для совместного выбора книг и журналов 
(36% от числа тех, кто встречается со 

сверстниками в библиотеках) 
для обсуждения прочитанных книг и 

публикаций в журналах (15%) 
для совместного участия в мероприятиях 

(13%)
для совместной подготовки мероприятий 

(4%)

• по пользователям РБДЮ: на
учно-познавательные книги; книги о 
сверстниках; сказки, энциклопедии; 
книги о животных, о природе; спра
вочники; книги по технике, об Уд
муртии, о Космосе.

Преимущественная часть пользо
вателей из обеих категорий опрошен
ных всегда находит необходимую им 
литературу в библиотеке. (Таблица 3)

Другая категория пользователей 
жалуется на отсутствие обновления 
книжного фонда и ограниченное ко
личество экземпляров книг.

Дефицитной в библиотеках, по 
мнению опрошенных, в первую оче
редь, является (в ранговой последо
вательности) научно-популярная и 
художественная литература, а также 
литература о сверстниках. Последу
ющие позиции представлены следу
ющим образом:

• по пользователям УР: ли
тература о животных, о природе; 
энциклопедии; литература по исто

рии Удмуртии; сказки; литература 
по истории, о Космосе, по технике, 
справочники;

• по пользователям РБДЮ: 
литература по технике; справочни
ки; литература о животных, о Кос
мосе, по истории, о природе; сказки; 
энциклопедии; литература по исто
рии Удмуртии. (Таблица 3)

Любят читать обе категории 
пользователей, согласно получен
ным результатам, прежде всего ли
тературу по школьной программе, а 
также фэнтези / фантастику, детек
тивы. (Таблица 3)

Последующие позиции занимают 
(в ранговой последовательности):

• по пользователям УР: стихи, 
научно-популярная литература, эн
циклопедия, проза, газеты и журна
лы

• по пользователям РБДЮ: 
проза, научно-популярная литера
тура, стихи, энциклопедии, газеты и 
журналы. (Таблица 3)
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Таблица 3
Читательские стратегии пользователей библиотек

пользователи библиотек УР пользователи РБДЮ

книги / издания, востребованные в среде пользователей

художественная литература (20,70% от 
числа полученных ответов) 

сказки (11,33%) 
энциклопедии (9,24%) 

книги о жизни сверстников (8,83%) 
книги: научно-познавательные, о 
животных, о природе (по 8,29%) 

книги: по истории, о Космосе (по 5,25%) 
книги по истории Удмуртии (3,69%) 

книги по технике (3,46%) 
справочники (3,04%)

художественная литература (32% от числа 
полученных ответов) 

научно-познавательные книги (15,11%) 
книги по истории (9,33%) 

книги о жизни сверстников (8%) 
сказки, энциклопедии (по 5,7%) 

книги о животных (5,3%) 
книги о природе (4,44%) 

справочники (3,55%)
книги по технике, об Удмуртии (по 2,22%) 

книги о Космосе (0,88%)

оценка возможности найти необходимую литературу в библиотеках

пользователи всегда находят пользователи всегда находят
необходимую им литературу в 

библиотеке (72,72%  от общего числа 
опрошенных)

необходимую им литературу в 
библиотеке (84%  от общего числа 

опрошенных)

виды деф ицита литературы в библиотеках, по мнению  пользователей

научно-познавательная литература научно-познавательная литература
(18,96% от числа полученных ответов) 
художественная литература(15,24%) 

литература о жизни сверстников (9,98%) 
литература о животных (6,62%) 
литература о природе (5,53%) 

энциклопедии (5,17%) 
литература по истории Удмуртии, сказки 

(по 4,90%)
литература по истории, о Космосе (по 

4,62%)
литература по технике (3,99%) 

справочники (3,62%)

(16,82%  от числа полученных ответов) 
художественная литература (15,88%) 
литературы о жизни сверстников, по 

технике (по 4,67%) 
справочники (3,73% ) 

литература о животных, о Космосе (по 
2,80%)

литература по истории, о природе (по
1,86%)

сказки, энциклопедии, литература по 
истории Удмуртии (по 0,95%)
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пользователи библиотек УР пользователи РБДЮ

читательские предпочтения пользователей

литература по школьной программе 
(18,84% от числа полученных ответов) 

фэнтези / фантастика (17,64%), 
детективы (15,06%) 

стихи (11,70%)
научно-популярная литература (9,63%) 
энциклопедии, проза, газеты и журналы 

(по 8,69%)

литература по школьной программе 
(20,48% от числа полученных ответов) 

фэнтэзи / фантастика (19,02%) 
детективы (16,09%) 

проза (15,12%)
научно-популярная литература (12,68%) 

стихи (6,34%) 
энциклопедии (3,41%) 

газеты и журналы (2,44%)

Полученные в ходе проведенно
го социологического исследования 
результаты, позволили сформули
ровать ряд принципиальных выво
дов.

Пользователи начинают активно 
посещать библиотеку в основном с 
7 лет в диапазоне от 2-3 раз в неде
лю до 2-3 раз в месяц

Цель - выбор книг на дом, под
готовки к урокам, чтение книг в би
блиотеке.

Одновременно пользователи в 
библиотеке встречаются со свер
стниками, участвуют в мероприя
тиях, а также читают журналы, ра
ботают за компьютером, посещают 
кружки.

Выявление цели отражает сте
пень эффективности деятельности 
библиотек, т.к. пользователи, со
гласно полученным результатам, 
удовлетворяют свои потребности 
и в плане выбора необходимой ли

тературы, и в плане подготовки к 
урокам.

Кроме того, они коммуницируют 
со сверстниками; посещают меро
приятия, кружки; работают за ком
пьютером.

Благодаря библиотекам поль
зователи получают новые знания 
об окружающем мире, организуют 
свое свободное время, становятся 
успешными в учебе, готовятся к 
олимпиадам.

Именно эти факторы, согласно 
полученным результатам, опреде
ляют:

• важную роль библиотек в 
жизни пользователей.

• высокую степень симпатии 
пользователей к библиотекам, ос
нованную на любви к книгам и при
знании высокого уровня комфорт
ности и сервисности библиотек.

Преимущественный интерес 
пользователи испытывают к меро
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приятиям, связанным с развитием 
культуры чтения.

Вариативность других меропри
ятий, отмеченных пользователями, 
определяется степенью творческой 
активности самих библиотекарей, 
т.к. в отсутствии личного опыта 
пользователям сложно определить
ся с теми мероприятиями, которые 
реально могли бы проводиться в 
библиотеках.

Об этом свидетельствуют ре
зультаты всех исследований, про
веденных РБДЮ: фантазии пользо
вателей перекрывают возможности 
библиотек. Именно поэтому поль
зователям было предложено обо
значить наиболее интересные для 
них мероприятия из числа тех, ко
торые им хорошо известны. Как 
следствие, стала особенно очевид
на многоплановая деятельность 
специалистов республики, что вид
но из перечня конкретных меропри
ятий, отмеченных пользователями.

Важную роль играют библио
теки в формировании коммуника
тивной среды сверстников, о чем 
свидетельствуют результаты иссле
дования.

Между тем, полученные резуль
таты выявили и малоэффективные 
сферы деятельности библиотек для 
детей и юношества в республике. 
Речь идет о кружках в библиотеках,

занимающих последнее место в пе
речне видов деятельности, которые 
интересны пользователям, а также 
об отсутствии интереса к газетам / 
журналам со стороны пользова
телей.

Пользователи библиотек готовы 
читать журналы, посещать кружки, 
но, возможно, в данном случае речь 
идет об ограниченности предложе
ния со стороны библиотек.

Еще одна выявленная проблем
ная сфера: пользователи ориентиро
ваны в основном на чтение художе
ственной литературы (причем, как 
выясняется, из школьной програм
мы), а также научно-популярной 
литературы, литературы о сверстни
ках. Но при этом они испытывают 
дефицит именно этой литературы.

Кроме того, регистрируется неу
довлетворенность отсутствием об
новления книжного фонда; отсут
ствием новых, современных книг, 
ограниченностью экземпляров книг. 
Хотя, на уровне общей тенденции, 
превалирует число тех, кто находит 
для себя нужную литературу.

В наиболее общем виде результа
ты, полученные в ходе проведенно
го социологического исследования, 
свидетельствуют о достаточно вы
сокой эффективности деятельности 
библиотек для детей и юношества в 
Удмуртской Республике.
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Аннотация
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вании, становлении и развитии коммуникаций и медиакоммуникаций 
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Перед тем как рассмотреть вли
яние студенческих отрядов как ин
струмента развития навыков ком
муникации в работе с молодёжью 
следует установить понятие «сту
денческая молодёжь» и «студенче
ство». Студенчество -  это молодёж
ная общественная группа, в которой 
содержится большой потенциал 
влияния на дальнейшее будущее 
всего общества. Несомненно, каж
дый представитель студенчества 
(студенческая молодёжь) использу
ют разные виды и формы коммуни
каций, а их повседневное общение 
в разных аспектах отражает всю 
внутреннюю культуру студенческой 
молодёжи, все её интеллектуальные 
и моральные качества. Известный 
факт: умение верно применять на 
практике изученные коммуникатив
ные навыки имеет огромное значе
ние: оно не только облегчает уста
новление полезных контактов, но 
и способствует достижению прак
тически полного взаимопонимания 
между коммуникаторами. А если 
учесть что речь идёт о студенческой 
молодёжи, то следует отметить, что 
благодаря общественно одобряемым 
коммуникациям между представите
лями студенчества создаются хоро
шие дружеские и устойчивые взаи
моотношения.

В рамках этой статьи будут рас
сматриваться студенты очного отде

ления, т.к. студенты данной формы 
обучения проявляют большую со
циальную активность и их формы 
и виды коммуникаций развиты на 
более высоком уровне. Студенты 
дневного (очного) отделения ведут 
активную образовательную деятель
ность: слушают лекции, ходят на 
практики, участвуют в семинарах 
и т.д. Нельзя не обратить внимания 
на неотъемлемую часть студенче
ской жизни: это параллельное са
мопознание и самоопределение в 
жизни общества и в своей личной 
жизни, осознание и принятие роли 
личности в процессе общественной 
коммуникации. Подготовка студен
тов к будущей профессиональной 
деятельности является важной со
ставляющей всего образовательного 
процесса, однако, далеко не един
ственной. Не следует забывать, что 
студенчество как социальная группа 
в первую очередь характеризуется 
как группа молодых людей с инди
видуальными социально значимыми 
стремлениями и поставленными за
дачами. Эта группа специфична, т.к. 
являясь группой учащейся молодё
жи, она обладает исключительными 
особенностями коммуникации. Эти 
особенности невозможно или очень 
трудно приобрести, занимаясь толь
ко образовательной деятельностью 
и учебной работой. Для развития ис
ключительных навыков коммуника
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ции следует принимать во внимание 
занятия внеучебной деятельностью, 
которые способствуют раскрытию 
всех творческих способностей сту
дентов, а значит и развитию форм, 
видов, и способов коммуникации.

Существует определенный стере
отип об определенных представите
лях студенческой молодёжи, которые 
занимаются активной внеучебной 
деятельностью. Он состоит в том, 
что студент, который посвящает своё 
время творческой работе, неизменно 
является отстающим в образователь
ном процессе. Современные реалии 
стремятся разрушить этот стерео
тип. Во многом благодаря развитию 
форм и способов коммуникаций 
между студенческой молодёжью и 
преподавателями. Благодаря совре
менным коммуникациям студент, 
занимающийся творческой деятель
ность, может иметь возможность 
быть успешным и в образовательной 
части. Здесь стоит сказать про пра
вильную расстановку приоритетов, 
но это персональный выбор каждого 
человека. Главное то, что у каждого 
студента существуют возможности в 
современном информационно-ком
муникационном обществе быть вы
сококвалифицированным специали
стом. Но такой специалист не может 
быть просто носителем знаний, это 
должна быть гармонично развитая 
личность, обладающая навыками

социальной адаптации, лидерства, 
коммуникаций. И, принимая во вни
мание это суждение о гармонично 
развитой личности, следует затро
нуть молодёжные общественные 
объединения, которые, в первую 
очередь, являются сторонними фор
мами развития и получения разных 
видов, форм и способов коммуника
ции.

Говоря о молодёжных объедине
ниях, успешно развивающих навыки 
коммуникации у студентов, в первую 
очередь следует сказать о молодеж
ной общероссийской обществен
ной организации «Российские сту
денческие отряды» (далее «РСО»). 
«РСО» является исключительной 
формой объединения студенческой 
молодёжи, которое, наряду с предо
ставлением рабочих мест, старает
ся создать условия для развития и 
самосовершенствования личности 
студента, приобретению коммуни
кативных, организаторских, твор
ческих навыков, которые пригодят
ся в дальнейшей самостоятельной 
жизни студента. Благодаря наличию 
собственных ценностей и нравов, 
принципов, отличительной формы, 
особым форматам проведения ме
роприятий «РСО» развивает у пред
ставителей студенческой молодёжи 
особые формы и способы коммуни
каций в обществе. Для того чтобы 
разобраться как это молодёжная ор
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ганизация развивает коммуникации 
у студентов для начала следует рас
смотреть те сферы жизнедеятельно
сти студентов, которые развиваются 
и преумножаются в «РСО», следова
тельно, повышают уровень комму
никации и всесторонне развивают 
представителей студенчества.

Итак, основными сферами де
ятельности молодежной общерос
сийской общественной организации 
«Российские студенческие отряды» 
можно считать:

1. Экономическую сферу
2. Ценностно-ориентирован

ную сферу
3. Командно-образовательную 

сферу
4. Сферу трудового воспита

ния
5. Творческуюсферу
Рассмотрим более детально ка

ждую из них и сделаем вывод о раз
витии коммуникаций у студентов.

1. Экономическая сфера дея
тельности «РСО» является одной 
из ведущих сфер деятельности, т.к. 
целью деятельности организации 
является организация временной 
занятости обучающихся в профес
сиональных образовательных ор
ганизациях и образовательных ор
ганизациях высшего образования, 
изъявивших желание в свободное 
от учебы время работать в различ
ных отраслях экономики. Благодаря

экономической сфере у студентов 
развиваются навыки делового об
щения, изучаются новые способы 
коммуникаций (общение с работода
телями, кураторами трудовых про
ектов, сотрудниками отдела кадров и 
др.), повышается уровень владения 
медиакоммуникациями (прохожде
ние тестов на профессиональную 
пригодность, составление отчетов о 
проделанной работе и др.). Эконо
мическая сфера развивает навыки 
коммуникативного общения ещё до 
вступления в «РСО» Для работы в 
свободное от учёбы время (в основ
ном -  летний и зимний период), и 
для вступления в студенческие отря
ды потенциальным кандидатам сту
денческих отрядов нужно обладать 
достаточным уровнем коммуника
ции и медиакоммуникации, чтобы 
быть принятым в студенческий от
ряд и в дальнейшем быть устроен
ным на работу.

2. Принимая во внимание цен
ностно-ориентированную сферу 
деятельности «РСО» следует рас
смотреть какие ценности и прин
ципы имеются у этой организа
ции, а значит, прививаются всем её 
участникам и улучшают уровень их 
коммуникаций. К числу принципов 
организации относятся законность, 
независимость, индивидуальность, 
внимание, взаимопомощь, чест
ность, дисциплина, деловая этика,
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гордость формой сопричастность, 
партнёрство, согласованность и др. 
Ценностями организации являются 
традиции, уважение, профессио
нализм, Я=РСО, РСО=Я (означает 
мнение о себе и мнение об РСО). 
Ценностно-ориентированная сфера 
повышает навыки коммуникации в 
плане их качественных улучшений, 
приобретения новых знаний, соот
ветствия статуса члена организации. 
Если говорить про медиакомму
никации -  то повышается уровень 
владения сетевыми ресурсами, про
граммами ПК, социальными сетями 
и проектами, а так же прочими ме
диакомпетенциями.

3. Понятие командно-образо
вательной сферы можно раскрыть 
как создание из разных отдельно 
взятых представителей студенчества 
одной мощной команды, с общими 
целями, интересами и одной идео
логией. Соответственно, происходит 
развитие коммуникации, потому что 
без наличия навыков коммуници- 
рования процесс создания команды 
является невозможным. На данный 
момент активными членами орга
низации является почти 200 000 сту
дентов. Коммуникация между таким 
количеством людей является чем-то 
фундаментальным, глобальным и 
требующим постоянного развития 
и совершенства. Основной фор
мой коммуникации одновременно

огромного количества людей явля
ется Всероссийский слёт студенче
ских отрядов, проходящий ежегодно 
в разных городах России.

4. Сфера трудового воспитания 
развивает не только навыки рабочей 
коммуникации, но и возвращает к 
исторически сложившимся формам 
деятельности и общения. Студенче
ские отряды были созданы в совет
ское время для сооружения желез
ных дорог, постройки школ, мостов, 
автомагистралей и других крупных 
промышленных и непромышленных 
объектов. Нравственное воспитание, 
дань уважения традициям предков и 
память о прошедшем великом труде 
-  всё это оставляет свой отпечаток на 
развитии коммуникаций у современ
ных представителей студенческих 
отрядов. «Гордясь своими предками, 
не лишайте такой же возможности 
своих потомков» (Ц. Меламед).

5. Творческая сфера является, 
пожалуй, одной из самых много
гранных сфер для развития и со
вершенствования коммуникаций и 
медиакоммуникаций у студентов. 
Молодёжная общероссийская об
щественная организация «Россий
ские студенческие отряды» может 
гордиться наличием и проведением 
большого количества мероприятий 
разных форм, жанров и численно
стей. Конкурсы танцев, вокальные 
конкурсы, спортивные соревнова
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ния, юмористические выступления, 
песни под гитару (спевки), худо
жественные объединения и многое 
другое (оговорка сделана ввиду 
большого количества региональных 
отделений, в каждом из которых 
имеется свой план разработанных и 
утверждённых мероприятий). Бла
годаря участию в разных меропри
ятиях студенты повышают навыки 
комумникации друг с другом, а так 
же с людьми, которые задействова
ны в мероприятии, учатся правиль
но организовывать свою творческую 
деятельность, что способствует раз
витию навыков деловой коммуни
кации, а так же создают различные 
онлайн-ресурсы и сервисы, что в 
свою очередь является показателем 
активности развития медиакомму
никаций.

Таким образом, все вышепере
численные примеры говорят о том, 
что студенческие отряды являются 
эффективным инструментом разви

тия навыков коммуникации в рабо
те с молодёжью. Наличие у «РСО» 
необходимых факторов для развития 
коммуникаций и медиакоммуника
ций у студентов позволяет говорить 
о том, что эти коммуникации у сту
дентов находится на очень хоро
шем уровне. Можно даже сказать, 
что те представители студенческой 
молодёжи, которые состоят в орга
низации «РСО» обладают лучшими 
навыками, формами и способами 
коммуникации, чем их сверстники, 
не состоящие в организации.

Студенческая молодёжь являет
ся, пожалуй, единственной социаль
ной группой, которая находится в 
таком возрасте, чтобы на максимум 
использовать все возможности, ко
торые им предоставляются. И лишь 
полнота использования этих воз
можностей может показать насколь
ко развитой в плане коммуникаций 
является каждый отдельно взятый 
представитель студенчества.
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МОЛОДЕЖНЫЕ КОММУНИКАЦИИ 
В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ 

YOUTH COMMUNICATIONS IN THE INFORMATION
SOCIETY

Аннотация
Молодежные коммуникации в современном мире являются актуальной 

проблемой в связи с активно внедряющейся системой информационных тех
нологий в профессиональную и обыденную жизнь человека, в том числе мо
лодежи от 14 до 35 лет. При этом подростки гораздо быстрее внедряются в 
сеть Интернет-коммуникации, благодаря чему она становится для них одним 
из агентов социализации. Современные коммуникации разительно отлича
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ются от тех, которые были распространены до появления информационных 
средств, ускоряющих процесс приема-передачи сообщения аудио или визуаль
ного характера, в частности, отмечается, что молодежные коммуникации на 
данном этапе концентрируют свою основную нагрузку на электронные версии 
взаимодействия, чем значительно ускоряют свою работу и общий темп ком
муникации. Современные молодежные способы взаимодействия позволяют 
использовать в качестве дополнительного сопроводительного к словам эле
мента картинки, эмодзи, Интернет-мемы, флеш-видео, гиф-материал, мело
дии и многое другое. Все это заостряет внимание исследователей в области 
коммуникаций и общения на аспект такой социальной группы как молодежь, 
по определению, наиболее активной и мобильной, и делает проблему изу
чение способов ее взаимодействия актуальной и востребованной к анализу.

Abstract
Youth communications in the modem world is an urgent ргоЫеш due to the actively 

implemented system of information technologies in the professional and everyday life 
of people, including young people from 14 to 35 years. At the same time, teenagers are 
much faster introduced to the Internet communication network, so it becomes one of 
the agents of socialization for them. Modem communications are strikingly different 
from those that were common before the advent of information tools that speed up 
the process of receiving and transmitting messages of an audio or visual nature, in 
particular, it is noted that youth communications at this stage concentrate their main 
load on electronic versions of interaction, which significantly speeds up their work and 
the overall pace of communication. Modem youth ways of interaction allow you to 
use images, emojis, Internet memes, flash videos, GIF material, ringtones, and much 
more as an additional element accompanying words. All this focuses the attention of 
researchers in the field of communication and communication on the aspect of such a 
social group as young people, by definition, the most active and mobile, and makes the 
problem of studying the ways of its interaction relevant and in demand for analysis.

Ключевые слова: коммуникации, современное общество, информация, молодежь, 
речь.

Keywords: communications, modem society, information, youth, communication, speech.
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Средства и методы связи, а также 
сам процесс общения, что является 
одной из основных столпов жизне
деятельности общества, называется 
коммуникацией [9]. Современная 
зарубежная этимология определяет 
термин коммуникацию как акт пере
дачи информации от одной «сущно
сти» другой, или от одной к группе. 
При этом коммуникация обязатель
но включает в себя несколько этапов 
процесса акта приема-передачи ин
формации: 1. формирование мысли; 
2. построение его структуры и по
рядка; 3. кодирование (в устные сло
ва, в письменную речь, интернет-со
общение, видеоформат, картинку 
или жесты и другие виды передачи 
информации); 4. передача сигналов 
через определенный канал или но
сителя (бумага, звуки, световидео, 
электронное сообщение и др.); 5. 
внешние помехи и влияние (пере
хват кода, фоновые звуки во время 
разговора, подслушивание речи, 
подделка письменных документов); 
6. прием сигналов; 7. расшифровка 
кода в понятную форму; 8. осмысле
ние сущности информации.

Практически все стадии комму
никации на современном этапе на
чинают принципиально отличаться 
в своих формах и видах от тех, ко
торые были у взрослого поколения. 
В особенности изменения начина
ются с третьей стадии, поскольку

молодежь предпочитает кодировать 
смыслы не в устной форме и письмах 
на бумажном носителе, а в электрон
ном печатном варианте с моменталь
ной формой передачи-приема.

В современном обществе про
блема коммуникации становится 
особым философским социокуль
турным феноменом, определяющую 
специфическую форму общения 
среди молодежи. Она же опреде
ляет сразу же и основные смыслы, 
а именно: ценности, опыт, универ
сальные принципы поведения, об
щий метадискурс и базовые знания.

Проблемам эволюции комму
никации в современном обществе 
посвящено множество работ из 
области филологии, социологии, 
маркетологи и сферы PR. Однако 
западная историография уже имеет 
длительную традицию ее изучения, 
что дает определенную методологи
ческую базу, инструменты для ана
лиза ситуации в последнее десяти
летия, особенно таких явлений, как 
Интернет-социализация.

Немецкий философ и социолог 
XX века Никлас Луман, специали
зирующийся на проблеме коммуни
кации, определяет её как базовую 
операцию человека и общества [5, 
с. 68]. Хотя автор отдельно не выде
ляет и не классифицирует термино
логию, в его работах можно найти 
виды коммуникации: повседневная,
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научная; социальная, обществен
ная, нормальная; устная/письменная 
коммуникация. Луман отмечает, что 
письменная коммуникация изна
чально не была непосредственной 
формой связи, а являлась средством 
«мнемотехнической уловки» - нако
пления знаний и передача её из по
коления в поколение, в связи с чем 
долгое время письмо не было сред
ством связи. Лишь к позднему Сред
невековью письменность стано
вится средством связи для высшей 
аристократии, но всё ещё в основной 
форме -  методом предъявления мо
ментальных знаний: доказательство 
наличия документов на вещь, зем
лю, или судебное решение. В то же 
время всю историю человечества об
учение письменности и приобрете
ние знаний в основном развивалось 
через устную речь, которая стала 
формой передачи письменно фикси
рованных знаний [5, с. 88]. Вплоть 
до XX века культура Западной Ев
ропы, особенно школьное и высшее 
обучение, имела лишь одну основ
ную направленность -  заучивание 
письменного текста для его устного 
воспроизводства в ораторской речи.

Другим фундаментальным ис
следователем в области коммуни
кации является Юрген Хабермас 
-  последователь франкфуртской 
школы, который создал концепцию 
коммуникативного действия и эти

ки дискурса, ставшая в последствии 
направляющей для многих методо
логий в изучении коммуникации. 
Хабермас широко и подробно опи
сывает понятия и правила дискурса, 
как одного из видов коммуникации 
[7,с.39]:

1) открытое участие для любого 
способного к речи;

2) отсутствие принуждения к до
стижению согласия;

3) мотивация всех участников на 
кооперации и «аргументированного 
согласия».

Таким образом, дискурс для Ха
бермаса является «идеальной рече
вой ситуацией». Не осознавая того, 
он описал универсальные правила 
современной сетевой коммуника
ции. Помимо этого, отдельно выпи
сал правила этики идеального дис
курса: требование общности темы 
(цели), автономия и независимость 
мнения каждого участника, при
нятие своих и чужих ролей комму
никации, нейтральность или урав
новешенность методов влияния на 
остальных, прозрачность целей или 
намерений участников. Именно та
кие правила «идеального дискурса» 
являются обычными при групповом 
общении в моментальной сетевой 
коммуникации.

Другим направлением в мето
дологии являются работы Наома 
Хомского, совершившего парадиг-
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мальную революцию в изучении 
языков своей книгой «Синтаксиче
ские структуры» (1957) [1, с. 192
207]. По мнению первооткрывателя 
новой лингвистики и когнитивного 
направления изучения языка, что 
выражено в «Минималистической 
теории», чтобы начать социализа
цию и изучение языка, достаточно 
выучить несколько морфем, идиом 
и лексических единиц (слов). Если 
человек знает параметры примене
ния нескольких идейных единиц, его 
можно начать обучать и социализи
ровать на их основе.

Далее к 1976 году эта идея рас
ширяется в работах Ричарда Докин
за, который первым создает теорию 
«мема» и описывает его как единицу 
культурной информации, способной 
к саморазмножению, эволюции и 
распространению [4, с. 57]. В насто
ящее время теория является основ
ной для описания интернет-мемов 
как одних из основных и массовых 
единиц коммуникации в медиасети, 
состоящих из вирусных картинок, 
звукозаписей, флеш-видео.

В сочетании с идеями Наома 
Хомского, можно сказать, что со
временная социализация в медиа
ресурсах может начать действовать 
на детей с уровня интернет-мемов, 
поскольку они уже способны усваи
вать устные коммуникации, а облег
чённые идеомы-картинки для детей

являются понятными кодами инфор
мации. При этом, сам интернет-мем, 
обязательно и всегда включает в 
себя этику «идеального дискурса», 
тем самым социализируя на основа
нии демократического общения.

Далее, прошедшие интернет-со
циализацию, в особенности совре
менное поколение Z, которое харак
теризуется полным погружением в 
мобильный интернет с самого дет
ства и пребывание в медиасреде 
более 5 часов в день, являющееся 
основной аудиторией и электора
том площадки ТикТока и Ютюба, по 
мере взросления переходят на ком
муникативное повседневное взаимо
действие через электронные момен
тальные средства связи (а именно: 
ICQ, ВКонтакте, Фейсбук, Ватсапп, 
Инстаграмм и др.), которые теперь 
становятся основным средством 
связи со своим поколением.

При этом современная система 
образования не претерпела парадиг- 
мального изменения со Средневе
ковья, образование не нацелено на 
обучение через электронные коды 
и для жизни в электронной меди- 
а-письменной среде, а значит, новые 
поколения проходят самостоятельно 
интернет-социализацию без участия 
предыдущих поколения и принци
пиально отличаются типом мышле
ния и базисными метазнаниями. На
пример, вместо устного фольклора,
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сказаний, народных песен к XX веку 
метазнания заменяются на газеты, 
массовую поп и эстрадную культуру, 
а на современном этапе: на неавтор
ские и народные интернет-мемы в 
форме картинок, флеш-видео, вирус
ных мелодий. Все эти форматы вме
сте составляют гипертекст, в осно
ве своей включающий письменное 
общение с редкими вкраплениями 
интернет-мемов, и реже -  голосовых 
форм общения через мобильные 
электронные сети.

Применяя работы Бодрияйра, 
который считает, что задачей лю
бой коммуникацией является «бол
товня», с целью скрыть реальную 
действительность, жестокую суще
ствующую структуру общества и 
серьезность проблем окружающего 
человека общества [3, с. 132], можно 
сказать, что общество создало луч
шую в историю систему коммуника
ции (скорость передачи, отсутствие 
помех, полная расшифровка кода), 
справляющуюся с этой задачей. Са
мостоятельная интернет-социали
зация и письменно-гипертекстовая 
форма коммуникации полностью 
может выполнять задачу искажения 
реальной действительности, которая 
является базовой социальной по
требностью современного человека. 
Максимально схематичная карти
на реальности, сглаживающая все 
углы, в то же время скрывает реаль

но существующие неформальные 
общественные нормы и институты 
социального контроля дискурса. 
Нельзя считать эту мысль ориги
нальной в исторической перспекти
ве, поскольку подобную идею уже 
в 1941 году выражал американский 
социолог немецкого происхождения 
-  Эрих Фромм [2, с. 72]. Однако при
менительно к современной действи
тельности, можно констатировать, 
что реклама и вирусные мемы стали 
новой ветвью интериоризированной 
анонимной власти.

Современный идеальный дис
курс создает психологическую ин- 
териоризацию, подсознательное 
непрерывное усвоение правил во 
время каждого акта приема-переда
чи информации. В этом плане интер
нет-мемы, а именно вирусные кар
тинки и иные медиафайлы, которые 
включают в себя элемент коммерче
ской рекламы, моментально стано
вятся тотальным правилом интернет 
сообщества. Именно поэтому на се
годняшний день самые влиятельные 
зарубежные ТНК начинают агрес
сивный захват медиа пространства 
через вирусные мемы, делая свою 
рекламу обязательной формой моло
дежной формы коммуникации.

Молодежная социальная группа 
в современной информационном 
сообществе постепенно, по мере 
захвата медиазоны ТНК, начинает
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применять в своей коммуникации 
коммерческие единицы смысла, тем 
самым кодируя свою связь посред
ством рекламы. Обмен информа
цией, шутки, оценка на какие-либо

действия моментально отражаются 
через реакцию коммерческими ме- 
мами, которые устанавливают стере
отипы поведения внутри дискурса.
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АСПЕКТ РАБОТЫ С МОЛОДЁЖЬЮ 
PSYCHOLOGICAL BARRIERS 

AS A COMMUNICATIVE ASPECT 
OF WORKING WITH YOUNG PEOPLE

Аннотация
В статье поднимается актуальность проблемы общения в контексте рабо

ты с молодёжью. Конфликт поколений или проблема отцов и детей в широком 
смысле стоит актуально и сегодня. В статье охарактеризованы возможные ба
рьеры социальных коммуникаций, которые возникают при работе с молодёжью, 
и препятствуют процессу успешной социализации молодых людей. Основное 
внимание уделено психологическим коммуникативным барьерам, как наиболее 
часто встречающимся проблемам при установлении конструктивного диалога 
между взрослыми и представителями молодёжи. В статье объяснены их раз
новидности, а также определены взаимосвязи между психологическими ком
муникативными барьерами, относящимися к различным группам. Рассмотрены 
возможные варианты предварительной групповой и индивидуальной психоло
гической работы с молодёжью для определения будущей тактики и поведенче
ской стратегии специалиста. Основная цель статьи -  донести до представителей 
старшего поколения и специалистов по работе с молодёжью важность органи
зации качественной передачи накопленного жизненного опыта, информации о
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ценности духовного и культурного наследия, с чётким пониманием того, что 
этот процесс имеет сложную структуру и порой требует особого, научно обо
снованного подхода. Знания о возникающих при организации данной работы 
психологических барьерах, а также способах их преодоления помогут специ
алистам по работе с молодёжью эффективнее строить свою деятельность.

Abstract
The article raises the relevance of the problem of communication in the context of 

working with young people. The conflict of generations or the problem of fathers and 
children in a broad sense is still relevant today. The article describes possible barriers 
to social communication that arise when working with young people and hinder the 
process of successful socialization of young people. The main attention is paid to 
psychological communication barriers as the most common problems in establishing 
a constructive dialogue between adults and young people. The article explains their 
varieties, as well as the relationship between psychological communication barriers 
related to different groups. Possible options for preliminary group and individual 
psychological work with young people to determine the future tactics and behavioral 
strategy of the specialist are also considered. The main purpose of the article is to inform 
the representatives of the older generation and specialists in working withyoungpeople.

Ключевые слова: общение, коммуникативные аспекты, работа с молодёжью, 
психологические барьеры, референтная группа, социальная группа.

Keywords: communication, communication aspects, working with young people, 
psychological barriers, reference group, social group.

Общение можно сравнить с воз
духом, с телефонной связью: пока 
оно есть, его никто не замечает, но 
стоит ему исчезнуть, так мы начи
наем испытывать не просто диском
форт. Это нечто большее! Человек 
- есть социальное существо. И мы, 
сами, того не замечая, остро нужда
емся в общении. Общении с равны
ми себе по возрасту, по социальному 
статусу, и не только. Особенно остро

нуждаются в общении дети. Точнее 
сказать, нуждаются остро люди лю
бого возраста. Просто дети, в силу 
своей непосредственности, не стес
няются это общение требовать пря
мо или косвенно. Приведу пример 
из жизни. В кадетском корпусе были 
набраны пятиклассники, мальчики 
в возрасте 10-11 лет всего около 40 
человек. Один из них (назовём его 
Назар) воспитывается в приёмной
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семье. Воспитывает его одинокая 
женщина. До того Назар находился 
в детском доме. Попав в кадетский 
корпус, сразу зарекомендовал себя 
недисциплинированным ребёнком. 
Хотя, конечно, его поведению есть 
простое объяснение. А именно, не
достаток общения, который Назар 
компенсировал, привлекая к себе 
внимание любыми способами, на 
которые хватало фантазии. И это 
происходило не раз в день, а практи
чески ежеминутно. Он, то дёргался в 
строю, то толкал товарищей, то кор
чил рожицы, то падал на пол, будто 
споткнувшись, демонстрируя свой 
театральный талант, то терял свои 
вещи и обвинял своих товарищей в 
их пропаже, устраивая громкие раз
борки. При всём этом, Назар являлся 
лучшим учеником в классе. То есть, 
дефицита в знаниях нет, но есть де
фицит в общении. Причём, в любом. 
Хвалят этого мальчика или ругают, 
не важно. Главное, что при этом он 
общается.

Мы сегодня рассматриваем не 
просто общение людей между со
бой. Общение индивидов, а точнее 
сказать уже личностей, но принад
лежащих к разным поколениям.

Работа с молодёжью предпо
лагает, несомненно, как одно из 
основных направлений, передачу, 
посредством современных коммуни
кативных возможностей, по мнению

взрослых, ценной информации, для 
рационального её использования 
последующими, ближайшими поко
лениями людей. И, действительно, 
воспитание и обучение, как состав
ляющие части образовательного 
процесса выстроены по принципу 
коммуникативного взаимодействия. 
Читаются ли нотации родителями 
своим детям, учитель ли проводит 
урок в школе, передаёт ли мастер 
свои профессиональные навыки 
ученикам - всё это коммуникацион
ный процесс. Человеческое обще
ство устроено таким образом, и мы 
считаем, что каждое последующее 
поколение должно жить лучше пре
дыдущего. То есть их жизнь должна 
стать более спокойной, сытой, пред
сказуемой, чем наша.

Когда мы пытаемся выстроить 
какой-то образовательный процесс 
(в широком смысле) или процесс 
общения невольно ловим себя на 
мысли, что не так всё просто. И на
чинаем чувствовать, что какая-то 
неведомая сила препятствует обще
нию. Это, так называемые барьеры 
общения, которые можно разделить 
на несколько групп.

Социальные барьеры. Они воз
никают в силу наличия в обществе 
разных по своему мировоззрению, 
по своей философии социальных 
групп. Каждый из нас, так или ина
че, либо принадлежит, либо хочет
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принадлежать к определенной соци
альной группе. У каждой такой груп
пы есть свои жизненные ориентиры 
и ценности, социальные установки, 
предубеждения и стереотипы.

Выделяют следующие соци
альные группы: религиозные, эт
нические, профессиональные, по
литические и т.д. Формальные и 
неформальные молодёжные объеди
нения также можно отнести к опре
делённым социальным группам. 
Видя окружающие явления, через 
призму тех установок, которые были 
приняты нами из общих установок 
социальной группы, мы часто полу
чаем не реальную картину мира. Что 
не может не вести к возникновению 
трудностей в общении и конфлик
там, например, с представителями 
других социальных групп [1, с. 169].

Организационные барьеры. Они 
проявляются в несовершенстве 
управленческих структур, свой
ственных предприятиям, организа
циям и учреждениям. В частности, 
когда в одной и той же организации 
существует скрытое (или явное) 
двоевластие или многовластие. В 
результате чего, информация ис
ходит не от одного источника, а из 
нескольких, имеющих одинаковый 
авторитет у работников. Часто такая 
информация содержит неточности 
или даже противоречия. Что в ито
ге ведёт к неэффективному управ

лению, конфликтам сотрудников и 
отсутствию ожидаемого от деятель
ности организации результата. Это 
происходит как в производственных 
коллективах, так и в государствен
ных структурах, включая армию.

Лингвистические барьеры. Они 
проявляются в использовании субъ
ектами коммуникативных действий 
специфических, непонятных собе
седнику слов, выражений, звуков, 
либо хода мыслей. Можно выделить 
четыре основных лингвистических 
барьера, а именно:

Фонетический барьер [4, с. 132], 
слишком высокий темп речи, или 
когда собеседник не выговаривает 
определённые звуки, или обладает 
невротическими расстройствами в 
виде логоневроза (заикания), мутиз- 
ма, алалии, дислалии;

Семантический барьер обуслов
лен возможностью вложить в одно 
и то же слово различные смыслы и 
значения. Так называемые, жаргон
ные выражения, а в среде молодёжи 
-  «слэнг» используются в повсед
невной жизни, опять же, предста
вителями различных социальных 
групп, отличающихся по образова
нию, возрасту, профессии и т.п.;

Стилистический барьер проявля
ется при неверном построении грам
матических структур сообщения, его 
стилистической перегруженностью, 
или удлиненностью. Также это воз

197



АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ:
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

никает при несоответствии избран
ной словесной формы эмоциональ
ному содержанию сообщений ит.д.;

Логический барьер, скорее его 
можно считать производным от со
циальных барьеров общения, по
скольку этот барьер возникает в 
случае неприятия аргументации од
ного субъекта общения другим или 
непринятия логики его информаци
онного сообщения.

Ещё одна группа коммуникатив
ных барьеров -  психологические. 
Эти барьеры самые распространён
ные и самые разнообразные. По
скольку независимо от принадлеж
ности к одной социальной группе, 
даже внутри неё, вести диалог не 
так-то просто. Эти барьеры возника
ют из-за огромного количества ин
дивидуальных черт каждой отдель
но взятой личности, обусловленных 
разным воспитанием, наличием 
или отсутствием психотравмирую
щих факторов, наследственностью, 
наличием жизненного опыта в тех 
или иных вопросах и др. К числу 
таких факторов могут быть отне
сены, например, индивидуальные 
различия - особенности коммуника
тивного поведения (экстраверсия и 
интроверсия); некоторые личност
ные черты, например застенчивость 
или наоборот открытость; недоста
точно развитые коммуникативные 
умения, трудности в реализации

коммуникативной деятельности, 
например, вследствие, как указа
но выше, логоневроза; перцептив
ные ошибки (в частности результат 
процесса каузальной атрибуции); 
межличностная несовместимость 
вызванная расхождением в уста
новках, интересах, потребностях 
общающихся и т.д.

Психологические барьеры осо
бенно касаются конфликта ин
тересов поколений. Если другие 
конфликты могут возникнуть или 
не возникнуть при определённых 
обстоятельствах, то этот конфликт 
будет возникать со стопроцентной 
вероятностью.

Скорее всего, каждый человек 
сталкивается с такой ситуацией, 
когда он чувствует, что его не по
нимают. И чаще всего фразу: «Вы 
меня не понимаете!»,- можно слы
шать от представителей молодёжи. 
И виной тому психологические 
барьеры, возникающие по очень 
субъективным причинам у каждой 
отдельно взятой формирующейся 
личности. Самим человеком такие 
изменения чаще не осознаются, 
но зато хорошо видны со стороны. 
Другими словами, молодой чело
век не отдаёт себе отчёт в том, что 
его поведение стало отклоняться от 
привычных окружающим его лю
дям моделей. И самое главное, что 
он уверен, что у него всё в порядке.
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Психологическим барьером явля
ется, например, первое впечатление. 
Нередко, пообщавшись с человеком, 
мы обнаруживаем несоответствия 
в его поведении нашим ожидани
ям, которые мы питали при первой 
встрече. Поэтому этот критерий 
прогнозирования поведения лучше 
не брать за основу, в силу его нена
дёжности. А данную характеристику 
назвать, как «способность произво
дить первое впечатление» положи
тельное или отрицательное. Опять 
же, если анализировать психологи
ческую природу данного явления, то 
можно понять с какой целью моло
дой человек преподносит себя при 
первой встрече именно таким обра
зом. Хочет он нам понравиться или 
наоборот хочет показать свои самые 
отрицательные качества или проде
монстрировать полное безразличие 
к ситуации? Так или иначе, что-то 
стоит за этой моделью поведения. И 
здесь выделяют ещё один психоло
гический барьер.

Барьер предвзятости и беспри
чинной негативной установки. Ког
да, как говорится на ровном месте, 
вдруг собеседник начинает видеть 
всю ситуацию или отдельные её эле
менты (например, тему разговора, 
поведение кого-то из окружающих 
и т.п.) в негативном свете. Конечно, 
причины и мотивы такого поведения 
есть, но они скрыты. И, порой, не

ясны не только окружающим, но и, 
что, скорее всего, самому индивиду.

Следующее психологическое 
препятствие барьер отрицательной 
установки, введенной в опыт чело
века кем-либо из других людей. Дан
ная проблема возникает при сообще
нии, отрицательной информации о 
человеке, с которым общение только 
предстоит. Хотя у нас отсутствует 
опыт взаимодействия, мы уже на
строены негативно. При должном 
уровне самоконтроля и способности 
к рефлексии, тем более, если нашей 
целью стоит выстраивание кон
структивного диалога и взаимодей
ствия с представителями молодёжи, 
мы можем не принимать негативное 
сообщение, как установку. С дру
гой стороны, если такая информа
ция сообщена молодому человеку 
о взрослом. Особенно, если сооб
щивший её входит в референтную 
группу молодого человека, а тем бо
лее, если является её неформальным 
лидером [3], может существенно 
затруднить налаживание взаимодей
ствия.

Барьер «боязни» контакта с чело
веком. Для нас, как для инициаторов 
общения (контакта) предполагается, 
что с нашей стороны не возникает 
такой проблемы. Скорее всего, кто- 
то из молодых людей не хочет или не 
может начать общение с нами. Часто 
люди, даже, имея желание общаться
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с тем или иным собеседником, не мо
гут начать разговор. Опять же здесь 
скрыты определенные причины, ко
торые разнообразны и множествен
ны. Это может быть просто низкая 
потребность в общении. Может 
быть боязнь осуждения, например, 
боязнь, что молодого человека по
считают глупым, необразованным, 
он боится сказать что-то не то, ему 
кажется, что от него все чего-то 
ждут и.т.п., тем более, если на это 
могут повлиять, опять же предста
вители его референтной группы [3], 
и поэтому он просто воздерживается 
от общения, вместо активного взаи
модействия. Здесь на первый план 
выходит вопрос доверия молодого 
человека к конкретному взрослому.

Барьер «ожидания непонима
ния». Вопрос: а правильно ли нас 
пойму? Все им задавались в своей 
жизни и не раз. Но когда потребность 
в том, чтобы тебя поняли, особенно 
ярко проявляется и влияет практиче
ски на каждый твой шаг, а именно в 
молодом возрасте, вопрос становит
ся отнюдь нериторическим. Причём 
молодые люди исходят из установ
ки, что взрослые их обязательно не 
поймут или поймут неверно. Они с 
лёгкостью впадают в прогнозирова
ние, прокручивание в своём вообра
жении негативных переживаний по 
поводу непонимания их взрослыми. 
Играют в пророков, предсказателей.

И чаще всего, находят подтвержде
ние своим опасениям.

Барьер «возраста». Иногда на
зываемый «конфликт поколений». 
Барьер, о котором каждый человек 
знает не понаслышке. Чаще всего 
он возникает в семьях и, как раз, 
на стадии, когда формирующаяся 
личность заявляет взрослым уже в 
полный голос о своей самостоятель
ности, точнее сказать о своей само
сти, бросая вызов устоявшимся по
рядкам общения и мировоззрению в 
конкретной семье, социальной груп
пе или целом поколении. Но и со 
стороны взрослых не так всё просто. 
Они часто не довольны поведени
ем молодёжи, которую подвергают 
постоянной критике, сравнивают с 
собой «идеальными». Хотя, если всё 
детально вспомнить, таковыми не 
являлись. При этом сами взрослые 
не проявляют желания вникать в ин
тересы и проблемы, которыми жи
вёт современный молодой человек.

Для выбора стратегии поведения 
специалисту по работе с молодёжью 
необходимо провести подготови
тельную работу. Во-первых, самому 
изучить имеющиеся психологиче
ские барьеры общения, уяснить их 
признаки и проработать приёмы их 
преодоления. Во-вторых, в особых 
случаях следует прибегнуть к по
мощи психолога, который в свою 
очередь может провести психоло
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гическое тестирование с помощью 
доказавших свою валидность и 
надежность методик для диагно
стики коммуникативных качеств и 
межличностных отношений, типа 
личности: социальное «Я», реаль
ное «Я», «мои партнеры» и т.д. по 
методике Т. Лири, изучения ком
муникативных свойств личности и 
личностной предрасположенности 
к конфликтному поведению по ме
тодике Томаса К., выявления таких 
функций активности как: подвиж
ность, скорость и темп протекания, 
а также особенностей самочувствия: 
силы, здоровья, утомления и эмоци
онального состояния -  настроение 
по опроснику «САН». На основа
нии полученных данных психолог 
может провести психологическую 
коррекцию индивидуально, либо в 
группах.

Подводя итог, можно добавить, что 
из-за информатизации повседневной 
жизни и в связи с этим быстро меня
ющихся жизненных обстоятельств, 
опыт предыдущего поколения мало

пригоден для нового. Но как бы бы
стро ни развивалось общество, новое 
поколение, отрицая многое, тем не 
менее, наследует наиболее глубокие 
культурные пласты.

Ответственность за трансляцию 
этих культурных оснований несет 
зрелое поколение, которое, следова
тельно, должно воздействовать на 
процесс социализации. Стоит отме
тить, что, не смотря на все наступив
шие и продолжающиеся глобальные 
изменения мирового уклада, челове
ческая психика с течением времени 
не претерпела каких-либо серьёзных 
изменений. Постулаты, выведен
ные древнегреческими философами, 
актуальны и по сей день [2, с. 405]. 
Знание о психологических барьерах 
общения повышает шансы специали
стов по работе с молодёжью наиболее 
эффективно использовать имеющие
ся на сегодняшний день коммуника
тивные возможности. А, в конечном 
счёте, приведёт к успешной социа
лизации как можно большего числа 
представителей молодого поколения.
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Abstract
The article describes the experience of the employees of the Department 

of Fundamental and Applied Research events for students of educational 
institutions aimed at informing school students about the Institute of Oil 
and Gas named after V.I. M.S. Gutseriev, as well as to attract applicants.

Ключевые слова: общеобразовательные учреждения, абитуриенты, отдел
фундаментальных и прикладных исследований, НПК «Науки о Земле», конкурс 
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research, scientific and industrial complex «Earth Sciences», competition «Crystal», 
Institute of oil and gas named after M.S. Gutseriev UdSU.

Одним из основных направле
ний деятельности Института нефти 
и газа им. М.С. Гуцериева УдГУ в 
реализации практико-ориентиро
ванных образовательных программ 
является работа с потенциальными 
абитуриентами института. С этой 
целью отделом фундаментальных 
и прикладных исследований при 
участии студенческой секции UdSU 
SPE Student Chapter, входящей в 
международное сообщество инже- 
неров-нефтяников SPE, были ини
циированы, разработаны и успешно 
проводятся мероприятия для уча
щихся общеобразовательных уч
реждений. Среди них геолого-мине
ралогический конкурс «Кристалл» 
и научно-практическая конферен
ция «Науки о Земле», имеющие ре
спубликанский статус. Проводятся

совместно с МБУ «Центр образо
вательных инноваций» и Учебно-на
учной библиотекой им. В.А. Журав
лева.

Цели проведения:
- пробуждение интереса молоде

жи к исследовательской деятельно
сти, расширение знаний в области 
геологии и нефтяной промышленно
сти;

- выявление и поддержка талант
ливых учащихся, создание условий 
для реализации творческого потен
циала в области минералогии, гео
логии, физики, химии, географии;

- пропаганда бережного отноше
ния к природе путем продвижения 
идей созидательного, а не потреби
тельского отношения к планете.

- способствовать развитию лич
ности учащегося, способного к са
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мостоятельной исследовательской 
деятельности;

- отбор наиболее подготовлен
ной и профессионально ориентиро
ванной молодежи для продолжения 
образования в Удмуртском государ
ственном университете по направ
лениям подготовки: бакалавриат
«Нефтегазовое дело»; специалитет 
«Прикладная геология»; специали
тет «Нефтегазовые техника и техно
логии»;

- выявление интеллектуально 
одаренных детей;

- активизация работы профес
соров и преподавателей УдГУ со 
школьниками;

- расширение путей взаимодей
ствия средней и высшей школы;

- содействие в профессиональной 
ориентации и продолжения учащих
ся;

- повышение престижа и популя
ризации научных знаний;

- развитие у учащихся интереса к 
научной деятельности.

Рассмотрим более подробно ка
ждое из мероприятий.

Геолого-минералогического кон
курса «Кристалл» проводится с 2018 
г. и на данный момент проводился 
трижды. Участники проводят рабо
ту по выращиванию искусственных 
кристаллов в домашних условиях, 
а также создают художественное 
оформление для своих работ (рис. 1).

Научно-практическая конферен
ция «Науки о Земле» впервые была

Рис. 1. Открытие очного этапа конкурса «Кристалл-2018»
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проведена в 2019 г. На данный мо
мент проводилась дважды. Суще
ствует несколько направлений для 
написания исследовательских работ 
участниками: геология и нефтегазо
вая промышленность. Также допу
скаются к участию работы, имею
щие непосредственное отношение к 
наукам о Земле (рис. 2).

Особенностью мероприятий 
является то, что принять участие 
могут обучающиеся всех возраст
ных категорий за счет разделения 
участников на группы: группа 1 
- 1 - 4  классы; группа 2 - 5 - 9  клас
сы; группа 3 -  10-11 классы и уча

щиеся техникумов и колледжей. 
В них приняли участие учащиеся 
из различных населенных пунктов 
Удмуртии: г. Ижевск, п. Завьялово, 
п. Игра, п. Первомайский, с. Кара- 
кулино, с. Постол и д. Чур. За все 
время проведения в мероприятиях 
приняло участие более 300 учащих
ся из более чем 40 общеобразова
тельных учреждений Удмуртской 
Республики. Стоит отметить, что в 
2020 к участию в конкурсе «Кри
сталл» была допущена работа, вы
полненная воспитанником старшей 
группы дошкольного образователь
ного учреждения.

Рис. 2. Награждение НПК «Науки о Земле»
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Оба мероприятия проводятся в 
два этапа:

- отборочный этап, проходящий 
в заочном формате;

- очный этап.
На первом этапе конкурса «Кри

сталл» жюри оценивает работы по 
следующим критериям:

- размер кристалла или сростков 
кристаллов;

- сложность и качество исполне
ния работы;

- эстетический вид и представ
ление результата выполненной ра
боты;

- качество выполнения науч
но-исследовательской работы.

В итоге в каждой возрастной ка
тегории распределяются призовые 
места. Так же существует несколько 
дополнительных номинаций:

- самый большой кристалл;
- лучшее художественное оформ

ление.
На первом этапе НПК «Науки о 

Земле» отбираются лучшие работы, 
для участия в очном этапе. Оцени
вается содержание и актуальности

работы, результаты проведенных 
исследований, методика их прове
дения, а так же оформление работы.

Очный этап мероприятий про
водится на базе Института нефти 
и газа им. М.С. Гуцериева УдГУ. 
Участники НПК «Науки о Зем
ле» защищают свои работы перед 
жюри (рис. 3). Для учащихся от
даленных от Ижевска населенных 
пунктов проработана возможность 
принять участие в защите дистан
ционно по видеосвязи. После офи
циальной части мероприятия про
водится награждение. Призовые 
места конференции выделяются в 
каждой группе учащихся по соот
ветствующим направлениям, в кон
курсе «Кристалл» распределяются 
места в группах по номинациям. 
Всем участникам конкурса и кон
ференции вручаются сертификаты 
и значки участника. Призеры награ
ждаются дипломами, значками по
бедителей и призами.

Ежегодно для каждого меропри
ятия индивидуально разрабатыва
ется дизайн значков (рис.4).
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Рис. 3. Очный этап НПК «Науки о Земле»

Значок
участника 1 место 2 место 3 место

2018
Значок

участника 1 место 2 место

2019

Рис. 4. Значки конкурс «Кристалл» (а) и НПК «Науки о Земле» (б)
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Аннотация
В статье анализируется опыт применения интеллектуальных игр в качестве 

инструмента развития личности молодёжи. Приводится анализ интеллектуаль
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Abstract
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Во всём многообразии форм ор
ганизации социально-культурной 
досуговой деятельность, одну из 
приоритетных позиций занимает 
феномен интеллектуальных игр. 
Являясь по своей сути универсаль
ной методической оболочкой, ин
теллектуальные игры позволяют 
максимально эффективно привне
сти элемент интерактивности в лю
бую форму организации мероприя
тия.

Несмотря на великое множество 
сценариев интеллектуальных игр, 
интегральный и синтезирующий 
характер деятельности в рамках 
игры не вызывает сомнений. В ка
честве примера, можно выделить 
несколько функций интеллектуаль
ных игр:

• обучающую;
• социализирующую;
• развивающую;
• коммуникативную;
• воспитательную;
• соревновательно-состяза

тельную;
• развлекательную;
• творческую;
• функцию самореализации и 

самовыражения.
Таким образом, очевидной ста

новится широта диапазона возмож
ных применений интеллектуальных 
игр в социально-культурной досу
говой деятельности. Кроме того,

обеспечивая решение столь разроз
ненного спектра задач, интеллекту
альные игры позволяют всесторон
не развивать личность участников, 
поскольку в процессе игры активи
зируются различные виды деятель
ности.

Процесс прохождения интел
лектуальной игры подразумевает 
постоянное развитие игровой си
туации и игроков в процессе реше
ния задач нарастающей сложности. 
Само же решение этих игровых за
дач включает в себе осуществление 
актов развития и творчества, поиска 
новых путей решения и синтеза но
вых теорий и идей и так далее. Раз
умеется, возможными эти действия 
делают такие личностные качества 
как общая эрудиция и кругозор, 
наблюдательность, способности 
к анализу и синтезу информации 
-  все те качества, формирующие 
творческие и интеллектуальные 
способности человека.

Несмотря на все формальные 
отличия существующих вариаций 
интеллектуальных игр, очевидным 
является факт их сущностного ра
венства: в процессе решения предъ
являемых заданий, участники при
бегают к применению всех своих 
созидательных и познавательных 
способностей, что с учётом со
вместной деятельности всех участ
ников игры приводит к возникно
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вению совершенно нового качества 
-  появлению новых знаний и навы
ков, неспособных сформироваться 
в одиночной деятельности.

Наиболее показательными при
мерами массовых интеллектуаль
ных игр являются два основных 
формата, породивших многие дру
гие: «Что? Где? Когда?» и «Своя 
игра».

Формат «Что? Где? Когда?» под
разумевает большее включение 
навыков логического мышления и 
обращение участников к имеюще
муся багажу знаний. Интеллекту
альные игры этого формата также 
отличаются повышенным акцен
том на внутрикомандной коммуни
кации, поскольку подразумевают 
специально отведенное на форми
рование командного ответа время. 
Процесс игры получается равно
мерным и спокойным, что характе
ризует формат интеллектуальных 
игр «Что? Где? Когда?» как опти
мальный вариант для организации 
онлайн-мероприятий. Кроме того, 
данный формат отличается специ
фическими требованиями к форму
лировке вопросов и заданий: чаще 
всего, ответ на вопрос содержится 
в самом вопросе в виде полунаме
ка или передается ведущим в виде 
подводки к самому заданию. Этот 
факт предъявляет повышенные тре
бования к организации игр этого

формата и накладывает некоторые 
ограничения в виде сложности соз
дания игровых сценариев на опре
деленную тематику.

В противовес формату интеллек
туальных игр «Что? Где? Когда?» 
выступает формат «Своя игра». 
Фактически, этот формат представ
ляет собой традиционные виктори
ны или квиз, поскольку содержит 
задания, требующие конкретного 
ответа без времени на размышле
ния или совещания внутри коман
ды. Иными словами, данный фор
мат обращается к актуализации 
уже имеющихся знаний, а не на 
синтез новых. Соответственно, по
добные организационные условия 
обеспечивают высокую динамику 
игры и позволяют включать мате
риал различной тематики. «Викто- 
ринный» характер вопросов также 
обеспечивает высокий темп игры и 
снижает нагрузку в процессе разра
ботки сценария. Данный формат в 
большей степени подходит для оф
флайн-мероприятий и интеграции в 
учебный процесс.

Таким образом, интеллектуаль
ные игры являются оптимальным 
инструментом развития личностно
го потенциала путём организации 
массовых досуговых мероприятий, 
поскольку обеспечивают активи
зацию в процессе игры множества 
навыков и качеств личности игра-
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ющих. Кроме того, многообразие риант, что обеспечивает высокую 
игровых форматов интеллектуаль- гибкость этого методического ин- 
ных игр позволяет подобрать наи- струмента. 
лучший для текущей задачи ва-
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Аннотация
Статья посвящена теоретическому обоснованию идеи вклада коммуникативных 

свойств в совладающее поведение студентов. Традиционно к ресурсам успешного 
совладания с жизненными трудностями относят личностные (самоуважение, эмо
ционально-волевые качества, мотивацию преодоления), инструментальные (матери
альные ресурсы, знания, умения, способности) и социальные (поддержка со стороны 
социального окружения). Коммуникативную компетентность личности и отдельные 
коммуникативные свойства - общительность, социальная смелость, дружелюбие, 
уверенность в себе, открытость и терпимость в общении, диалогичность и конструк
тивность в межличностных отношениях можно рассматривать в качестве личност
ного, социально-психологического ресурса конструктивного совладания студентов с 
трудными жизненными ситуациями. Эмпирическим путём выявлены связи коммуни
кативных свойств студентов с конструктивными и неконструктивными стратегиями 
совладающего поведения. Общительность, дружелюбие, уверенность, открытость и 
терпимость в общении, диалогичность межличностных отношений положительно 
связаны с конструктивными стратегиями совладания студентов с трудными жизнен
ными ситуациями. Низкий уровень коммуникативной активности, нетерпимость к 
критике, зависимость либо стремление доминировать во всех типах межличностных 
отношений, одиночество связаны с неконструктивными стратегиями совладания, 
в том числе и теми, которые ухудшают психоэмоциональное состояние личности. 
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Abstract
The article is devoted to the theoretical proof of the idea of the contribution 

of communicative properties of students’ coping behavior. The resources for 
successfully coping with life’s difficulties traditionally include personal (self-esteem, 
emotional and volitional qualities, motivation to overcome difficulties), instrumental 
(material resources, knowledge, skills, abilities) and social (support from the social 
environment) resources. Personal communicative competence and individual 
person’s communicative properties (sociability, social courage, friendliness, self
confidence, openness and tolerance in communication, dialogic and constructive in 
interpersonal relationships) can be considered as a personal, socio-psychological 
resource for constructive students’ coping behavior in difficult life situations.

Connections of students’ communicative properties with constructive and non
constructive strategies of coping behavior are revealed empirically. Sociability, 
friendliness, confidence, openness and tolerance in communication, dialogic 
interpersonal relationships are positively connected with constructive students’ 
coping strategies with difficult life situations. A low level of communicative activity, 
intolerance to criticism, loneliness, dependence or the desire to dominate in all types 
of interpersonal relationships are related with non-constructive coping strategies, 
including strategies that make the psycho-emotional individual state worse.

Ключевые слова: коммуникативные свойства, межличностные отношения, трудные 
жизненные ситуации, совладающее поведение, копинг-стратегии, конструктивное 
совпадающее поведение.

Keywords: communicative properties, interpersonal relations, difficult life situations, 
coping behavior, coping-strategy, constructive coping behavior.

На протяжении всей жизни, 
независимо от пола, возраста, со
циального статуса, человек стал
кивается с определенными пробле
мами, которые связаны не только с 
экстремальными событиями, но и 
с обыденными жизненными ситу
ациями. В юношеском возрасте на 
передний план выходят проблемы,

связанные с выработкой собствен
ного мировоззрения, проверкой 
сформированных жизненных цен
ностей, формированием системы 
устойчивых деловых, учебно-про
фессиональных и личных отноше
ний. Часто это требует от студентов 
умения эффективно преодолевать 
возникающие в процессе решения
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указанных задач трудности. Успеш
ный опыт преодоления, совладания 
с трудностями является важным 
фактором устойчивости и социаль
ной успешности личности.

Проблеме эффективности ис
пользования копинг-стратегий 
было посвящено исследование К. 
Накано, которое показало, что ис
пользование активных поведенче
ских копинг-стратегий и относи
тельно низкая восприимчивость к 
трудным ситуациям способствуют 
улучшению физического и психи
ческого самочувствия, а использо
вание пассивных стратегий совла
дания - к его ухудшению [8].

Результаты исследования Н. 
Кьюпера указывают на то, что ис
пользование при совладании с труд
ностями стратегий дистанцирова
ния, самоизоляции способствует 
возникновению депрессии и оцени
вается как неэффективное [8].

Результаты исследования Е. А. 
Шепелевой показывают, что ак
тивное преодоление трудностей в 
учебной деятельности положитель
но связано с учебной успеваемо
стью, субъективным благополучи
ем, а бездействие и переключение 
на другую деятельность негативно 
отражаются на учебной успеваемо
сти [9].

С. В. Духновский отмечает, 
«использование личностью актив

ных, совпадающих с проблемой ко
пинг-стратегий ведет к снижению 
одиночества, тогда как применение 
пассивных копинг-стратегий (избе
гание проблем) ведёт к его усиле
нию и дальнейшему негативному 
влиянию на личность и ее отноше
ния с другими людьми» [2].

В отечественной психологии из
учение совладания ведется в рам
ках анализа психических процес
сов, свойств и состояний людей, 
которые вовлечены во вредные, 
опасные, сверхответственные виды 
деятельности (В. А. Бодров, Л. Г. 
Дикая, Т. А. Немчин); стратегий 
совладания в спортивной деятель
ности (В. Л. Марищук, Ю. Ханин). 
Изучением особенностей совлада
ния занимаются Л. И. Анцыферова, 
Г. С. Кочерян, А.В.  Либина идр. .

В зарубежной психологии разра
батываются три основных подхода 
к изучению копинг-стратегий:

1. Эго-ориентированная те
ория совладания (Г. Гартманн, К. 
Меннингер , Н. Хаан). Совладание 
рассматривается как механизм из
бавления от внутреннего напряже
ния.

2. Диспозиционально-ориен- 
тированный подход (Р. Моуз, 1974), 
согласно которому совладание -  это 
устойчивые личностные предпо
сылки, которые предопределяет ре
акцию человека на стресс.
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3. Когнитивно-феноменологи
ческая теория (Р. Лазарус, С. Фолк- 
ман, 1984) является одной из самых 
распространенных на сегодняшний 
день. Согласно данной теории, со- 
владание -  динамический процесс, а 
предпочитаемые стратегии совлада- 
ния определяются ресурсами (отно
сительно устойчивыми личностны
ми и социальными переменными) и 
когнитивной оценкой ситуации.

Как отмечает А. В. Либина и Т. 
И. Губина, недостаточное развитие 
копинг-ресурсов приводит к форми
рованию пассивного дезадаптивного 
поведения и социальной изоляции 
человека [5].

Личностные особенности ин
дивида могут выступать в каче
стве ресурсов для конструктивного 
совладания и факторов, ему пре
пятствующих. Критерием оценки 
эффективности копинг-стратегии 
может являться возможность адап
тации и поддержания продуктивно
сти деятельности человека на необ
ходимом уровне. Как отмечает К. 
Муздыбаев «процесс совладания с 
жизненными трудностями есть про
цесс мобилизации личностных ре
сурсов и ресурсов среды, и процесс 
оптимального их использования» 
[7]. В качестве копинг-ресурсов Т. 
Дэбора выделяет самооценку, локус 
контроля, отрицание социальной 
поддержки [5].

Согласно когнитивно-феноме
нологической теории, критерием 
эффективности копинг-поведе- 
ния является такой показатель как 
снижение чувства уязвимости к 
психологическим нагрузкам, фор
мирующееся за счет уверенности 
в собственных силах, оптимизма и 
т.д.

С. Фолкман выделяет следую
щие виды копинг-ресурсов: физи
ческие (здоровье, выносливость), 
материальные (имущество, деньги), 
психологические (убеждения, само
оценка, локус контроля, мораль и 
т.д.), социальные (социальные свя
зи человека). А также подразделяет 
ресурсы на личностные и средовые. 
Личностные ресурсы включают в 
себя ресурсы когнитивной сферы 
(возможности, позволяющие оцени
вать воздействие социальной среды); 
ресурсы самосознания (Я-концеп- 
ция, представления человека о себе); 
ценностно-мотивационную структу
ру личности; позицию человека по 
отношению к смерти, жизни, любви, 
одиночеству, вере; духовность чело
века; конкретные личностные каче
ства, свойства (интернальный локус 
контроля, аффилиация, эмпатия, со
циальная компетентность). Ресурсы 
средовые связаны с системой соци
альной поддержки (окружение, в ко
тором живет человек: семья, обще
ство) [4].
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Следует отметить ряд важ
ных особенностей: во-первых,
копинг-ресурсы могут не осозна
ваться человеком, то есть он может 
не знать об имеющихся ресурсах; 
во-вторых, для того, чтобы чело
век начал считать конкретный ко- 
пинг-ресурс «полезным», ему не
обходимо видеть эффективность 
действия; в-третьих, копинг-ресур- 
сов должно быть несколько, при 
этом они должны обладать такими 
характеристиками как иерархич
ность, изменчивость и гибкость. 
Важным также является то, что раз
витие копинг-ресурсов способству
ет развитию личности субъекта, 
развитию социальных связей чело
века, а общение с другими людьми 
и, в свою очередь, вновь выступает 
как копинг-ресурс.

Таким образом, в качестве ко
пинг-ресурсов может выступать все 
то, что человек использует для со- 
владания с трудными ситуациями, 
то есть совокупность социальных, 
личностных, материальных свойств 
и ресурсов, которые человек мо
жет использовать для преодоления 
возникших трудностей. Однако в 
данном исследовании мы делаем 
акцент на личностных или соци
ально-психологических ресурсах 
-  коммуникативных свойствах и 
характеристиках межличностных 
отношений человека.

Одной из значимых для успеш
ного совладания с нашей точки 
зрения характеристик отношений 
является их диалогичность. В пси
хологии диалогичность рассма
тривается в двух аспектах: диалог 
как конструктивный способ разре
шения конфликтов, либо в контек
сте психологии общения. Ю. М. 
Лотман отмечает, что условиями 
возможности диалога выступают 
«взаимная заинтересованность» 
участников ситуации в сообщении 
и способность преодолевать неиз
бежные семиотические барьеры [6, 
с.268].

Глубокий теоретико-эмпириче
ский анализ проблемы диалогично
сти отношений был проведён С. В. 
Духновским, который пишет, что 
«диалогичность межличностных 
отношений -  это характеристика, 
в которой проявляется стремление 
видеть и учитывать уникальность 
своего партнера» [2, с.92]. Диало
гичность отношений характеризу
ется преобладанием сближающих 
чувств между партнёрами, стрем
лением к сотрудничеству, откры
тостью в общении, готовностью к 
помощи и терпимостью к противо
речиям.

Говоря о коммуникативных 
свойствах, стоит обратить внима
ние на характеристику коммуни
кативных свойств, которая пред
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ложена Т. П. Абакировой [1]. Она 
определяет коммуникативные свой
ства как устойчивые особенности 
личности, которые связаны с обще
нием и проявляются во взаимодей
ствии с социальным окружением.

Нередки случаи, когда проблемная 
ситуация возникает из-за ошибок, до
пущенных в межличностных контак
тах, в общении с другими людьми. 
В. И. Кашницкий говорит о том, что 
справедливо и обратное утвержде
ние -  грамотное, умелое коммуника
тивное поведение помогает человеку 
как в предотвращении возможных 
проблем в отношениях, так и в прео
долении многих трудных жизненных 
ситуаций. Для реализации, например, 
такой копинг-стратегии как поиск со
циальной поддержки, большое значе
ние приобретают имеющиеся навыки 
установления контактов с людьми, 
поддержания с ними близких, довери
тельных отношений [3, с.201].

Подводя итоги, следует отметить, 
что успешность копинг-поведения 
зависит от использования широкого 
спектра продуктивных копинг-стра- 
тегий, а также от доступности, харак
тера и степени развития копинг-ре- 
сурсов.

Целью нашего исследования яв
лялось изучение взаимосвязи ко- 
пинг-стратегий с коммуникативными 
свойствами и диалогичностью меж
личностных отношений студентов.

В исследовании применялись 
следующие методы и методики: 
анкета на выявление типичных 
для студентов трудных жизненных 
ситуаций; «Шкала диалогично
сти межличностных отношений» 
С. В. Духновского; методика би
полярной оценки коммуникатив
ных свойств личности; «Методика 
определения индивидуальных ко- 
пинг-стратегий» Э. Хайма.

Исследование проводилось на 
выборке студентов II курса ФГБОУ 
ВО «Удмуртский государственный 
университет». Возраст испытуе
мых 18-20 лет. Общая численность 
выборки 96 человек.

Перейдём к обсуждению ре
зультатов исследования. С помо
щью метода анкетирования был 
составлен рейтинг наиболее зна
чимых и трудных для студентов 
жизненных ситуаций. И в первой 
пятёрке данного рейтинга наряду 
с проблемами здоровья своего или 
близких людей, большой учебной 
нагрузкой и сессией, проблемами 
в личной жизни оказались про
блемы межличностного общения 
и конфликты с преподавателями и 
студентами своей учебной группы.

Важным является не только то, 
какие ситуации являются для субъ
екта наиболее трудными, но и то, 
какие способы он выбирает для 
того, чтобы преодолеть их.
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Анализируя среднегрупповые 
значения частоты использования 
эмоциональных, когнитивных и по
веденческих копинг-стратегий по 
выборке исследования (таблица 1) 
можно отметить, что среди когни
тивных стратегий совладания чаще 
всего молодые люди используют 
проблемный анализ, сохранение 
самообладания, диссимиляцию, 
установку собственной ценности. 
На вершине рейтинга эмоциональ
ных стратегий совладания оказался 
оптимизм, а среди поведенческих 
стратегий наиболее часто студенты 
используют отвлечение, сотрудни
чество и обращение за помощью, 
при это конструктивная активность 
направлена на непосредственные 
действия по разрешению проблем 
занимает последнее место в рей
тинге.

Студенты в большинстве своём, 
выбирая стратегию оптимизма, уве
рены, что выход из трудной жизнен
ной ситуации обязательно найдёт
ся. Продуктивно, если для такого 
оптимизма есть объективные осно
вания -  способность решать свои 
проблемы, личностные, социаль
ные и инструментальные ресурсы. 
Но эта стратегия может стать не
продуктивной, если оптимизм -  это 
вариант ухода от проблемы или её 
игнорирования, что наиболее веро
ятно для нашей выборки, поскольку

поведенческая стратегия конструк
тивной активности используется 
значительно реже по сравнению с 
отвлечением (погружаясь в люби
мое дело забыть о трудностях).

Как считает С. К. Нартова-Бо- 
чавер, в юношеском возрасте, пе
реходном периоде между детством 
и зрелостью, ещё активно продол
жается процесс обучения спосо
бам психологического преодоления 
жизненных трудностей, и главная 
роль в успешности данного про
цесса принадлежит совместной де
ятельности со значимым взрослым. 
Именно в этом и состоит предна
значение старших в период, кото
рый большинство психологов ха
рактеризуют как ориентированный 
на нормы группы сверстников [8].

Анализ выбираемых студен
тами копинг-стратегий в целом 
показал, что молодые люди из 
выборки исследования чаще 
всего используют эффективные 
способы преодоления трудных 
жизненных ситуаций, объектив
но оценивают ситуацию, оптими
стично настроены по отношению 
к ней, готовы к сотрудничеству 
с окружающими для того, чтобы 
справиться с возникш ими труд
ностями.

Далее представим анализ резуль
татов изучения коммуникативных 
свойств студентов по выборке ис-
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1
§

Копинг-стратегии Среднее значение

проблемный анализ 4,9

сохранение самообладания 4,5

ДИССИМИЛЯЦИЯ 4,4

установка собственной 
ценности 4,4

обоснование смысла 4,3

относительность 3,9

религиозность 3,6

игнорирование 3,6

смирение 3,6

растерянность 3,2

§л
Ко
о
S
£Т)

оптимизм 5,3

подавление эмоций 3,7

пассивная кооперация 3,5

протест 3,2

самообладание 3,1

эмоциональная разрядка 2,9

агрессивность 2,9

покорность 2,6

по
ве

де
нч

ес
ки

е

отвлечение 4,2

сотрудничество 4,2

обращение 4,2

отступление 3,9

альтруизм 3,7

активное избегание 3,6

компенсация 3,6

конструктивная активность 3,0

Таблица 1. 
Рейтинг частоты 

использования 
студентами копинг- 

стратегий
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следования. Студенты характеризу
ют себя в общении как дружелюб
ных, отзывчивых, сочувствующих, 
неодиноких, общительных, разго
ворчивых и активных. В наимень
шей степени выражены терпимость 
в межличностных отношениях, аль
труистичность, экспрессивность, 
социальная смелость и открытость 
в общении. Как известно, в юноше
ском возрасте начинает предостав
ляться большая самостоятельность 
в решении многих важных задач. 
Растет независимость от взрослых 
и во многих жизненных ситуациях 
молодым людям нужно рассчиты
вать на свои собственные силы, на 
самого себя в поведении, принятии 
решений и общении.

Вероятно, выраженность мно
гих перечисленных качеств объ
ясняется возрастными особенно
стями, так как для юношеского 
возраста характерна амбивалент
ность, полярность многих харак
теристик. В нашем случае это 
сочетание общительности, разго
ворчивости с некоторой застен
чивостью (низкая социальная 
смелость), а отзывчивость и спо
собность к сочувствию с некото
рой степенью эгоистичности (низ
кий уровень альтруизма).

При изучении диалогичности 
отношений у студентов по выборке 
преобладает средний уровень, что

означает их расчётливый подход к 
свои межличностным отношениям, 
достаточную степень гармонично
сти межличностных отношений, но 
недостаточную гибкость в способах 
общения и коммуникативных стра
тегиях.

Для выявления взаимосвязей 
между стратегиями совпадающего 
поведения студентов и их коммуни
кативными свойствами был приме
нён метод ранговой корреляции Ч. 
Спирмена. При сопоставлении 26 
стратегий совладания и 23 комму
никативных свойств было обнару
жено 152 значимых корреляцион
ных связи и эти связи распределены 
между всеми изучаемыми ком
муникативными свойствами, что 
подтверждает гипотезу о высокой 
степени значимости коммуника
тивных свойств для совпадающего 
поведения в юношеском возрасте. 
Остановимся на описании наиболее 
интересных для исследования ре
зультатах (таблица 2).

Часто используемая студентами 
конструктивная эмоциональная стра
тегия оптимизм положительно и зна
чимо связана с конструктивностью, 
самоценностью и общей диалогич
ностью межличностных отношений, 
независимостью, уверенностью в 
себе и дружелюбием. Перечисленные 
связи подтверждают, что оптимизм 
является конструктивной стратегией
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Коммуникативные
качества Копинг-стратегии Коэфф-т коррел. Уровень значим. 

(Р)

Установка
собственной 
ценности 
Отступление 

Социальная Обоснование
активность смысла

Конструктивная
активность

0,321 
■ 0,341 
0,262 
0,257 
0,242 
0,219

0,001
0,001
0,010
0,011
0,017
0,032

Альтруизм

Доминантно сть

Общительность

Оптимизм
Смирение
Покорность
Отступление
Самообвинение
Конструктивная
активность

Отступление
Альтруизм
Конструктивная
активность
Относительность
Пассивная
кооперация
Установка
собственной
ценности

-0,380
-0,334
-0,311
-0,254
0,248

-0,354
0,287
0,233
0,231
0,230
0,226
0,209
-0,207

0,0001
0,001
0,002
0,012
0,015

0,0001
0,005
0,022
0,023
0,024
0,027
0,041
0,043

Компенсация

Отзывчивость

Подавление эмоций
Альтруизм
Религиозность
Относительность
Пассивная
кооперация
Самообвинение

0,389
0,307
0,290
0,290
0,204

0,0001
0,002
0,004
0,004
0,046
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Таблица 2. Некоторые корреляционные связи копинг-стратегий с коммуникативными
свойствами студентов

Коммуникативные
качества Копинг-стратегии Коэфф-т коррел. Уровень значим. 

(Р)

Уверенность

Оптимизм
Самообвинение
Покорность
Отступление
Смирение
Эмоциональная
разрядка
Обоснование

0,417
-0,341
-0,304
-0,284
-0,259
-0,260
0,216

0,0001
0,001
0,003
0,005
0,011
0,011
0,035

смысла
Конструктивная
активность

Открытость

Пассивная
кооперация
Компенсация
Подавление эмоций
Относительность
Обоснование
смысла
Установка
собственной
ценности

0,394
0,331
0,262
-0,257
0,239
0,236
0,224
0,218
0,203

0,0001
0,001
0,010
0,011
0,019
0,021
0,028
0,033
0,047

Уважение других

Одиночество

Альтруизм
Диссимиляция
Самообвинение
Альтруизм

Отступление 
Подавление эмоций 
Игнорирование 
Покорность 
Самообвинение

0,337
0,336

0,407
0,282
-0,262
0,237
0,218

0,001
0,001

0,0001
0,005
0,010
0,020
0,033
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Коммуникативные
качества Копинг-стратегии Коэфф-т коррел. Уровень значим. 

(Р)

Агрессивность
Сохранение
самообладания -0,437 0,0001
Протест 0,328 0,001
Эмоциональная -0,299 0,003
разрядка -0,280 0,006

Терпимость Установка -0,260 0,011
собственной 0,251 0,014
ценности -0,236 0,020
Проблемный анализ 0,232 0,023
Покорность
Диссимиляция
Растерянность

-0,222 0,029

Оптимизм
Отвлечение 0,300

0,300
-0,281
0,267
0,251
-0,245
-0,222
-0,218
0,206
-0,202

0,003
0,003
0,006
0,008
0,014
0,016
0,030
0,033
0,044
0,049

Диалогичность
отношений

Отступление
Игнорирование
Диссимиляция
Растерянность
Компенсация
Агрессивность
Сохранение
самообладания
Покорность

совладания при самостоятельности, 
готовности брать на себя ответствен
ность за свои действия, уверенности 
в своих способностях по разреше
нию проблем и коммуникативной 
уверенности.

Конструктивная когнитивная 
стратегия установки собственной 
ценности положительно связана с 
коммуникативной активностью, об
щительностью, социальной смело
стью, открытостью в отношениях.

Стратегия проблемного анализа по
ложительно связана с терпимостью в 
межличностных отношениях.

Интересен тот факт, что социаль
но ориентированные стратегии со
владания, такие как сотрудничество 
и обращение за помощью не связаны 
ни с одним из изучаемых коммуника
тивных свойств.

Некоторые коммуникативные 
свойства, а именно доверчивость, 
дружелюбие, терпимость связаны
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только с когнитивными и эмоцио
нальными копинг-стратегиями, а 
экспрессивность, уважение других 
и себя, сочувствие связаны только 
с эмоциональными и поведенчески
ми стратегиями.

Данные корреляционного ана
лиза были уточнены проведён
ным дополнительно дисперсион
ным анализом. Обнаружено, что 
с повышением общительности 
увеличивается частота выбора 
продуктивной эмоциональной ко- 
пинг-стратегии «оптимизм». Не 
обнаружено значимых эффектов 
влияния коммуникативных качеств 
на частоту выбора конструктивной 
копинг-стратегии «проблемный 
анализ» при высоком рейтинге 
этого копинга в выборке студен
тов. Это может объясняться тем, 
что при анализе проблемной си
туации, причин её возникновения 
в большей степени задействованы 
интеллектуальные способности, а 
не коммуникативные свойства че
ловека.

Кроме того, связи коммуника
тивных свойств со стратегиями 
совпадающего поведения неод
нозначны, то есть одни и те же 
коммуникативные свойства могут 
быть как положительно, так и от
рицательно связаны и с конструк
тивными, и с неконструктивными 
копингами.

Например, диалогичность меж
личностных отношений положи
тельно связана с конструктивными 
копингами оптимизма, сохранения 
самообладания, неконструктив
ными копингами игнорирования, 
диссимиляции и отрицательно с 
неконструктивными копингами от
ступление, агрессивность, расте
рянность, покорность.

Возможны несколько объясне
ний полученных противоречий в 
результатах исследования. Одно из 
них связано с положением о воз
можной неосознаваемости своих 
коммуникативных свойств как ре
сурсов для совладания с жизнен
ными и учебными трудностями. 
Как преподаватель в последние 
годы работы со студентами не толь
ко первых курсов обучения часто 
сталкиваюсь с ситуацией, когда 
даже при выполнении одинаковых 
для всех студентов учебной груп
пы заданий, они не задумываются 
о возможности распределения ча
стей задания или совместном, но 
более качественном выполнении 
задания. Вторым возможным объ
яснением может быть то, что юно
шеский возраст, является периодом 
активного формирования и разви
тия как коммуникативной сферы, 
так и сферы опыта совпадающего 
поведения и поэтому интеграции, 
формирования целостной системы
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копинг-ресурсы -  копинг-стратегии 
-  копинг-поведение пока не наблю
дается. Однако, эти гипотезы тре
буют уточнения и дополнительной 
проверки в дальнейших эмпириче
ских исследованиях.

В целом результаты проведённо
го исследования позволяют сделать 
вывод о том, что коммуникативные 
свойства и диалогичность межлич
ностных отношений являются важ
ными составляющими, ресурсами 
совпадающего поведения.

Изучение копинг-стратегий и 
копинг-ресурсов необходимо для 
повышения эффективности их ис
пользования, разработки техно
логий психологической помощи 
молодым людям. В психологиче
ской работе со студентами разви
тие конструктивного совладания с 
трудными жизненными ситуациями 
должно быть основано на обучении 
использованию конструктивных

копинг-стратегий, а также на фор
мировании установки, стремления 
к диалогичности отношений, отно
шений, основанных на открытом 
обсуждении своих затруднений и 
гуманистических ценностях (ува
жения, принятия, эмпатии, дове
рия). Кроме того, необходима ра
бота по активизации рефлексии и 
повышению осознания студентами 
собственных личностных и соци
альных ресурсных качеств. Только 
в таком случае юноши и девушки 
смогут не просто успешно преодо
левать трудности за счёт имеющих
ся навыков, но и будут становить
ся подлинными субъектами своей 
жизни, осознанно выстраивающи
ми траекторию своего поведения и 
гибко изменяя уже сформирован
ную стратегию под изменения и 
особенности той или иной жизнен
ной ситуации.
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ON THE ISSUE OF BURNOUT IN STATE SERVICE

Аннотация
Статья посвящена проблемам эмоционального выгорания в профессио

нальной деятельности государственных служащих. В фокусе внимания ис
следования находятся сущность, симптомы и причины эмоционального 
выгорания госслужащих. Показано, каким образом эмоциональное выгора
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ние влияет на поведение человека. Обсуждение ведётся на основе взглядов 
ведущих отечественных и зарубежных учёных. Рассмотрены личностные 
факторы, способствующие развитию эмоционального выгорания на госу
дарственной службе. Выявлено, что существенную роль в эмоциональном 
выгорании играют три фактора: личностный, ролевой и организационный. 
Подробно описаны пять стадий эмоционального выгорания, характерные 
большинству людей. Показаны специфические особенности государственной 
службы и профессиональные ситуации, способствующие развитию эмоцио
нального выгорания. Авторы обозначает конкретные шаги и направления де
ятельности по предупреждению негативных последствий эмоционального 
выгорания в профессиональной деятельности государственных служащих.

Abstract
The article is devoted to the probleras of eraotional burnout in the professional 

activities of state eraployees. The research focuses on the nature, syraptoras 
and causes of burnout of state eraployees. Shown how eraotional burnout 
affects huraan behavior. The discussion is based on the views of leading Russian 
and foreign scientists. The personal factors contributing to the developraent 
of eraotional burnout in state eraployraent are considered. It was revealed that 
three factors play a significant role in eraotional burnout: personal, role and 
organizational. The five stages of burnout that raost people experience are 
described in detail. The specific features of the state eraployraent and professional 
situations that contribute to the developraent of eraotional burnout are shown. The 
authors outline specific steps and directions of activities to prevent the negative 
consequences of eraotional burnout in the professional activities of civil servants.

Ключевые слова: моциональное выгорание, государственный служащий, симптом 
выгорания, факторы эмоционального выгорания, личностные факторы.

Keywords: eraotional burnout, state ешр1оуее, burnout syraptora, burnout factors, 
personality factors.

Понятие эмоциональное выго
рание было предложено американ
ским психиатром Д. Фрейденберге- 
ром в 1974 году для характеристики 
психологического состояния здоро
вых людей, находящихся в интен

сивном и тесном общении с клиен
тами в эмоционально насыщенной 
атмосфере при оказании професси
ональной помощи. Американский 
исследователь использовал этот 
термин для людей, которые рабо
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тали в сфере социальной помощи: 
медсёстры, учителя и социальные 
работники. Под профессиональным 
эмоциональным выгоранием он по
нимал истощение энергии у работ
ников социальной сферы. Оно на
ступает вследствие того, что они во 
время работы накапливают в себе 
проблемы своих клиентов [1].

По мнению К. Маслах, к ос
новным симптомам эмоциональ
ного выгорания (в дальнейшем, 
ЭВ) следует отнести: физическое 
и психическое истощение, отсут
ствие полноценного восприятия 
окружающей действительности (в 
том числе, и в профессиональной 
деятельности), развитие отрица
тельной самооценки, снижение 
понимания и сочувствия по отно
шению к клиентам [4].

С точки зрения В. В. Бойко, 
сущность ЭВ следует понимать 
так: выработанный личностью ме
ханизм психологической защиты 
в форме полного или частичного 
исключения эмоций в ответ на из
бранные психотравмирующие воз
действия [5].

Обобщая воззрения ведущих 
специалистов в области изуче
ния проблемы ЭВ, отметим, что 
оно характеризуется состояни
ем нарастающего психического, 
мотивационного и физического 
истощения. ЭВ сопровождает

ся чувством опустошённости и 
беспомощности, циничным отно
шением к работе и другим людям. 
Фактически, это защитная психо
логическая реакция, блокирую
щая проявление эмоций человека 
на воздействия, которые могут его 
эмоционально «травмировать». 
Таким образом, уставший орга
низм защищается от чрезмерной 
перегрузки, побуждая нас эконо
мить «энергию эмоций».

В настоящее время эмоцио
нальное напряжение, стресс, тре
вога и усталость затрагивают всё 
большее и большее количество 
работающих людей в нашей стра
не. Такие тенденции обусловлены 
ускорением темпа жизни, возрос
шими перегрузками на работе и 
продолжающимся ростом корона
вирусной инфекции.

Ситуация такова, что феномен 
ЭВ захватывает не только помога
ющие профессии, но и другие про
фессиональные группы. В частно
сти, государственных служащих.

Высокая ответственность за 
принятые решения, необходи
мость быстро реагировать на еже
дневные изменения в стране, и как 
следствие, принимать меры для 
осуществления социальной поли
тики и защиты граждан -  все эти 
факторы ведут к риску ЭВ у госу
дарственных служащих.
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Начиная с 90-ых годов прошлого 
века, появляется интерес к психиче
скому здоровью и социально-пси
хологическим затруднениям госу
дарственных служащих. Однако к 
настоящему времени существует 
мало исследований, проясняющих 
сущность и особенности ЭВ на госу
дарственной службе [2].

В фокусе внимания данной статьи 
находятся проблемы ЭВ людей, рабо
тающих на государственной службе, 
Поэтому, следует определиться с по
нятием государственный служащий.

Государственный служащий (в 
дальнейшем, служащий) -  это че
ловек, профессиональная деятель
ность которого осуществляется на 
должностях федеральной государ
ственной службы и на должностях 
государственной службы субъекта 
Российской Федерации [7]. Другими 
словами, это человек, работающий в 
органах исполнительной власти Рос
сийской Федерации.

В статье 2 Федерального закона 
от 27 июля 2004 года № 58-ФЗ «О 
системе государственной службы в 
Российской Федерации» выделяют
ся следующие виды государственной 
службы:

- государственная гражданская 
служба;

- военная служба;
- государственная служба иных 

видов [7].

После того как феномен ЭВ стал 
общепризнан и была определена 
его сущность и выделены симпто
мы, встал вопрос о выявлении фак
торов, тормозящих развитие ЭВ 
или способствующих ему.

В результате исследований уче
ные пришли к выводу о том, что су
щественную роль в ЭВ играют три 
основных фактора:

- личностный;
- ролевой;

- организационный [8].
Личностные качества служащих

играют значимую роль в противо
стоянии ЭВ. По мнению Д. Фрей- 
денбергера, наиболее подвержены 
выгоранию личности со следующи
ми характеристиками [8]:

- сочувствующие, гуманные, 
мягкие;

- идеалисты и ориентированные 
на помощь другим;

- интраверты;
- одержимые навязчивой идеей 

(фанатичные), пламенные и легко 
со-лидаризирующиеся люди.

К. Кондо полагает, что ЭВ осо
бенно подвержены те, кто альтру
истически и интенсивно работает 
с людьми. По его мнению, наибо
лее уязвимы те, кто реагирует на 
стрессы агрессивно, несдержанно, 
поддаваясь соперничеству. Стресс 
вызывает у таких людей, как прави
ло, чувство подавленности, уныния
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из-за неосуществления того, чего 
хотелось достичь [8].

Развитие ЭВ в профессиональ
ной деятельности служащих может 
быть обусловлено негативными пе
реживаниями. Например, они мо
гут быть связаны с утратой смысла 
деятельности и способности к са
мореализации. Также переживания 
могут возникать из-за отсутствия 
результата или непонимания окру
жающих. В результате длительного 
пребывания в негативном состоя
нии служащий может утратить спо
собность радоваться жизни.

Ощущение субъективного бла
гополучия играет важную роль как 
в обеспечении нормального уровня 
физического состояния организма, 
так и для здоровья внутреннего 
мира личности. Удовлетворенность 
жизненными успехами и достиже
ниями, отношениями с другими 
людьми придают уверенность и 
оптимизм по отношению к смыслу 
профессиональной деятельности 
[6].

Наибольший риск развития ЭВ 
возникает тогда, когда у служащего 
нет возможности отдохнуть, и он 
постоянно находится в состоянии 
напряжения.

Также существенную роль в раз
витии ЭВ играет и ролевой фактор. 
Исследователи выявили связь меж
ду ролевой неопределенностью и

ЭВ. Риск ЭВ снижается, когда от
ветственность за результат чётко 
распределена между служащими. 
И напротив, если работа распреде
лена плохо или неравномерно -  то 
риск ЭВ значительно возрастает [8].

Развитию ЭВ способствуют та
кие профессиональные ситуации, 
когда:

- совместные усилия не согла
сованы. Это может возникать в ус
ловиях нечёткого определения про
фессиональных ролей;

- нет интеграции действий и уси
лий служащих;

- присутствует конкуренция. 
Особенно в ситуации, когда успеш
ный результат зависит от слажен
ных действий [8].

Организационные факторы. К 
основным организационным факто
рам, способствующим ЭВ, следует 
отнести:

- высокая рабочая нагрузка;
- отсутствие или недостаток со

циальной поддержки со стороны 
коллег и руководства;

- недостаточное вознаграждение 
за работу;

- двусмысленные, неоднознач
ные требования к работе;

- монотонная и бесперспектив
ная деятельность;

- неблагоприятная психологиче
ская атмосфера в коллективе;

- характер руководства не соот
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ветствует содержанию работы [8].
ЭВ развивается постепенно, по 

мере того, как нарастает психиче
ское напряжение служащего. Пси
холог Д. Гринберг выделил 5 ста
дий ЭВ:

1. «Медовый месяц». На этой 
стадии человек вполне удовлет
ворен своей трудовой деятельно
стью и испытывает к ней интерес. 
Возникающие трудности и непри
ятности на работе почти не сказы
ваются на его эмоциональном со
стоянии, проходят легко.

2. «Недостаток топлива». На 
этой стадии происходит потеря 
интереса к трудовой деятельно
сти, снижение активности. Появ
ляются ощущения усталости, пе
реутомления, ухудшение сна.

3. «Хронические симптомы». 
Все сильнее проявляется чувство 
подавленности, нет желания рабо
тать, человек становится раздра
жительным, у него падает самоо
ценка и вера в свои возможности.

4. «Кризис». На этой стадии у 
человека из-за высокого уровня 
стресса обостряются хрониче
ские заболевания, как следствие, 
снижается работоспособность. У 
человека появляется ощущение 
неудовлетворенности качеством 
жизни.

5. «Пробивание стены». Физи
ческие и психические нарушения

обостряются до такой степени, что 
возникает серьёзная угроза здо
ровью. Человек полностью ста
новится дезадаптивным во всех 
сферах своей жизни: професси
ональной, личной, семейной. На 
этой стадии человек может начать 
злоупотреблять психоактивными 
веществами, что, в свою очередь, 
может повлечь усугубление про
блемы [3].

Отличительной особенностью 
государственной службы в со
временной России является по
стоянно меняющиеся условия 
реформирования во всех сферах 
современного общества. Служа
щие вынуждены адаптироваться 
к новым обстоятельствам, осва
ивать современные технологии 
управления.

Профессиональная деятель
ность служащих, как правило, 
многозадачная и монотонная, 
включает в себя определенные 
требования и ограничения по от
ношению к самим государствен
ным служащим.

Многих служащих отличает 
склонность к сверхурочной рабо
те и доведению дел до идеального 
состояния. Однако они не всегда 
могут ощутить результат своей 
профессиональной деятельности, 
что приводит к обесцениванию 
собственных усилий служащего.
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На наш взгляд, основные фак
торы, вызывающие возникнове
ние ЭВ у служащих, таковы:

1. Однообразная работа, которая 
превращается в рутину;

2. Периодически возникающая 
необходимость работать в напря
женном ритме;

3. Постоянная критика руковод
ства;

4. Недостаточное вознаграж
дение за выполненную работу. Не 
только материальное, но и психоло
гическое. Например, похвала.

При возникновении ЭВ у служа
щих, как правило, наблюдаются сле
дующие поведенческие симптомы:

- служащий идёт на работу без 
энтузиазма;

- оттягивает выполнение рабочих 
задач;

- увеличивается количество и 
продолжительность перерывов;

- уединение в кабинете и созда
ние иллюзии занятости;

- потеря мотивации к работе, рас
сеянность.

Наличие выраженных симптомов 
ЭВ у служащих, при отсутствии мер 
по их снижению, может привести к 
утрате профессионального мастер
ства и серьёзным психическим про
блемам. Например, к хронической 
депрессии или неврозам.

В ситуации значительного ЭВ, 
служащему следует отдохнуть. В за

висимости от индивидуального слу
чая, могут быть использованы раз
личные варианты: выспаться, взять 
отгул, уйти на больничный, отпуск. 
Во время отдыха, служащему сле
дует заниматься тем, к чему лежит 
душа. Во многих случаях таких дей
ствий достаточно для того, что бы 
организм восстановился.

Обнаружив у себя устойчивые 
симптомы ЭВ, служащему следует 
проанализировать создавшуюся си
туацию. Это позволяет выявить при
чины ЭВ.

Основа профилактики ЭВ - ов
ладение техниками и способами, 
которые помогают устранить или 
минимизировать действие небла
гоприятных факторов. К примеру, 
можно пройти курс групповых или 
индивидуальных занятий для по
вышения стрессоустойчивости.

Следующим основополагаю
щим фактором в противодействии 
ЭВ в профессиональной деятель
ности государственных служащих 
является стабильное позитивное 
эмоциональное состояние. Его 
обретение связано с изменением 
отношения к миру, себе и другим 
людям.

Служащему также важно раз
граничить работу и личную сферу 
жизни: не перерабатывать, больше 
времени уделять себе и увлечени
ям, не связанным с работой.
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В качестве выводов, можно от
метить:

- интенсивная профессиональная 
деятельность государственных слу
жащих может привести к эмоцио
нальному выгоранию;

- для сохранения психического 
здоровья служащему следует найти 
оптимальный баланс между рабо
той и личной жизнью;

- для предупреждения ЭВ в про
фессиональной деятельности госу

дарственных служащих необходи
мы профилактические меры;

- при обнаружении признаков 
ЭВ необходимо проанализировать 
создавшуюся ситуацию, с целью 
уточнения симптомов;

- в случае устойчивых признаков 
ЭВ, обязательно следует занять
ся его профилактикой, используя 
групповые или индивидуальные 
методы.
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СИНДРОМ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ 
И ЕГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

BURNOUT SYNDROME IN PROFESSIONAL 
ACTIVITIES OF SOCIAL WORKERS AND ITS PREVENTION

Аннотация
Статьяпосвященапроблемамэмоциональноговыгораниявпрофессиональной 

деятельности социальных работников. В исследовании уделяется особое внима
ние сущности и проявлениям эмоционального выгорания. Подробно рассмотрены 
физические, психологические, поведенческие симптомы синдрома эмоциональ
ного выгорания у социальных работников и личностные факторы, способствую
щие его развитию. Анализ ведётся на основе взглядов ведущих отечественных и 
зарубежных учёных, представляющих медицинскую и психологическую науку. 
Автор обозначает два возможных подхода в работе по предупреждению нега
тивных последствий синдрома эмоционального выгорания в профессиональной 
деятельности социальных работников: индивидуальная самостоятельная рабо
та социального работника по предупреждению развития эмоционального вы
горания и участие социальных работников в программах групповых занятий, 
направленных на профилактику синдрома эмоционального выгорания. В рам
ках индивидуальной самостоятельной работы представлены подходы к органи
зации этой деятельности, приёмы и рекомендации для социальных работников 
по предупреждению развития эмоционального выгорания. Обозначена последо
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вательность действий социального работника в рамках индивидуальной само
стоятельной работы по предупреждению развития эмоционального выгорания.

Abstract
The article is devoted to the problems of emotional burnout in the professional 

activities of social workers. The research focuses on the nature and manifestations 
of burnout. Physical, psychological, behavioral symptoms of burnout syndrome of 
social workers and personal factors contributing to its development are considered 
in detail. The analysis is based on the views of leading domestic and foreign 
scientists representing medical and psychological science. The author denotes 
two possible approaches to preventing the negative consequences of burnout 
syndrome in the professional activities of social workers: individual independent 
work of a social worker to prevent the development of emotional burnout and 
participation of social workers in group training programs aimed at preventing 
burnout syndrome. Within the framework of individual independent work, 
approaches to the organization of this activity, techniques and recommendations 
for social workers to prevent the development of emotional burnout are presented. 
The sequence of actions of a social worker in the framework of individual 
independent work to prevent the development of emotional burnout is indicated.

Ключевые слова: синдром эмоционального выгорания, профилактика
эмоционального выгорания, социальный работник, симптом выгорания, личностные
факторы.

Keywords: burnout syndrome, prevention 
personality factors.

Профессиональная деятель
ность в сфере социальной работы 
связана с повышенной моральной 
ответственностью за здоровье и 
жизнь людей. Помогая клиентам, 
социальные работники испытыва
ет на себе действие морально-пси
хологических факторов, оказыва
ющих негативное воздействие на 
здоровье.

burnout, social worker, burnout symptom,

Специфика социальной работы 
обуславливает необходимость вза
имодействия с «неблагополучны
ми людьми». Речь идёт о людях, 
переживающих состояние тревоги, 
фрустрации, депрессии и т.п. Дли
тельное напряжённое общение со
циального работника с клиентами 
может приводить к неблагоприят
ному состоянию, называемому син
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дром «эмоционального выгорания» 
(в дальнейшем, СЭВ). Такое психо
логическое состояние вызывается 
тем, что в своей деятельности со
циальный работник, помимо про
фессиональных знаний и навыков, 
использует свою личность, являясь 
своего рода «эмоциональным доно
ром» [6].

Понятие синдром означает со
вокупность симптомов, характери
зующих определённое болезненное 
состояние организма. Симптом - при
знак, характеризующий проявление 
болезненного состояния человека.

Термин эмоциональное выгора
ние введён американским психиа
тром Д. Фрейденбергером в 1974 
году для характеристики психоло
гического состояния здоровых лю
дей, находящихся в интенсивном и 
тесном общении с клиентами в эмо
ционально насыщенной атмосфере 
при оказании профессиональной 
помощи. Фрейденбергер применил 
понятие эмоциональное выгорание 
для людей, которые работали в сфере 
социальной помощи: к медсёстрам, 
учителям и социальным работникам. 
Он определил, что профессиональ
ное эмоциональное выгорание -  это 
истощение энергии у работников 
социальной сферы. Оно наступает 
вследствие того, что они во время ра
боты накапливают в себе проблемы 
своих клиентов [1].

В дальнейшем, давая объясне
ние термину СЭВ, отечественные и 
зарубежные авторы часто включают 
в определение слово «истощение». 
Л. С. Чутко определяет эмоцио
нальное выгорание как трехмер
ный синдром, характеризующийся 
истощением, деперсонализацией 
и понижением профессиональной 
самооценки [7]. Н. Е. Водопьянова 
и Е. С. Старченкова под эмоцио
нальным выгоранием понимают 
специфический синдром, который 
развивается у человека в процес
се его профессиональной деятель
ности и выражается в состоянии 
эмоционального и физического 
истощения, отчуждении от людей, с 
которыми человек взаимодействует 
[2]. Известный социальный психо
лог из США К. Маслах определила 
эмоциональное выгорание как син
дром физического и эмоциональ
ного истощения, включая развитие 
отрицательной самооценки, отри
цательного отношения к работе, 
утрату понимания и сочувствия по 
отношению к клиентам [8].

СЭВ встречается наиболее ча
сто (от 30 до 90% работающих) у 
врачей, учителей, психологов, со
циальных работников, спасателей, 
работников правоохранительных 
органов. Те или иные симптомы 
эмоционального выгорания имеют 
85% социальных работников [4].
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На наш взгляд, наиболее точно 
определение сущности эмоциональ
ного выгорания даёт В. В. Бойко. 
Он определяет СЭВ таким образом: 
выработанный личностью механизм 
психологической защиты в форме 
полного или частичного исключения 
эмоций в ответ на избранные пси
хотравмирующие воздействия [3].

Определение В. В. Бойко позво
ляет сделать вывод о том, что СЭВ 
является поведенческой реакцией, 
позволяющей человеку экономно 
расходовать энергетические ресур
сы. Образно говоря, организм соци
ального работника в состоянии эмо
ционального выгорания начинает 
«экономить» эмоции для того, чтобы 
сохранить собственное психическое 
здоровье. Однако такая форма пове
дения оказывает негативное влияние 
на исполнение профессиональной 
деятельности, отношения с коллега
ми и клиентами.

Симптомы эмоционального вы
горания

Один из ведущих специалистов 
по изучению эмоционального выго
рания К. Маслах считает, что СЭВ 
включает в себя:

- чувство эмоционального исто
щения и изнеможения;

- симптомы дегуманизации;
- негативное самовосприятие [8]
Е. Махер выделила следующие

симптомы СЭВ: усталость, утом

ление, истощение, психосомати
ческие недомогания, бессонница, 
негативное отношение к клиентам 
и pa-боте, скудность репертуара ра
бочих действий, злоупотребление 
психоактивными веществами, от
сутствие аппетита или переедание, 
негативная «Я-концепция», агрес
сивные чувства (раздражительность 
и гнев), упадническое настроение и 
связанные с ним эмоции (цинизм, 
пессимизм, апатия, депрессия, ощу
щение бессмысленности), пережи
вание чувства вины [6].

Большинство специалистов, изу
чавших и наблюдавших проявления 
СЭВ, основными его признаками 
считают:

- ощущение эмоционального 
истощения;

- наличие негативных чувств по 
отношению к клиентам;

- негативная самооценка [6].
В медицинской практике СЭВ 

относят к состояниям предболезни. 
Такой подход вполне уместен и мы 
также будем отталкиваться от этой 
посылки.

Учёные, представляющие ме
дицинскую науку, связывают СЭВ 
с понятием стресс. Например, в 
Международной классификации 
болезней СЭВ отнесен к рубрике 
«Стресс, связанный с трудностями 
поддержания нормального образа 
жизни». По мнению доктора меди
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цинских наук П. И. Сидорова СЭВ 
представляет собой реакцию орга
низма, возникающую вследствие 
продолжительного воздействия 
профессиональных стрессов сред
ней интенсивности [4].

Таким образом, эмоциональное 
выгорание в профессиональной де
ятельности социальных работников 
представляет собой синдром, раз
вивающийся на фоне хронического 
стресса. Он возникает в результате 
внутреннего накопления отрица
тельных эмоций. Опасность СЭВ со
стоит в том, что это не кратковре
менный эпизод, а долговременный 
процесс, который может привести к 
болезни.

Личностные факторы, способ
ствующие развитию синдрома эмо
ционального выгорания

Личностные качества социаль
ных работников играют значимую 
роль в противостоянии эмоциональ
ному выгоранию. По мнению Фрей- 
денбергера [6], наиболее подверже
ны СЭВ личности со следующими 
характеристиками:

- сочувствующие, гуманные, мяг
кие;

- идеалисты и ориентированные 
на помощь другим;

- интраверты;
- одержимые навязчивой идеей 

(фанатичные), пламенные и легко 
солидаризирующиеся люди.

К. Кондо полагает, что эмоци
ональному выгоранию особенно 
подвержены те, кто альтруисти
чески и интенсивно работает с 
людьми. По его мнению, наибо
лее уязвимы те, кто реагирует на 
стрессы агрессивно, несдержан
но, поддаваясь соперничеству. 
Стресс вызывает у таких людей, 
как правило, чувство подавленно
сти, уныния из-за неосуществле
ния того, чего хотелось достичь 
[6].

Ряд качеств, перечисленных 
выше, следует отнести к профес
сионально значимым качествам 
социального работника. Напри
мер, сочувствие и ориентация на 
помощь другим. Это означает, что 
в деятельности социальных ра
ботников существует высокая ве
роятность развития СЭВ.

Развитие СЭВ в професси
ональной деятельности соци
альных работников может быть 
обусловлено негативными пере
живаниями. Они могут быть связа
ны с утратой смысла деятельности 
и способности к самореализации. 
Также переживания могут возни
кать из-за отсутствия результата 
или непонимания окружающих. В 
результате длительного пребыва
ния в негативном состоянии соци
альный работник может утратить 
способность радоваться жизни.
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Ощущение субъективного бла
гополучия играет важную роль 
как в обеспечении нормально
го уровня физического состоя
ния организма, так и для здоро
вья внутреннего мира личности. 
Удовлетворенность жизненными 
успехами и достижениями, отно
шениями с другими людьми при
дают уверенность и оптимизм по 
отношению к смыслу профессио
нальной деятельности [5].

Наибольший риск развития 
СЭВ возникает тогда, когда у со
циального работника нет возмож
ности отдохнуть, и он постоянно 
находятся в состоянии напряже
ния.

Наличие выраженных симпто
мов эмоционального выгорания у 
социальных работников при от
сутствии мер по их снижению мо
жет привести к утрате профессио
нального мастерства и серьёзным 
психическим проблемам. Напри
мер, к хронической депрессии или 
неврозам.

Таким образом, высокий риск 
развития СЭВ в профессиональ
ной деятельности социальных ра
ботников предопределяет необхо
димость профилактических мер, 
направленных на предупреждение 
эмоционального выгорания.

Профилактика синдрома эмо
ционального выгорания.

Можно рассматривать два под
хода в работе по предупреждению 
негативных последствий СЭВ в 
профессиональной деятельности 
социальных работников:

1) Индивидуальная самостоя
тельная работа социального работ
ника по предупреждению развития 
СЭВ;

2) Участие социальных работ
ников в программах групповых за
нятий по профилактике синдрома 
эмоционального выгорания.

В данной статье мы коснёмся 
первого подхода.

Индивидуальная самостоятель
ная работа. Прежде всего, обнару
жив у себя устойчивые симптомы 
эмоционального выгорания, соци
альному работнику следует проана
лизировать создавшуюся ситуацию. 
Это позволяет выявить причины 
СЭВ. Для анализа сложившегося 
положения следует задать самому 
себе такие вопросы: «Что проис
ходит со мной? Что я чувствую? 
Почему это происходит? Как я чув
ствовал себя раньше?».

Дополнительно можно получить 
обратную связь о внешних прояв
лениях СЭВ от близкого человека. 
Такой разговор поможет уточнить 
симптомы СЭВ.

Далее, следует отдохнуть. Ва
рианты, в зависимости от инди
видуального случая, могут быть
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различны: выспаться, взять отгул, 
уйти на больничный, отпуск. Во 
время отдыха следует заниматься 
тем, к чему лежит душа. Во многих 
случаях достаточно таких действий 
для того, чтобы организм восста
новился.

Можно резюмировать: индиви
дуальная самостоятельная работа 
социального работника по преду
преждению эмоционального выго
рания начинается с анализа ситуа
ции и разгрузки.

Изучение специальной литера
туры, посвящённой профилактике 
СЭВ, может дать социальному ра
ботнику понимание причин своего 
неудовлетворительного состояния. 
Например, он может узнать о важ
ных направлениях работы, которые 
могут предотвратить эмоциональ
ное выгорание [5]:

- развитие знаний, навыков и 
умений;

- улучшение условий труда и от
дыха;

- развитие мотивации;
- наличие системы психологиче

ской разгрузки, позволяющей сни
мать напряжение после рабочего 
дня;

- благоприятный социально-пси
хологический климат в коллективе.

Существует также немало кон
кретных способов предупреждения 
СЭВ [5]:

- культивирование других инте
ресов;

- внесение разнообразия в свою 
работу;

- соблюдение режима сна и пи
тания;

- овладение техникой медита
ции;

- наличие нескольких друзей 
(желательно других профессий);

- стремление к желаемому, без 
надежды стать победителем во всех 
случаях;

- умение проигрывать без самоу
ничижения и агрессии;

- умение не спешить и давать 
себе достаточно времени для до
стижения позитивных результатов 
в работе и в жизни;

- чтение не только профессио
нальной, но и иной литературы;

- участие в семинарах, конфе
ренциях, где есть возможность 
встретиться с новыми людьми и об
меняться опытом.

Социальному работнику, обна
ружившему у себя симптомы вы
горания, следует (в зависимости от 
индивидуального случая):

- изменить отношение к работе и 
клиентам. Например, не брать всю 
ответственность за клиента на себя. 
Известно, что каждый клиент обла
дает определённым «потенциалом 
самопомощи». И решая часть соб
ственных проблем самостоятельно,
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клиент может обрести большую 
уверенность. Порой очень ответ
ственные социальные работники не 
учитывают этого обстоятельства.

- критически рассматривать свои 
ожидания и не стремиться перфек
ционизму. Многие социальные ра
ботники стремятся к максимально
му результату в своей деятельности. 
Однако есть риск, что они могут 
«оторваться» от реалий. Например, 
социальный работник, работающий 
с семьями алкоголиков, может ори
ентировать себя на результат, что 
сможет побудить каждого алкого
лика к лечению в клинике. Однако 
практика показывает, что мотиви
ровать к лечению удаётся лишь не
многих клиентов с диагнозом «Хро
нический алкоголизм». И это не 
связано с низким профессиональ
ным уровнем специалиста -  такова 
специфика заболевания.

Если отдых и длительная осоз
нанная целенаправленная индиви

дуальная самостоятельная работа 
социального работника не устра
няют устойчивые симптомы эмо
ционального выгорания, то следует 
посоветоваться с психологом. Для 
многих социальных работников 
более действенным вариантом про
филактики СЭВ может оказаться 
участие в программах групповых 
занятий по профилактике эмоцио
нального выгорания.

Если окажется, что социально
му работнику не поможет вариант 
с участием в групповых занятиях 
по предупреждению СЭВ, то в этом 
случае ему следует задать себе та
кой вопрос: «Должен ли я продол
жать работать таким же образом?». 
Возможным крайним вариантом 
решения проблемы возвращения 
в нормальное здоровое состояние 
могут быть: смена специализации 
в сфере социальной работы, смена 
работы, уход на пенсию и т.д.
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ИЗОТЕРАПИЯ КАК МЕТОД СОЦИАЛЬНОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ, ПОПАВШИХ В ТРУДНУЮ 

ЖИЗНЕННУЮ СИТУАЦИЮ
ISOTHERAPY AS A METHOD OF SOCIAL REHABILITATION 

OF CHILDREN IN HARD LIFE SITUATION

Аннотация
В статье обсуждаются проблемы детей, попавших в трудную жизненную 

ситуацию, которые вызваны неблагоприятной социально-психологической ат
мосферой в семье. Определены основные понятия исследования: трудная жиз
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ненная ситуация, социальная реабилитация и изотерапия. Авторы раскрывают 
сущность изотерапии как метода социальной реабилитации детей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию. Приводится теоретическое обоснование воз
можности использования изобразительной деятельности как технологии соци
альной реабилитации детей. В исследовании акцентируется особое внимание 
на особенностях и возможностях изобразительной деятельности в социальной 
работе с несовершеннолетними из социально незащищенных и неблагополуч
ных семей. Подробно рассмотрены эффекты и преимущества метода изоте
рапии перед другими реабилитационными технологиями. Анализ ведётся на 
основе взглядов отечественных учёных в области социальной работы, психо
логии, психиатрии и медицины. Представлены аргументы, позволяющие утвер
ждать, что изобразительная деятельность оптимально соответствует детскому 
возрасту. В статье указаны отличия метода изотерапии от уроков рисования. 
Раскрыты механизмы метода изотерапии, позволяющие развивать творческое 
мышление, воображение, выражать эмоции и раскрывать индивидуальность.

Abstract
The article discusses the problems of children in difficult life situations, which 

are caused by an unfavorable socio-psychological atmosphere in the family. The 
basic concepts of the research are defined: difficult life situation, social rehabilitation 
and isotherapy. The authors reveal the essence of isotherapy as a method of social 
rehabilitation of children in difficult life situations. The theoretical substantiation of the 
possibility of using visual activity as a technology of social rehabilitation of children 
is given. The study focuses on the characteristics and possibilities of visual activity in 
social work with minors from socially unprotected and disadvantaged families. The 
effects and advantages of the isotherapy method over other rehabilitation technologies 
are considered in detail. The analysis is based on the views of Russian scientists in the 
field of social work, psychology, psychiatry and medicine. Arguments are presented that 
make it possible to assert that visual activity optimally corresponds to childhood. The 
article indicates the differences between the isotherapy method and drawing lessons. 
The mechanisms of the isotherapy method are revealed, which allow developing 
creative thinking, imagination, expressing emotions and revealing individuality.

Ключевые слова: изотерапия, рисование, изобразительная деятельность, соци
альная реабилитация, трудная жизненная ситуация.
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В условиях нестабильного вре
мени продолжает оставаться высо
ким количество неблагополучных 
семей, в которых родители ведут 
асоциальный образ жизни и прене
брегают задачами по воспитанию 
своих детей. Такая ситуация уси
ливает неблагоприятный социаль
но-психологический микроклимат 
в этих семьях и насилие по отноше
нию к детям, что приводит к психи
ческим расстройствам детей, нару
шению процесса их социализации, 
появлению детской бездомности, 
безнадзорности и социального си
ротства.

Социальная поддержка и защита 
детей, находящихся в трудной жиз
ненной ситуации, реализуются в 
социально-реабилитационных цен
трах, где им оказывается помощь 
и защита от неблагоприятных фак
торов. Дети, попавшие в трудную 
жизненную ситуацию, и временно 
находящиеся в социально-реабили
тационном центре имеют комплекс 
проблем, порождённых неблаго
приятной социально-психологиче
ской атмосферой в семье.

Под трудной жизненной ситуа
цией (в дальнейшем -  ТЖС) пони
мается социальная проблема в жиз
ни человека, которая нарушает или

грозит нарушить возможности его 
нормального социального функци
онирования и не может быть разре
шена самостоятельно, требует вме
шательства специалиста [7].

Трудную жизненную ситуацию 
можно также трактовать как ситу
ацию, которая характеризуется на
рушением социальной адаптации 
человека в связи с определенными 
жизненными обстоятельствами. 
Жизнедеятельность субъекта при 
этом становится нецелесообразной, 
рушатся сложившиеся устои жизни, 
нарушается текущая деятельность, 
происходит негативное влияние на 
психику человека и на организм в 
целом [2].

К категории детей, попавших в 
ТЖС, относят детей:

- несовершеннолетних из соци
ально незащищенных и неблагопо
лучных семей;

- оставшихся без попечения ро
дителей;

- с инвалидностью и нарушения
ми развития;

- оказавшихся в экстремальных 
условиях;

- жертв насилия и других детей, 
чья жизнедеятельность была нару
шена в результате сложившихся об
стоятельств, которые они не могут
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преодолеть самостоятельно или с 
помощью семьи [6].

Детей, попавших в ТЖС, и вос
питывающихся в социально-реа
билитационных центрах следует 
отнести к одной из наиболее уяз
вимых категорией населения. Они 
не уверенны в своих силах и часто 
пропускают занятия в школе, вслед
ствие этого у них отмечается низкая 
успеваемость и большая подвер
женность стрессам. В результате, 
такие дети эмоционально менее 
благополучны, чем дети, воспиты
вающиеся в семьях с благоприят
ным социально-психологическим 
климатом. К тому же, они испы
тывают трудности с организацией 
свободного времени, планирова
нием своего дня, удовлетворением 
потребностей в организации своего 
свободного времени в том формате, 
в котором они предпочитают (на
пример, игровую или творческую 
деятельность). Как правило, по
знавательная активность детей, на
ходящихся в ТЖС, снижается или 
ослабевает совсем. При этом ребе
нок не в состоянии самостоятельно 
выразить свои переживания и не 
может найти выхода эмоциям.

Попавшие в ТЖС дети, несо
мненно, нуждаются в социальной 
реабилитации. Это обусловлено 
тем, что в силу особенностей вос
питания в неблагоприятных усло

виях у них происходит деформация 
особенностей личностного разви
тия и поведения.

Социальная реабилитация -  это 
комплекс мер, направленных на 
восстановление разрушенных или 
утраченных индивидом обществен
ных связей и отношений вследствие 
нарушения здоровья со стойким 
расстройством функций организма 
(инвалидность), изменением соци
ального статуса (пожилые гражда
не, беженцы и вынужденные пере
селенцы, безработные и некоторые 
др.), девиантным поведением лич
ности (несовершеннолетние лица, 
страдающие алкоголизмом, нарко
манией, освободившиеся из мест 
заключения и др.) Это осознанный, 
целенаправленный, внутренне ор
ганизованный процесс [7].

Социальная реабилитация необ
ходима детям, попавшим в ТЖС, 
для того чтобы восстановить или 
компенсировать отдельные лич
ностные качества, которые нужны 
им для успешной социализации и 
организации самостоятельной соб
ственной жизни.

Один из наиболее эффективных 
методов социальной реабилитации 
детей, попавших в ТЖС - изотера
пия. Изотерапию можно понимать 
как реабилитационную техноло
гию, включающую в себя элемен
ты изобразительного искусства.
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Это метод воздействия на личность 
средствами изобразительного ис
кусства.

Изотерапия, как наука и практи
ка, возникла в западной культуре и 
изначально развивалась в рамках 
психотерапии. В отечественной 
науке одна из самых ранних науч
ных работ, посвященных изучению 
влияния изобразительного творче
ства на человека, опубликована П. 
И. Карповым. В ней описывается 
процесс изменения творческой дея
тельности из «забавы» и времяпре
провождения в средство успокое
ния, самовыражения [3].

А. И. Копытин и Е. Е. Свистов- 
ская рассматривают изотерапию 
как совокупность психологических 
методов воздействия, применяе
мых в контексте изобразительной 
деятельности клиента и психоте
рапевтических отношений, исполь
зуемых с целью лечения, психо
коррекции, психопрофилактики, 
реабилитации и тренинга лиц с 
различными физическими недо
статками, эмоциональными и пси
хическими расстройствами, а также 
представителей групп риска [5].

Понятие изотерпия непосред
ственно связано с понятием изо
бразительная деятельность и мы бу
дем отталкиваться от посылки, что 
эти два понятия близки по смыслу и 
могут считаться синонимичными.

М. В. Киселева описывает изо
терапию как терапию изобрази
тельным творчеством, и в первую 
очередь, рисованием. Она полагает, 
что в настоящее время изотерапия 
используется для психологической 
коррекции клиентов с невротиче
скими, психосоматическими нару
шениями у детей и подростков с 
трудностями в обучении и социаль
ной адаптации, при внутрисемей
ных конфликтах [4]. Заметим, что 
изотерапию отличает процесс сво
бодного творчества, а не овладение 
средствами и техниками изображе
ния (не обучение рисованию).

Рассмотрение изотерапии как 
технологии социальной реабили
тации может вызывать некоторые 
сомнения, поскольку понятие ис
кусства ассоциируется с эстетиче
скими и этическими категориями. 
Между тем Л.С. Выготский указы
вает на связь между искусством и 
жизнью: «...скачок из области ис
кусства в потустороннюю для нее 
область социальной жизни, но для 
того, что бы направить возбужден
ные искусством силы в социально 
нужное русло» [1].

Обычно у детей имеется опре
делённый опыт рисования. Однако 
он, как правило, связан с необходи
мостью придерживаться жёстких 
рамок и ограничений. Например, 
линии и предметы должны изобра
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жаться по законам, которые нель
зя нарушать. Подобные правила и 
ограничения, которые были заложе
ны в сознание детей ранее, ограни
чивают их в свободе самовыраже
ния.

Метод изотерапии характери
зуется тем, что выходит за рамки 
строгих и конкретизированных уро
ков рисования. Он помогает детям:

- свободно выражать мысли, 
чувства и надежды;

- быть самим собой;
- «прорабатывать» подавляемые 

чувства;
- находить социально-приемле

мый выход агрессии;
- снимать повышенный уровень 

тревожности;
- освобождаться от негативных 

переживаний прошлого.
Цель изотерапии - гармонизации 

развития личности через развитие 
способности абстрагирования, са
мовыражения и самопознания.

Теоретической основой изотера
пии можно считать утверждение Л. 
С. Выготского о том, что «искусство 
есть важнейшее сосредоточение 
всех биологических и социальных 
процессов личности в обществе, 
что оно есть способ уравновешива
ния человека с миром в самые кри
тические и ответственные минуты 
жизни» [1]-

Можно выделить ряд преиму
ществ, которые изотерапия имеет 
перед другими реабилитационны
ми технологиями:

- развитие творческого мышле
ния, креативности и воображения;

- развитие усидчивости и акку
ратности;

- развитие чувства внутреннего 
самоконтроля;

- концентрация внимания на 
ощущениях и чувствах;

- занятия изотерапией помогают 
выражать эмоции и лучше раскры
вают индивидуальность.

В силу своих возрастных осо
бенностей, дети проявляют живой 
интерес к изобразительной дея
тельности и быстро вовлекаются в 
работу, поскольку процесс реабили
тации изобразительным искусством 
не требует какой-либо специальной 
подготовки.

Изотерапию можно определить 
как преимущественно бессловес
ный метод взаимодействия с ре
бёнком. Это обстоятельство делает 
её особенно ценной для тех, кто 
затрудняется в словесном описании 
своих переживаний. Наблюдая за 
результатами изобразительной дея
тельности детей, специалист имеет 
возможность «уловить» их настро
ения и мысли. Эта особенность 
изотерпии позволяет проследить и 
оценить динамику эмоционального
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и психического состояния ребенка.
К уже сказанному добавим, что 

в ходе реабилитационного процес
са изобразительная деятельность 
способствует улучшению эмоцио
нального состояния, укреплению 
эмоционально-волевой сферы и 
выражению позитивных эмоций де
тей.

Социальная реабилитация сред
ствами изобразительного искусства 
может использоваться как основной 
метод, так и в качестве вспомога
тельного.

Таким образом, метод изотер- 
пии в социальной работе с детьми, 
попавшими в трудную жизненную 
ситуацию, имеет широкие возмож
ности применения. Он позволяет 
восстановить или компенсировать 
отдельные личностные качества 
детей, попавших в трудную жиз
ненную ситуацию, что в конечном 
итоге способствует их социальной 
реабилитации и социализации.
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НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ 

SOCIAL ACTIVITY OF TEENAGERS,
IN A DIFFICULT LIFE SITUATION

Аннотация
В статье обсуждаются проблемы социальной активности подростков, по

павших в трудную жизненную ситуацию. Определены основные понятия ис
следования: трудная жизненная ситуация, социальная активность и подросток. 
Рассмотрены наиболее значимые особенности подросткового возраста: раз- 
252

mailto:avan@udm.ru
mailto:mristl6@yandex.ru


СЕКЦИЯ 5. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

витие самосознания, наличие внутренних противоречий и сомнений, склон
ность к неформальному общению и чувство взрослости. Авторы раскрывают 
особенности социальной активности подростков, попавших в трудную жиз
ненную ситуацию. В исследовании акцентируется особое внимание на сущ
ности и уровнях социальной активности подростков. Выделены проявления 
социальной активности в подростковом возрасте. Обозначены механизмы и 
условия, которые ведут к снижению социальной активности подростков, на
ходящихся в трудной жизненной ситуации. Анализ ведётся на основе взгля
дов отечественных учёных в области социальной работы, психологии и со
циальной педагогики. Представлены аргументы, позволяющие утверждать, 
что трудная жизненная ситуация снижает социальной активности подрост
ков. Намечены пути по формированию социальной активности подростков.

Abstract
The article discusses the problems of social activity of teenagers, in a difficult life 

situation. The basic concepts of the research have been determined: a difficult life 
situation, social activity and a teenager. The most significant features of teenagers are 
considered: the development of self-awareness, the presence of internal contradictions 
and doubts, a tendency to informal communication and a sense of adulthood. The 
authors reveal the features of the social activity of teenagers who in difficult life 
situation. The study focuses on the essence and levels of social activity of teenagers. 
The manifestations of social activity in adolescence are highlighted. The mechanisms 
and conditions that lead to a decrease in the social activity of adolescents in a 
difficult life situation are identified. The analysis is based on the views of Russian 
scientists in the field of social work, psychology and social pedagogy. Arguments are 
presented that allow to assert that a difficult life situation reduces the social activity 
of adolescents. The ways to form the social activity of adolescents are outlined.

Ключевые слова: социальная активность, подросток, трудные подростки, труд
ная жизненная ситуация, проявления социальной активности.

Keywords: social activity, teenager, difficult teenagers, difficult life situation, 
manifestations of social activity.
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Подростковый возраст следу
ет определить как один из самых 
сложных и значимых периодов 
становления личности. В это вре
мя происходит быстрое когнитив
ное, половое, физическое и соци
альное взросление человека. В это 
время у подростков появляются 
новые проблемы и потребности.

Подростком мы называем 
мальчика или девочку в переход
ном от детства к юношеству воз
расте. Д. Б. Эльконин под под
ростковым возрастом понимал 
переходный этап между детством 
и юношеством от одиннадцати до 
семнадцати лет. Он считал, что 
это один из самых критических 
переходных периодов в жизнен
ном цикле, характеризующийся 
быстрым ростом и изменениями, 
который уступает только росту и 
изменениям в младенчестве [10].

Далее, мы выделим ключевые 
особенности, присущие подрост
ковому возрасту. Этот период 
характеризуется внутренними 
конфликтами с самим собой и 
другими, а также обретением чув
ства личности. В этом возрасте у 
человека закладываются основы 
сознательного поведения, вырисо
вывается общая направленность 
в формировании нравственных 
представлений и социальных 
установок.

Период становления личности от 
13 лет до 17 лет характеризуется от
крытием внутреннего мира и осоз
наем реальности «Я». По мнению 
многих авторов, развитие самосо
знания относится к центральным 
психическим процессам раннею
ношеского возраста. Открытие вну
треннего мира направляет сознание 
подростка на себя и соответствен
но, подросток стремится познать 
его. Это обуславливает появление 
новых вопросов и повышенный ин
терес к себе [1].

Важным содержанием самосо
знания подростка является образ 
его физического «Я» -  представле
ние о своем телесном облике, срав
нение и оценка себя с точки зре
ния эталонов «мужественности» 
и «женственности». Особенности 
физического развития могут быть 
причиной снижения у подростков 
самооценки и самоуважения. Не
достатки внешности (реальные 
или мнимые) могут переживаться 
болезненно как устойчивое чув
ство неполноценности.

Другое значимое новообразова
ние переходного возраста - чувство 
взрослости. В это время подросток 
начинает смотреть на мир со сто
роны взрослого человека. У него 
появляется осознанный взгляд на 
мир и физическое возмужание, но 
социальный статус в семье и в шко
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ле остаётся неизменным. И тогда 
он начинает борьбу за свои права, 
самостоятельность, что приводит 
к конфликту между ним и взрос
лыми.

Чувство взрослости подталки
вает подростков к неформальному 
общению. Однако они не всегда 
могут удовлетворить эту потреб
ность, поскольку многие родители 
и учителя продолжают общаться 
с ними как с детьми, либо -  фор
мально.

Ещё одной, значимой особен
ностью подросткового возраста 
является - наличие внутренних 
противоречий и сомнений. Многие 
исследования говорят о том, что 
подростков старшего возраста от
личает высокая тревожность и низ
кая самооценка. Это отчасти объ
ясняется тем, что собственное «Я» 
ещё расплывчато и поэтому часто 
переживается как не до конца осоз
нанное беспокойство [1].

Подводя итог этой части иссле
дования, выделим основные осо
бенности подросткового возраста:

- Развитие самосознания;
- Чувство взрослости;
- Потребность в неформальном 

общении;
- Наличие внутренних противо

речий и сомнений.
Одной из наиболее распростра

ненных форм активности личности

является социальная активность.
Социальная активность рассма

тривается во взаимосвязи с социу
мом и теми социальными группами, 
в которых принимает участие чело
век. Социальная активность также 
проявляется и в том, что субъект 
познает, преобразует социальную 
реальность и самого себя.

По мнению В. С. Мухиной, под 
социальной активностью надо по
нимать готовность личности к де
ятельности, которая проявляется в 
соответствующих актах поведения 
и представляет собой целенаправ
ленную творческую социальную 
деятельность, преобразующую объ
ективную действительность и саму 
личность [6].

С точки зрения Л. В. Мардаха- 
ева, социальная активность может 
рассматриваться как совокупность 
методов, процедур, направленных 
на изменение социальных условий 
в соответствии с потребностями, 
интересами, целями и идеями, на 
формирование в себе необходимых 
социальныхкачеств. [7].

Вполне обоснованным выгля
дит и следующее определение, со
циальная активность - это особое 
качество, проявляющееся как спо
собность действовать сознательно, 
как способность не только приспо
сабливаться к внешней действи
тельности, но и изменять ее, то есть
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приспособлять среду к своим инте
ресам, причем в этом взаимодей
ствии со средой личность изменяет 
и саму себя [5].

Выделяются следующие уров
ни проявлений социальной актив
ности: инертный, репродуктивный, 
продуктивный [3].

Первый уровень -  инертный 
(низкий). Подростки этого уровня 
проявляют интерес к достижению 
прагматических целей, критерием 
оценки событий и людей является 
возможность получения личной вы
годы. Прислушиваются лишь к мне
нию тех людей, которые входят в их 
референтную группу, не умеют са
мостоятельно планировать, органи
зовывать и выполнять работу; без
ынициативны, равнодушны к делам 
коллектива или группы; характери
зуются эгоистическими наклонно
стями и безразличным отношением 
к окружающей действительности. 
Не связывают собственное участие 
в общественно-значимой деятель
ности с личностным и профессио
нальным становлением.

Второй уровень -  репродук
тивный (средний). К этому уров
ню относятся подростки, которые 
характеризуются преобладанием 
узколичных мотивов долга и ответ
ственности. В деятельности прояв
ляют, в основном, активность вос
произведения, самостоятельность

в деятельности невысока, дисци
плинированны, исполнительны, 
однако не инициативны. Осознают 
собственное участие в обществен
но-значимой деятельности как спо
соб включения в жизнь, например в 
жизнь учебного заведения.

Третий уровень (высокий) -  
продуктивный. Подростки этого 
уровня характеризуются наличием 
мотивов самоопределения и само
совершенствования. Их отличает 
стремление преодолевать препят
ствия. Они проявляют творчество 
и инициативу в деятельности, что 
связано с желанием сделать что-ли
бо полезное для других людей, ов
ладеть различными способами при
менения своих знаний и умений, 
способны принимать самостоятель
ные решения в ходе работы; само
критичны, требовательны к себе и 
другим. Соотносят характер своего 
участия в общественно-значимой 
деятельности с личностным и про
фессиональным становлением.

Таким образом, к важнейшим 
критериям социальной активности 
следует отнести: инициативность и 
саморазвитие.

Одним из механизмов, который 
определяет социальную активность 
подростков, следует считать чув
ство взрослости. Оно подталкивает 
подростка (сознательно или бес
сознательно) к изменению соци
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альных условий и формированию 
собственных качеств, способностей 
и ценностных ориентаций. Важная 
предпосылка социальной активно
сти заключается в осознанном им 
выборе участия в общественной 
жизни. Сначала подросток опреде
ляет степень своего участия в соци
альной жизни, и после этого зани
мает определенную позицию.

Выделим наиболее распростра
нённые проявления социальной ак
тивности подростков:

- активизация жизненной пози
ции;

- повышение мотивации к учеб
ной деятельности;

- включение в общественно-по
лезную деятельность;

- участие в различных проектах и 
конкурсах, направленных на разви
тие творческих способностей.

Под трудной жизненной ситуаци
ей (в дальнейшем -  ТЖС) мы будем 
понимать социальную проблему в 
жизни человека, которая нарушает 
или грозит нарушить возможно
сти его нормального социального 
функционирования и не может быть 
разрешена самостоятельно, требует 
вмешательства специалиста [9].

К подросткам, находящимся в 
ТЖС, относят:

- несовершеннолетних из соци
ально незащищенных и неблагопо
лучных семей;

- оставшихся без попечения ро
дителей;

- с инвалидностью и нарушения
ми развития;

- жертв насилия и других детей, 
чья жизнедеятельность была нару
шена в результате сложившихся об
стоятельств, которые они не могут 
преодолеть самостоятельно или с 
помощью семьи [8].

Когда подросток попадает в 
ТЖС, его текущая деятельность на
рушается и такая ситуация негатив
но влияет на его психику.

Подростков, находящихся в 
ТЖС, отличает:

- неуверенность в своих силах;
- частые пропуски занятий в 

школе;
- низкая успеваемость и подвер

женность стрессам.
В силу особенностей воспита

ния в неблагоприятных условиях, 
личностное развитие и поведения 
подростков, находящихся в ТЖС, 
деформировано. Жизненные труд
ности в их в жизни приводят к 
тому, что эмоционально они менее 
благополучны, чем дети, воспиты
вающиеся в семьях с благоприят
ным социально-психологическим 
климатом. Их отличает то, что они 
испытывают трудности с организа
цией свободного времени и плани
рованием своего дня. Как правило, 
социальная активность подростков,
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находящихся в ТЖС, значительно 
ослабевает.

По мнению С. А. Демидовой, 
для подростков с низким уровнем 
социальной активности малозна
чимы аспекты человеческих взаи
моотношений, они часто бывают 
убеждены в том, что общаться и 
взаимодействовать с другими людь
ми не самое ценное в жизни [4].

Нередко подростков, находящи
мися в ТЖС, называют «трудными» 
[2, 4]. Таких подростков отличает 
низкая социальная активность. Они 
отстают от своих сверстников в 
учебе, так как у них не развиты па
мять, мышление и воображение [2].

Трудные подростки, имеющие 
низкий уровень социальной актив
ности, нуждаются в разносторон
ней помощи социальных работни
ков и социальных педагогов. При

общении с такими подростками ва
жен индивидуальный подход. Цель 
социальной работы с трудными 
подростками - включение их в об
щественно-полезную деятельность. 
Её наиболее важные разновидности 
таковы:

- участие в секциях и кружках по 
интересам;

- содействие участию подрост
ков в различных творческих кон
курсах и волонтёрской деятельно
сти;

- создание ситуации успеха для 
трудных подростков [4].

В качестве выводов можно отме
тить, что трудная жизненная ситу
ация ведёт к снижению инициатив
ности и саморазвития подростков, 
что обуславливает социальную ра
боту с ними в направлении форми
рования их социальной активности.
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СОЦИАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СЕМЕЙ, 
ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 

SOCIAL SUPPORT FOR FAMILIES, 
RAISING CHILDREN WITH DISABILITIES

Аннотация
В статье обозначена значимость социального сопровождения семей, вос

питывающих детей -  инвалидов. Произведен обзор понятия «социальное со
провождение» с различных точек зрения: Федерального закона, системного 
подхода, организационной, медицинской стороны и как социальной техноло
гии. Социальное сопровождение является новым видом государственной по
мощи семье, который имеет межведомственный характер и направлен на ис
пользование ресурсных возможностей партнера, оказание семье необходимых 
видов помощи (юридической, социальной, в лечении и образовании). Выде
лены основные проблемы семей с детьми -  инвалидами, которые препятству
ют эффективной социальной адаптации, социализации и интеграции ребен
ка в общество. Рассмотрены принципы социального сопровождения семей.

Abstract
The article highlights the importance of social support for families raising 

children with disabilities. The reviews the concept of «social support» from various 
points of view: Federal law, system approach, organizational, medical aspects, 
and as a social technology. Social support is a new type of state assistance to the 
family, which has an interdepartmental nature and is aimed at using the partner’s
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resource, providing the family with the necessary types of assistance (legal, social, 
treatment and education). The main problems of families with disabled children 
that hinder effective social adaptation, socialization and integration of the child into 
society are highlighted. The principles of social support for families are considered.

Ключевые слова: семья, воспитывающая детей - инвалидов, дети -  инвалиды, 
социальное сопровождение, системный подход социального сопровождения, 
принципы социального сопровождения.

Keywords: family raising children with disabilities, children with disabilities, social 
support, system approach of social support, principles of social support.

Современная социальная по
литика России направлена на со
здание всесторонних условий для 
реабилитации детей -  инвалидов, 
успешной их социализации и адап
тации в современную обществен
ную жизнь. Семьи, воспитываю
щие детей - инвалидов нуждаются 
в повышенной социальной защите, 
комплексной помощи и поддержке 
в процессе воспитания и обучения 
детей, как со стороны различных 
специалистов, так и со стороны 
государственных и общественных 
структур в виде социального сопро
вождения.

В Федеральном законе №442 
«Об основах социального обслужи
вания граждан в Российской Феде
рации» (2013 г.) выделен новый вид 
социального обслуживания - соци
альное сопровождение.

Социальное сопровождение опре
деляется как содействие в предостав
лении медицинской, психологиче
ской, педагогической, юридической, 
социальной помощи гражданину, в 
том числе родителям, опекунам, по
печителям и иным представителям 
несовершеннолетних детей, не от
носящимся к социальным услугам. 
Социальное сопровождение осу
ществляется путем привлечения ор
ганизаций, предоставляющих такую 
помощь, на основе межведомствен
ного взаимодействия [8].

Методологической базой иссле
дования для организации социаль
ного сопровождения семей явля
ются методические рекомендации, 
разработанные на основе резуль
татов пилотных регионов РФ. На 
основе Модельной программы во 
многих регионах разработаны раз
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личные модели социального сопро
вождения, внедряется технология 
социального сопровождения семей, 
проводится организационная рабо
та.

Модельная программа ставит 
перед собой следующие направле
ния деятельности:

-  разработка нормативно-пра
вовой и информационной базы, 
локальных нормативных актов по 
внедрению новой технологии;

- содействие эффективным изме
нениям в системе социального об
служивания и поддержки;

- обеспечение эффективного вза
имодействия специалистов разных 
ведомств;

- организация работы по профи
лактике трудных жизненных ситуа
ций, минимизации их последствий;

- содействие успешной социаль
ной адаптации семьи;

- развитие родительской компе
тентности;

- обновление методов и методик 
работы с семьями и детьми;

- укрепление и развитие семей
ных ресурсов [5].

С позиции системного подхода, 
процесс социального сопровожде
ния позволяет обеспечить целост
ность оказания помощи нуждаю
щимся семьям и проанализировать 
эффективность реализуемых меро
приятий. По мнению ряда авторов,

система социального сопровожде
ния семей представляет собой мо
дель, опирающуюся на структур
но-функциональную парадигму 
социологии Т. Парсонса, теорий 
систем Н. Лумана и социального 
обмена Дж. Хоманса, становления 
правил Т. Бернса и Е. Флема» [3, с. 
9-15].

Это позволяет рассматривать со
циальное сопровождение как «ме
ханизм, направленный на содей
ствие родителям ребенка в решении 
семейных проблем, как системную 
деятельность по оказанию помощи 
семье в решении социальных про
блем, как семейносберегающую 
технологию, направленную на по
вышение качества жизни семьи, 
поддержание ее активности и укре
пление ресурсов». Следовательно, 
социальное сопровождение вы
ступает как «комплексная деятель
ность, направленная на оказание 
семье разных видов помощи, ока
зание содействия в создании бла
гоприятных условий для развития 
ребенка» [6,с. 163-178].

С организационной точки зре
ния, система социального сопрово
ждения состоит из взаимосвязан
ных и взаимодействующих органов 
социального обслуживания, опеки 
и попечительства, здравоохране
ния, образования, внутренних дел, 
труда и занятости. Внутри данной
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системы осуществляется «профи
лактика и терапия кризисных си
туаций в семье, предупреждение 
насилия, жестокого обращения с 
детьми, отказов от детей, лишения 
родительскихправ» [1,с. 18-23].

Социальное сопровождение 
включает в себя различные аспек
ты развития членов семьи, повы
шения их социального статуса, 
формирования у родителей новых 
социальных навыков и практик 
осознанного родительства. Важное 
условие организации социального 
сопровождения - это выявление ре
сурсов семьи, готовности ее членов 
участвовать в процессе социально
го сопровождения, прикладывать 
конкретные усилия к преодолению 
трудной жизненной ситуации. Ана
лиз ситуации в семье, диагности
ка причин социальной ситуации и 
определение ресурсов позволяет 
«определить алгоритм деятельно
сти социальных служб, что дает 
возможность спрогнозировать сро
ки сопровождения, основные на
правления действий специалистов 
и членов семьи» [2, с. 385-388].

С медицинской точки зрения, 
социальное сопровождение семей, 
с тяжелобольными детьми, направ
лено на создание условий для до
стижения максимально возможного 
благополучия в сфере здоровья, а 
также наилучшей социальной адап

тации людей, страдающих тем или 
иным заболеванием. Работа вклю
чает в себя оценку социального ста
туса семьи с целью планирования 
необходимых социальных интер
венций или патронажа, в соответ
ствии с изменениями потребности 
семьи, осуществление спланиро
ванной работы с семьей и оценку ее 
эффективности на фоне системати
ческого решения психологической 
и духовной поддержки ребенка и 
его семьи [9].

Семья, воспитывающая ребенка 
с инвалидностью -  это семья с осо
бым статусом, проблемы которой 
определяются не только личност
ными особенностями всех ее чле
нов и характером взаимоотношений 
между ними, но и специфическим 
положением ребенка -  инвалида в 
семье. Такая семья характеризуется 
определенными признаками:

1) ребенок, имеющий различные 
отклонения психического или фи
зического плана, не позволяющие 
ему вести полноценную жизнь;

2) родители испытывают нерв
но-психическую и физическую 
нагрузку, тревогу, усталость, неу
веренность в отношении будущего 
ребенка;

3) снижается социальный статус 
семьи: родители скрывают диагноз 
ребенка, происходят изменения в 
ближайшем окружении;
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4) семья сталкивается с матери
альными трудностями;

5) проблемы ухода, лечения, со
циальной адаптации, социализации 
и интеграции ребенка, где в после
дующем возникает «особый пси
хологический конфликт», который 
является следствием столкновения 
с общественным мнением, не всег
да адекватно оценивающим усилия 
родителей по воспитанию и обуче
нию ребенка;

6) нарушаются и искажаются се
мейные взаимоотношения [7, с. 58].

В связи с многочисленными про
блемами, с которыми сталкивается 
семья, воспитывающая ребенка с 
инвалидностью, мы говорим о не
обходимости в социальном сопро
вождении. Данное направление 
осуществляется специально соз
данными государственными струк
турами, обладающими достаточ
ными ресурсами и устойчивыми 
межведомственными и междисци
плинарными связями для оказания 
своевременной и комплексной по
мощи семьям.

Анализ деятельности по сопро
вождению семей с детьми с ОВЗ, 
в том числе детьми-инвалидами 
в России, показал, что накоплен 
эффективный опыт в этой сфере. 
Так, в отдельных муниципалитетах 
созданы участковые социальные 
службы на базе комплексных цен

тров социального обслуживания 
для реализации программ сопрово
ждения семей, которые занимаются 
выявлением случаев семейного не
благополучия, оказанием поддерж
ки нуждающимся семьям и детям. 
Есть опыт ответственности цен
тров социального обслуживания за 
реализацию утвержденной ИПР, в 
котором данные центры самостоя
тельно определяют и направляют 
ребенка-инвалида в соответствую
щие учреждения для прохождения 
социально-средовой, социально-пе
дагогической, социально-психоло
гической, социокультурной, соци
ально-бытовой реабилитации [4, с. 
105-110].

Общие принципы социального 
сопровождения семей, воспитыва
ющих детей -  инвалидов:

1) добровольности и конфи
денциальности социального сопро
вождения семьи с детьми;

2) личностно-центрированно
го сопровождения, который предпо
лагает рассматривать каждого как 
уникальную личность, способного 
самостоятельно делать выбор;

3) персонификации, который 
предполагает выбор задач и средств 
сопровождения, адекватных и до
ступных для каждого клиента;

4) оптимистической страте
гии, предполагает, что субъекты 
сопровождения рассматривают со
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циализацию, адаптацию и интегра
цию на основании позитивного со
циального опыта клиента, при этом 
должно доминировать убеждение в 
его позитивном развитии;

5) социального побуждения, 
который предполагает включение 
семьи в ситуации, требующего во
левого усилия для преодоления не
гативного воздействия социума, ов
ладения определенными способами 
этого преодоления, адекватных ин
дивидуальным особенностям чело
века.

Таким образом, социальное со
провождение рассматривается с 
различных сторон, но имеет общие 
характеристики. Так, О. В. Соло- 
дянкина, определяет социальное 
сопровождение как технологию 
межведомственного взаимодей
ствия социальных партнеров, ко

торая включает в себя заключение 
договоров о сотрудничестве, при
влечение специалистов различных 
организаций социальной защиты 
граждан, использование ресурсных 
возможностей партнера [7, с. 60].

Необходимо отметить, что сохра
няется множество проблем, препят
ствующих эффективному развитию 
социального сопровождения семей, 
воспитывающих детей - инвалидов. 
Это проблема дефицита кадров, го
товых к эффективной реализации 
социального сопровождения, не
достаточной эффективности меж
ведомственного взаимодействия, 
необходимости повышения инфор
мированности и мотивированности 
семьи. Важно, чтобы семья получа
ла все необходимые виды помощи, 
не обращаясь в каждое ведомство 
отдельно.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ И СТРУКТУРЫ  
СИСТЕМЫ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
КАК СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗИТИВНОЙ 

«Я-КОНЦЕПЦИИ» У НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 
В УСЛОВИЯХ «СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОГО 

ЦЕНТРА ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
DESIGNING THE CONTENT AND STRUCTURE OF THE 

SYSTEM OF PSYCHOTHERAPY CLASSES AS A MEANS OF 
FORMING A POSITIVE « SELF-CONCEPT «IN MINORS IN 

THE CONDITIONS OF THE»SOCIAL REHABILITATION 
CENTER FOR MINORS IN VOTKINSK»

Аннотация
В данной статье рассматривается проектирование содержания и структуры 

системы психотерапевтических занятий как средства формирования позитивной 
«Я-концепции» у несовершеннолетних детей в условиях «Социально-реабили
тационного центра для несовершеннолетних».

Развитие «Я-концепции» происходит от представления и накопленного опы
та во взаимодействии с социумом.
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Дети, попадая в Центр, часто рассчитывают только на себя, и по их жизнен
ному опыту они делают разные выводы по отношению окружающих их людей.

Мы предполагаем, что выдвинутая гипотеза, что система занятий, разрабо
танная на основе психотераевтических приемов, будет эффективным средством 
формирования позитивной «Я-концепции» у детей (несовершеннолетних) в том 
случае, если:

- позволит адекватно распознавать ребенком свое состояние, ощущения;
- будет способствовать конструктивным эмоционально-волевым реакциям 

на деструктивные внешние ситуации;
- актуализирует психологические механизмы повышения самооценки (уве

ренности в себе) несовершеннолетнего;
- даст возможность ребенку выбрать тот вид психотерапии, где он сможет 

раскрыться и дать волю своим чувствам и эмоциям.
Ребенок, понимающий и принимающий себя таким, какой он есть, ведет себя 

в социуме более естественно, и с таким человеком легче общаться.

Abstract
This article discusses the design of the content and structure of the systera of 

psychotherapy classes as a raeans of fom ing a positive « Self-concept «in underage 
children in the conditions of a»Social rehabilitation center for rainors».

The developraent of the «I-concept» coraes frora the representation and 
accuraulated experience in interaction with society.

When children get to the Center, they often rely only on theraselves, and based on 
their life experience, they draw different conclusions about the people around thera.

We assurae that the proposed hypothesis that the systera of classes developed 
on the basis of psychoterapeutic techniques will be an effective raeans of foiming a 
positive «Self-concept» in children (rainors) if:

- allows the child to adequately recognize their state, feelings;
- it will proraote constructive eraotional and volitional responses to destructive 

external situations;
- actualizes the psychological raechanisras of increasing the self-esteera (self

confidence) of a rainor;
- it will allow the child to choose the type of psychotherapy where they can open 

up and give free rein to their feelings and eraotions.
A child who understands and accepts hm self as he is behaves шоге naturally in 

society, and it is easier to coraraunicate with such a person.
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арт-терапия, песочная терапия.

Keywords: «I-concept», self-esteem, psychotherapy, fairy-tale therapy, art therapy, 
sand therapy.

На сегодняшний день детский 
мозг развивается очень быстро, он 
обрабатывает всю информацию, ко
торую мы вносим в него. Детские 
убеждения и ожидания накаплива
ются за счет мыслей и установок, 
которые внушают ему окружающие 
его люди. Однако, как отмечает 
А. А. Деркач согласно «принципу 
единства сознания и деятельности 
деятельность человека обуславли
вает формирование его сознания и 
самосознания, психических про
цессов, свойств человек, а они, в 
свою очередь, являются регулято
рами его деятельности, условиями 
его адекватного выполнения». При 
нарушении баланса этих принци
пов может привести к нарушению 
одного из компонентов «Я - кон
цепции» - это самооценка.

Опираясь на определение Б. Г. 
Мещерякова и В .П . Зинченко «Са
мооценка -  элемент самосознания, 
характеризующийся эмоциональ
но насыщенными оценками само
го себя как личности, собствен
ных способностей, нравственных 
качеств и поступков; важный ре

гулятор поведения. Она опреде
ляет взаимоотношения человека с 
окружающими, его критичность, 
требовательность к себе, отноше
ние к успехам и неудачам. Тем са
мым её качества влияют на эффек
тивность деятельности человека и 
развитие его личности. Вера в себя 
тесно связана с уровнем притяза
ний, целей, которые человек перед 
собой ставит. Адекватность самоо
ценки позволяет человеку правиль
но соотносить свои силы с задачами 
разной трудности и с требованиями 
окружающих. Если она неадекват
ная (завышенная или заниженная), 
то она деформирует внутренний 
мир личности, искажает ее мотива
ционную и эмоционально-волевую 
сферу и тем самым препятствует 
гармоничному развитию».

Данная статья преследует цель: 
проектирование содержания и 
структуры системы арт-терапевти
ческих занятий как средства фор
мирования позитивной «Я-концеп- 
ции» у несовершеннолетних детей 
в условиях «Социально-реабили
тационного центра для несовер-
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шеннолетних». Для достижения 
её следует выделить особенности 
развития и познания ребенка на раз
ных возрастных этапах. При этом 
внимание будет сосредоточенно на 
развитие и понимание своего «Я», 
которое наиболее успешно удовлет
ворит ребенка в ходе арт-терапев
тических занятий.

Формирование позитивной «Я 
концепции» у несовершеннолетних 
начинается с раннего возраста. На 
каждом жизненном этапе развития 
ребенок все больше и лучше познает 
себя. На первом году жизни у ново
рожденного происходит осознание 
различных ощущений собственного 
тела, далее он начинает осознавать 
себя в качестве субъекта собственных 
действий и поступков, появляется у 
ребенка фраза «Я - сам», он старается 
проявить себя как самостоятельная 
личность. Положительные утвержде
ния -  короткие простые фразы, ко
торые слышит ребенок, часто по
вторяет их вслух, что в дальнейшем 
позволяет эффективно направить эти 
мысли к определенной цели.

В подростковом и юношеском 
возрасте прогрессирует стремление 
к самовосприятию, осознание своих 
возможностей, своего места в жизни 
и самого себя как субъекта отноше
ний с другими, своей ценности и зна
чимости -  формируется «Я -  концеп
ция» личности.

Благодаря поэтапному разви
тию дети учатся понимать себя 
и другого человека. Понимание 
себя и своих ощущений позволяют 
школьнику донести до своего окру
жения свое состояние и те чувства, 
которые возникают в той или иной 
ситуации. Поэтому очень важно, 
чтобы ребенок мог анализировать 
свои положительные и отрицатель
ные стороны личности.

Концепция собственного «Я» из
меняется в соответствии с возника
ющими перед несовершеннолетним 
ситуациями и его собственными 
действиями в них. Если вспомнить 
пирамиду потребностей А. Мас- 
лоу, то мы можем подметить, что 
потребности тесно связаны с эмо
циями и чувствами. Когда у ребен
ка идет удовлетворенность той или 
иной потребности он испытывает 
положительные эмоции, что для де
тей несет ощущения безопасности, 
надежности и уверенности в своих 
силах и возможностях. В дальней
шем ребенок, понимая свое состо
яние и состояние другого человека, 
уверенно может идти по жизнен
ному пути и решать трудные жиз
ненные ситуации конструктивными 
способами общения.

В противном случае, если ребе
нок сталкивается с неудовлетво
ренностью своих потребностей, то 
его негативные эмоции приводят
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к неприятным чувствам, которые 
копятся со временем и могут проя
виться в форме деструктивного по
ведения и разрушения самооценки.

Ребенок, живущий в благополуч
ной семье, где стиль семейного вос
питания включает в себя:

- целостную, динамическую, 
структуру семейных ролей;

- очерченные, и проницаемые 
границы;

- сплоченность, эмоциональная 
близость;

-благоприятный психологиче
ский климат;

- адекватные межличностные 
коммуникативные отношения.

Выполнение определенных 
структур семейных взаимоотноше
ний, может научить адекватно вы
ражать полученные навыки в той 
или иной ситуации. Как пишет А. 
Максимов «дети как зеркало», они 
отражают эмоции и чувства тех 
людей, которые для них являются 
авторитетными, и здесь мы предпо
лагаем родителей ребенка.

К сожалению, не у всех детей 
есть такие родители, которые могут 
быть примером для ребенка. В не
благополучных семьях часто прояв
ляются поведения деструктивного 
характера с выбросом негативных 
эмоций. Когда ребенок это видит, то 
он может взять эти навыки, за эта
лон общения, но когда он понимает,

что это не правильно, здесь луч
ше говорить уже о подростковом 
возрасте. Он пробует смотреть по 
сторонам и искать лучшие вариан
ты для благоприятного состоянии 
своих чувств, здесь могут уже быть 
примером его друзья. И тут нужно 
отметить, что колебания ребенка 
начинает путаться, что правиль
но, что нет. Часть детей понимает 
положительное и отрицательное 
влияние на них внешних факторов 
общества, но живя в деструктивной 
среде сложно себя изменить в силу 
того, что слишком много отрицания 
и нет положительной поддержки.

Для формирования позитивной 
«Я -концепции» у несовершенно
летних в условиях «Социально-ре
абилитационного центра для не
совершеннолетних г. Воткинска» 
была разработана программа «Я 
становлюсь выше» с психотерапев
тическими элементами. В данной 
программе дети должны научиться 
мыслить, анализировать, находить 
нестандартные творческие реше
ния, грамотно и связно разговари
вать, удерживать необходимое вре
мя свое внимание и т.д.

Также необходимо развивать у 
детей самопознание, выявлять и 
корректировать проблемы в дет
ско-родительских отношениях, в 
эмоционально-волевой сфере де
тей.
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Для проведения психотерапевти
ческих занятий с детьми за основу 
были взяты несколько видов:

- сказкотерапия;
- арт-терапия;
- песочная терапия;
Сказкотерапия дает возмож

ность познакомиться или сочинить 
свою историю.

Арт-терапия позволяет человеку 
выразить себя через творчество.

Песочная терапия допускает 
проигрывание ситуаций в песке с 
помощь, миниатюрных фигур.

Данные виды психотерапии яв
ляются одними из хорошо заре
комендованными направлениями. 
Сейчас больший акцент современ
ные психологи и психотерапевты 
делают на эти виды, так как с помо
щью их ребенок раскрывается, дает 
волю своим чувствам и эмоциям. 
Сказкотерапия, арт-терапия, и пе
сочная терапия хорошо дополняют 
друг друга при работе с детьми раз
ной возрастной группой.

Так как игра в дошкольном воз
расте является ведущим видом де
ятельности, то подачу материала 
необходимо осуществлять через ро
левые игры. И после рассказанной 
сказки можно подключить арт-те
рапию (рисование, лепка и т.п.). 
Детям старшего и дошкольного 
возраста и младшим школьникам 
можно применить сказкотерапию,

арт-терапию и песочной терапию, 
когда ребенок переносит свой об
раз в игру и решает свою пробле
му через проблему героя. Начиная с 
подросткового периода к этим трем 
видам можно добавить метафори
ческие картинки, которые дают воз
можность ребенку сочинить свою 
историю.

Уникальность занятий психоте
рапии заключается в том, что:

1. Информативность. Несо
вершеннолетний старается приду
мать сказку, специалист работаю
щий с ним получает историю его 
жизни, информацию о его пережи
ваниях и здесь же ребенок может 
проработать свои возникшие труд
ности, применяя другие виды пси
хотерапии.

2. Эмоциональную защищен
ность. Проживая сюжет истории, 
ребенок и психолог находится не 
в обычной реальности, а в драма
тической, что позволяет снизить 
риск «эмоционального выгорания» 
и увеличивает шанс в установле
нии доверительного отношения к 
арт-терапевтическому процессу.

3. Нет рамок. Данная уни
кальность позволяет расширить 
свои возможности и продуктивно 
посмотреть на трудные жизнен
ные ситуации со стороны и более 
конструктивно решить возникшую 
проблему, за счет того, что ребенок
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может изменить сюжет, добавить 
новых персонажей ит. п..

4. Волшебство. Когда психо
лог начинает рассказывать сюжет 
сказки, то здесь можно оживить 
персонажей с помощью подготов
ленной театральной атрибутики 
(куклы, музыкальные инструмен
ты, художественные продукты де
ятельности и т.п.), ребенок может 
окунуться в фантастический мир 
чудес, где его проблемы могут быть 
не такими огромными как он их 
представлял.

5. Коммуникабельность. При
нимая участие в психотерапевти
ческих занятиях, несовершенно
летний приобретает позитивный

эмоциональный заряд, который по
зволяет укрепить свой социальный 
иммунитет.

6. Продуктивность. Работая 
на занятиях, ребенок может почерп
нуть для себя новые техники, мето
ды и алгоритмы выхода из проблем
ной ситуации.

Таким образом, занятия с пси
хотерапевтическими элементами 
позволяют работать с разными воз
растными группами, что актуально 
в СРЦдН но, несмотря на существо
вание конкретного плана индиви
дуальной и групповой работы, мы 
всё-таки предполагаем, что в Цен
тре могут быть введены некоторые 
корректировки по ходу занятий.
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МОНИТОРИНГ УРОВНЯ БЕДНОСТИ 
В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

FORMING OF PRIMARY 
MONITORING THE LEVEL OF POVERTY IN 

THE UDMURT REPUBLIC

Аннотация
В целях изменения экономико-социальной политики органы государствен

ной власти используют наблюдение за качеством жизни населения, в том 
числе за уровнем бедности на основе статистических данных. Раскрыты ка
тегории «экономический мониторинг», «бедность», «уровень бедности». Про
веден теоретический анализ концепций оценки бедности. В статье используют
ся исследования уровня бедности в соответствии с Федеральным законом от 
17.07.1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» и дорожной 
картой по совершенствованию механизма оказаний социальной помощи с це
лью принятия региональных программ в Удмуртской Республике и статисти
ческие данные. Представлена авторская позиция мониторинга уровня бед
ности. В статье систематизированы и проиллюстрированы интегрированные 
источники информации - опросы. Для получения более объективной картины 
социального положения населения, рекомендовано применение регулярного 
мониторинга. Авторы предлагают свою концепцию регионального монито
ринга уровня бедности, основанную на системном подходе, охватывающую 
все функции управления, действия, объекты и субъекты, предназначенную 
для применения в качестве инструментария принятия и исполнения решения 
с рефлекторной связью в области социально-экономического развития регио
на. Результатом мониторинга будет интегрированная информация для разра
ботки социально-экономической стратегии региона, программ развития, до
рожных карт и конструктивных рекомендаций на основе рефлекторной связи.

Abstract
In order to change econoraic and social policies, state authorities use raonitoring of 

the quality of life of the population, including the level of poverty, based on statistical 
data. The categories «econoraic raonitoring», «poverty», «poverty level»are revealed. 
A theoretical analysis of the concepts of poverty assessraent is carried out. The article 
uses research on the level of poverty in accordance with the Federal law of 17.07.1999. 
Federal law No. 178-FZ «on state social assistance» and the roadraap for mproving 
the raechanisra of social assistance in order to adopt regional prograras in the Udraurt 
Republic and statistical data. The author’s position of raonitoring the level of poverty
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is presented. The article systematizes and illustrates integrated sources of information- 
surveys. To get a more objective picture of the social situation of the population, it is 
recommended to use regular monitoring. The authors propose their own concept of 
regional monitoring of the level of poverty, based on a systematic approach, covering 
all management functions, actions, objects and subjects, intended for use as a tool for 
making and executing decisions with a reflex connection in the field of socio-economic 
development of the region. The results of monitoring will be integrated information for 
the development of socio-economic strategies of the region, development programs, 
road maps and constructive recommendations based on reflex communication.

Ключевые слова: экономический мониторинг, бедность, уровень бедности, 
концепцию регионального мониторинга уровня бедности, прожиточный минимум, 
доход на одного члена семьи.

Keywords: economic monitoring, poverty, the level of poverty, the concept of regional 
monitoring of the level of poverty, the cost of living, income per family member.

Глобализация экономики и гло
бальные экономические кризисы 
показали, что только эффективное 
управление регионами России при
звано повысить качество жизни на
селения. Проблемы с трансформа
цией управления имеют достаточно 
распространенный характер, поэто
му необходимы инновации в управ
лении на основе современного ин
струментария.

Одним из показателей качества 
жизни которого является уровень 
бедности. Под бедностью понимает
ся состояние человека, при котором 
он не способен удовлетворить мини
мальный уровень своих потребно
стей [9].

Ученые Удмуртского универси
тета определили понятие: «уровень 
276

бедности (Level of poverty) — это 
доля населения, выраженная в про
центах, семейный доход которой 
находится ниже какого-то абсолют
ного уровня, который называется 
чертой бедности» [6].

Существуют различные концеп
ции оценки бедности: концепция 
относительной бедности (депри
вации); концепция аккумулирован
ной депривации; концепция бедно
сти как самооценки [9].

ООН определяет черту бедно
сти как уровень доходов, необхо
димый для покупки основных то
варов и услуг (продукты питания, 
одежда, оплата жилья, водоснаб
жение, электричество, школьное 
образование, медицинское обслу
живание) [1].
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Однозначного определения бед
ности нет, нет и четких критери
ев уровня бедности из-за множе
ственных теорий понимания этого 
показателя. Поэтому различные 
организации проводят опросы и ста
тистические исследования на основе 
различных методологий.

В различных государствах крите
рии малообеспеченности отличают
ся. Есть минимальный уровень, ко
торым располагает человек, и ниже 
которого он считается бедным. Под 
порогом бедности народа РФ пони
мается стоимость потребительской 
корзины, представляющей собой 
величину дохода, достаточную для 
приобретения минимума материаль
ных ценностей и услуг и использу
ется для расчета показатель прожи
точного минимума (ПМ) [9].

По данным Росстата величина 
выросла с 2000 (1210 руб.) года в 12 
раз в сравнении с 2020 годом (Та
блица!).

Сегодня черта бедности в России 
составляет 9,7 тыс. р./1 чел. Соглас

но результатам опроса, проведен
ного ВЦИОМ, россияне считают 
бедной семью, доход которой на 
каждого составляет менее 15 000 ру- 
блей/30 дней [9].

Прожиточный минимум в целом 
по Удмуртской Республике за I квар
тал 2020 года составил в расчете на 
душу населения - 9 760 руб., для 
трудоспособного населения - 10 333 
руб., пенсионеров - 7 926 руб., де
тей - 9 867 руб. (в IV квартале 2019 
г. - 9 455 руб., 10 029 руб., 7 687 руб. 
и 9 481 руб. соответственно). Про
житочный минимум 2 квартала со
ставил 9992 рубля на человека, что 
ниже показателя в РФ [9].

Таким образом, прожиточный 
минимум в I квартале 2020 года вы
рос по сравнению с предыдущим пе
риодом, но он не превышает 10000, 
что было и использовано в качестве 
критерия оценки в следующем ис
следовании.

В соответствии с Федеральным 
законом от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ 
«О государственной социальной по-

Таблица 1. Величина прожиточного минимума
(по состоянию на 23 декабря 2020 года, рублей в месяц) 

Источник: https://rosstat.gov.ru/

Период, за 
который 

установле
на ВПМ

Всё
населе

ние

В том числе по социально-демо
графическим группам: Нормативный правовой акт, устанавлива

ющий ВПМ
трудоспо

собное
население

пенсио
неры дети

Российская
Федерация

II кв. 
2020г. 11468 12392 9422 11423

Приказ Минтруда России от 28.08.2020г. 
№ 542н (Зарегистрирован в Минюсте 
России, регистрационный № 59898, от 

16.09.2020г.)
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мощи» и дорожной картой по совер
шенствованию механизма оказаний 
социальной помощи с целью при
нятия региональных программ был 
проведен анализ причин и струк
туры бедности в УР был проведен 
опрос населения (рисунок 1).

Анализ опрошенных по размеру 
дохода на 1 человека позволяет кон
статировать, что в городах 484 се
мьи (40 %) и в  сельских поселени
ях 832 семьи (62 %) находятся на 
уровне ниже минимального уровня 
жизни. Наибольшее количество в 
городских поселениях 360 семьи

(30%) и в сельских поселениях 97 
семей (7 %) имеют доход на од
ного человека до 10.000 рублей, т.е. 
на уровне прожиточного минимума. 
Практически в три раза больше се
мей в городах проживают на уровне 
прожиточного минимума качества 
жизни. Выше прожиточного мини
мума находятся в городах 258 семей 
(21 %) и в  сельских поселениях 168 
семей (12%).

При анализе статистических дан
ных в динамике были использованы 
обследования домашних хозяйств 
и макроэкономического показателя

До 55.000 

До 45.000 

До 40.000 
До 30.000 

Д о 25.000 

До 22.000 

До 19.000 

До 17.000 

До 15.000 

До 13.000 
До 11.000 

До 9.000 

До 7.000 

До 5.000 

До 3.000 
До 1.000

■  Количество семей, проживающих в городских поселениях УР

Рисунок 1. Доход членов семьи в УР
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среднедушевых денежных доходов 
населения доходов населения в Уд
муртской Республике в 2013-2018 
годах. Динамические исследования 
с 2013 по 2018 года проведены в Уд
муртской Республике в соответствии 
с Методологическими положениями 
по расчету показателей денежных 
доходов и расходов населения (при
каз Росстата от 2 июля 2014 г. № 465 
с изменениями от 20 ноября 2018 г.) 
(Таблица 2) [7].

Численность населения с денеж
ным доходом ниже величины про
житочного минимума снизилась в 
2017 году, но стабильна в 2018. Вы
борочного обследования домашних 
хозяйств и макроэкономического 
показателя среднедушевых денеж
ных доходов населения позволило 
сделать вывод, что доля населения с 
доходом ниже прожиточного мини

мума преобладает по данным опроса 
и уменьшается.

В период пандемии в России в 
первом полугодии 2020 года объем 
благосостояния на душу населения 
упал на 10,7%, тогда как наиболь
шее снижение было зафиксировано 
в Бразилии (-24,4%). ... В России в 
первом полугодии 2020 года объем 
благосостояния на душу населения 
упал на 10,7%, тогда как наиболь
шее снижение было зафиксировано 
в Бразилии (-24,4%) [1]. В период 
пандемии огромное значение имеет 
для функционирования экономи
ки доход граждан. Доход граждан 
упал, что существенно сказывает
ся на их благосостоянии. Причины 
снижения различны.

Все вышеуказанные исследова
ния, подчеркивают, что необходимо 
для поддержки населения прини-

Таблица 2
Основные показатели дифференциации доходов населения в Удмуртской Республике

в 2013-2018 годах

Год

Численность 
населения с 
денежными 
доходами 

ниже
величины

прожиточного
минимума

(в процентах 
от

общей
численности
населения
региона)

Коэф
фициент
фондов

Коэф
фициент
Джини

Дефицит
дохода

(в
процентах 
к общему 
объему 

доходов)

Распределение общего объема денежных доходов 
населения.
в процентах

Денежные
доходы

в том числе по 20-ти процентным группам 
населения

первая 
(с наи

меньшими 
доходами)

вторая третья X 2 1 л я

пятая 
(с наи

высшими 
доходами)

2013 1 1,8 11,6 0,372 1.2 100 6,3 1 М 15,9 23,0 43,7

2014 11,9 11,6 0,371 1.2 100 6,3 1 и 16,0 22,9 43,7

2015 12,3 11,6 0,372 1,3 100 6,3 11,1 15,9 22,9 43,8

2016 12,4 11,7 0,372 1.3 100 6,3 1 1,1 15,9 22,9 43,8
2017 12,2 п . з 0,367 1.3 100 6,4 1 1,2 16,0 23,0 43,4

2018 12.2 10,5 0,357 1,3 100 6,6 11,5 16,3 23,0 42,6
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мать меры по росту благосостояния. 
Регулярное отслеживание ситуации 
позволит принять стратегические 
и экстренные меры социальной 
поддержки. Для систематического 
наблюдения необходимо создать 
инструментарий, позволяющий 
обоснованно создавать, корректи
ровать стратегии социально-эко
номического развития, программы 
развития, «дорожные карты». Для 
его оценки необходимо проводить 
регулярный экономический мо
ниторинг и на его основе прини
мать меры социального характера.

Предлагается создать систему мо
ниторинга оценки качества жизни 
населения по социально-демогра
фическим группам населения на ос
нове интегрированной информации 
из разных источников информации.

Мониторинг проводится в раз
личных сферах деятельности для 
своевременной оценки и принятия 
обоснованных решений, в том чис
ле и для разработки и изменений 
социально-экономических про
грамм качества жизни населения. 
Мониторинг необходим для при
нятия решений, направленную на

Таблица 3
Система регионального мониторинга качества жизни населения

Субъекты Объекты Функции
управления Действия

Государство в лице 
управляющих Макроэкономические 

показатели качества 
жизни, в том числе

Планирование

Сбор данных 
Анализ информации из 
различных источников 
Идентификация проблем 
Формирование целей и 
задач деятельности 
О пределение объектов 
О пределение критериев 
Разработка вариантов

органов региона 
Модераторы 

стратегий, 
программ региона

Анализ и 
прогнозирование

Анализ и синтез 
вариантов о динамике 
развития

уровня бедности
Контроль

Оценка действий,
интерпретация
результатов

Регулирование

Принятие управленческих 
реш ений в соответствии 
конкретной ситуацией 
и их реализация. 
М оделирование 
ситуаций и подготовка 
рекомендаций.

2 8 0
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информационное обеспечение про
цесса принятия решений, повыше
ние эффективности этого процесса 
и качества принимаемых решений.

Все элементы регионального 
мониторинга как процесса опреде
лены и их можно объединить в си
стему мониторинга (Таблица 3).

Суть концепции мониторинга 
принятия и исполнения решения 
как многоцелевой информационной 
системы сводится к наблюдению 
и рассмотрению макроэкономиче
ских показателей качества жизни. 
В ходе мониторинга информация 
собирается из разных опросов и 
исследований и интегрируется с це
лью повышения объективности ин
формации. Мониторинг принятия и 
исполнения решения реализуется в 
виде инструмента сбора, учета, об
работки, анализа, оценки действий, 
интерпретация результатов макроэ
кономических показателей для при
нятия управленческих решений в 
соответствии конкретной ситуаци
ей и их реализация, моделирования 
ситуаций и подготовке рекоменда
ций, а также для осуществления 
рефлексорной (рефлективной) свя
зи, позволяющей реализовывать ре
шения и давать им оценку [2,3].

Для внедрения в практику пред
лагается система мониторинга ка
чества жизни, имеющая возмож
ность перестраиваться с учетом

адаптационных изменений за счет 
изменения отслеживаемых показа
телей, реагировать на воздействия 
и направлять на формирование мер 
поддержки, способствующей росту 
благосостояния [4]. Результатом 
мониторинга будет обоснованная 
объективная, приближенная к дей
ствительности информация для 
разработки социально-экономиче
ской стратегии региона, программ 
развития, дорожных карт и кон
структивных рекомендаций на ос
нове рефлекторной связи.

Таким образом, анализ уров
ня бедности во всем мире и в УР 
выявил негативную тенденцию к 
снижению. Для решения этой про
блемы необходимы срочные меры 
по изменению существующего ма
териального положения семьи в го
роде и в сельских условиях жизни 
граждан Удмуртии. Для оператив
ности принятия решения предлага
ется использовать инструментарий 
принятия и исполнения решения 
[5]. Региональный мониторинг ка
чества жизни - многоцелевая ин
формационная система принятия 
и исполнения решения, действия 
которой сводятся к наблюдению 
и анализу состояния качества жиз
ни населения. В ходе мониторинга 
информация позволяет повысить 
эффективность работы по анализу 
и прогнозированию общеэкономи
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ческих процессов, регулированию 
на основе нормирования устой
чивого состояния, по контролю за 
исполнением принятого решения. 
Мониторинг принятия и исполне
ния решения реализуется в виде ин
струмента сбора, учета, обработки, 
анализа управленческих макроэко
номических показателей для приня
тия и исполнения решения, а также 
для осуществления рефлексорной 
(рефлективной) связи, позволяю
щей реализовывать решения и да
вать им оценку. За счет проведения 
комплекса оценочных, а затем и ор
ганизационных мероприятий (до
рожных карт) с целью изменения 
состояний выделенных значимых 
параметров система поддержки на

селения может быть подготовлено 
к началу реализации на нем про
граммы адаптации к изменяющейся 
среде.

Качество менеджмента региона 
зависит от теоретической значимо
сти механизма реализации управ
ления регионом России. Механизм, 
разработанный на основе система
тического мониторинга обеспечи
вает осуществление стратегии пу
тем адаптационных изменений. С 
целью определения таких измене
ний необходимо внедрять монито
ринг, который будет осуществлять 
ситуационный центр на основе ин- 
струментария-регионального мони
торинга качества жизни населения.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
В ОТДЕЛЕНИИ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
ORGANIZATION OF EDUCATOR SYSTEM IN SEPARATION 

OF SOCIAL REHABILITATION MINOR

Аннотация
В статье проанализированы причины поступления детей в Реабилитацион

ный центр, представлена характеристика несовершеннолетних, проживающих 
в Отделении социальной реабилитации и особенности неблагополучных семей. 
Описана воспитательная система «Играй, учись, выдумывай, твори на базе от
деления реабилитации как условие, механизм, средство достижения реабилита
ционных целей.

Abstract
In the article reasons of receipt of children are analysed in the Rehabilitation 

center, description of minor, resident in Separation of social rehabilitation and feature 
of unhappy families is presented. The educator system is described «Play, study, 
invent, create on the base of separation of rehabilitation as a condition, mechanism, 
means of achievement of rehabilitation aims.

Ключевые слова: отделение социальной реабилитации, воспитательная система, 
несовершеннолетние, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, неблагополучные 
семьи.

Keywords: separation of social rehabilitation, educator system, minor, appearing in a 
difficult vital situation, unhappy families.

Деятельность Социально-ре
абилитационного Центра для не
совершеннолетних г. Можги осу
ществляется на основании ФЗ № 
442 от 28.12.2013 «Об основах со
циального обслуживания граждан 
в Российской Федерации» и ФЗ 
№ 120 от 21.05.1999 «Об основах

системы профилактики беспризор
ности и правонарушений несовер
шеннолетних» и направлена на обе
спечение временного проживания, 
оказание социальной поддержки, 
правовой, психологической, педа
гогической помощи несовершенно
летним, оказавшимся без попече
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ния родителей, детям, находящимся 
в социально-опасном положении 
и осуществление профилактики 
безнадзорности беспризорности, 
а также социальной реабилитации 
несовершеннолетних, оказавших
ся в трудной жизненной ситуации. 
Центр является местом временного 
пребывания детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации.

Категории детей, поступающих 
в отделение социальной реабилита
ции разнообразны по возрастным 
группам, по социальному и психо
логическому статусу и по уровню

личного развития. Они поступают 
в основном из неблагополучных се
мей, из семей, неполноценных по 
структуре (отсутствии или замене 
одного из родителей, матерей-оди- 
ночек, с опекаемыми детьми) и из 
многодетных семей, и совсем мало 
поступает детей из полных семей.

В отделении социальной реаби
литации проживали в 1 полугодие 
2019 году 84 ребенка и за аналогич
ный период 2020 года 40 детей по 
следующим причинам:

Анализируя причины посту
пления детей в Отделение соци-

Причины поступления в ОСР 2019 г. 2020 г.

отсутствие работы и средств 
существования в семье 16 3

наличие детей, испытывающих 
трудности в социальной 

адаптации
15 2

отсутствие возможности 
обеспечения и ухода за 
ребенком или детьми

10 0

наличие внутрисемейного 
конфликта, в том числе 
с лицами с алкогольной 

зависимостью

12 20

наличие иных обстоятельств, 
которые признаны 
ухудшающими или 

способными ухудшить условия 
жизнедеятельности детей

5 10

наличие в семье инвалида 
или инвалидов, в том числе 

ребёнка-инвалида
3 5

отсутствие определенного 
места жительства 1 0
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альной реабилитации (круглосу
точный стационар), мы видим, что 
наиболее частой причиной в 2019 
году являются отсутствие работы 
и средств существования в семье 
(29 детей); наличие детей, испы
тывающих трудности в социаль
ной адаптации (16 детей); отсут
ствие возможности обеспечения и 
ухода за ребенком или детьми (15 
детей); наличие внутрисемейного 
конфликта, в том числе с лицами с 
алкогольной зависимостью (12 де
тей); наличие иных обстоятельств, 
которые признаны ухудшающими 
или способными ухудшить условия 
жизнедеятельности детей (7 детей). 
За первое полугодие 2020 года при
чинами поступления в ОСР явля
ются наличие внутрисемейного 
конфликта, в том числе с лицами с 
алкогольной зависимостью (20 де
тей), наличие иных обстоятельств, 
которые признаны ухудшающими 
или способными ухудшить условия 
жизнедеятельности детей (10 де
тей), наличие в семье инвалида или 
инвалидов, в том числе ребёнка-ин- 
валида (5 детей).

Итак, по результатам анализа за 
2019 год и 1 полугодие 2020 года 
можно констатировать, что наличие 
внутрисемейного конфликта, в том 
числе с лицами с алкогольной зави
симостью, и наличие иных обстоя
тельств, которые признаны ухудша

ющими или способными ухудшить 
условия жизнедеятельности детей, 
являются неизменными.

Слабая культура семейного 
воспитания, недостаточная общая 
культура окружающей ребенка ми
кросреды являются препятствием 
нормального культурного развития 
и социализации ребенка в детском 
возрасте. Вследствие этого страда
ет развитие его культурно-познава
тельных способностей, речевой и 
информационной культуры. Пред
ставления об окружающем мире 
не соответствуют действительному 
возрасту и возможностям самого 
ребенка.

Таким образом, можно конста
тировать, что необходимо планиро
вание и создание воспитательной 
системы на базе отделения реаби
литации как условие, механизм, 
средство достижения образователь
ных целей, формирования лично
сти. Воспитательная система имеет 
сложную структуру и представляет 
собой комплекс взаимосвязанных 
блоков. Они включают в себя сле
дующие компоненты: цель, дея
тельность, обеспечивающая их ре
ализацию; субъекты деятельности, 
ее организующие и в ней участву
ющие; отношения, интегрирующие 
субъектов в некую общность; среда 
системы, освоенная субъектами; 
внутреннее управление, обеспе-
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чивающее интеграцию всех ком
понентов системы в целостность. 
Ключевыми словами в этом опре
делении являются «комплекс взаи
мосвязанных блоков», потому что 
наличие системы определяется не 
наличием ее компонентов, а связью 
между ними [1].

В 2011 году для оказания ком
плекса услуг несовершеннолетним 
сотрудниками Отделения социаль
ной реабилитации была разработа
на воспитательная система «Играй, 
учись, выдумывай, твори», которая 
направлена на обеспечение усло
виями проживания, максимально 
приближенными к домашним; на 
создание условий для физическо
го и духовного развития личности 
детей, в том числе развитие само
выражения и способностей каждо
го ребёнка; развитие у педагогов 
внутренних позитивных установок 
к детям «группы риска» с целью 
формирования единых подходов к 
воспитанию и развитию.

Цель воспитательной системы -  
создание единого воспитательного 
пространства детства, главной цен
ностью которого является личность 
каждого ребенка.

Общие задачи воспитания систе
матизированы по основным направ
лениям и блокам:

Блок № 1 «Мы выбираем здоро
вье» направлен на формирование

здорового образа жизни и включает 
комплекс программ:

1) Программа «ПДД»
Цель программы -  системати

зировать знания детей по правилам 
дорожного движения, привить на
выки правильного поведения на ули
цах города, во дворе и в городском 
транспорте, соблюдать и выполнять 
правила дорожного движения.

2) Программа «Правила Пожар
ной безопасности»

Цель программы -  системати
зировать знания детей по правилам 
пожарной безопасности, развивать 
чувства собственной безопасности и 
безопасности близких, формировать 
у детей гражданскую ответствен
ность, и самосознание.

3) Программа «Мы за ЗОЖ»
Цель программы -  систематизи

ровать знания детей об охране здо
ровья и здоровом образе жизни, раз
вивать личностную и социальную 
компетентность детей.

4) Программа «Корабль»
Цель программы -  систематизи

ровать знания детей об эмоциональ
ном развитии, повышать уровень 
психосоциальной адаптации детей, 
развивать умения различать эмоции 
и чувства, опознавать их у себя и у 
других, говорить о своих эмоциях и 
проблемах.

5) Программа «Тропинка безо
пасности»
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Цель программы -  системати
зировать знания детей о культуре 
поведения в обществе, форми
ровать у детей социально пози
тивные установки устойчивого 
неприятия противоправного пове
дения для успешной адаптации в 
социуме и самоутверждения среди 
сверстников.

Результаты блока: Воспитан
ники знакомятся со здоровым 
образом жизни и основными его 
элементами, узнают о значение ра
ционального питания, знакомятся 
с различными способами закали
вания. В процессе этих занятий 
формируем умения соблюдать ре
жимные моменты, выполняя фи
зические упражнения по утрам, 
участвуя в спортивных конкурсах. 
Программы данного блока помо
гают решить проблемы вредных 
привычек, ненавязчиво знакомя с 
последствиями их для организма.

Блок № 2 «Талант -  это мы» 
направлен на содействие в рас
крытии творческих способностей 
детей, развитие культуры речи, 
творческого самовыражения,
воспитание трудолюбия, само
организации, ответственности
и включает комплекс программ 
творческих мастерских, конкур
сов и акций.

Творческие мастерские: «Бу
мажные фантазии», «Фантазия

плюс творчество», «Театр -  творче
ство -  дети» «Домисолька», «Раду
га творчества».

Одна из программ данного бло
ка:

1. Творческая мастерская «Раду
га творчества».

Цель мастерской -  развитие лич
ности ребенка, способного к твор
ческому самовыражению, и вос
питание эмоциональной культуры 
ребенка через освоение им декора
тивно-прикладного искусства, при
общение детей к ценностям при
кладного творчества.

Проводятся занятия по арт-те
рапии, помогающие решить эмо
циональные проблемы, трудности 
в общении, снять негативные пове
денческие реакции.

2. Акция «Подари подарок свои
ми руками», организованная главой 
Удмуртской Республики.

Цель акции -  включить воспи
танников данных учреждений в 
приятный и волнительный процесс 
подготовки к Новому году, дать им 
дополнительную площадку для ре
ализации их талантов и способно
стей и приобрести новых хороших 
друзей социальных учреждений УР.

3. Акция «Подари подарок дру
гу», организована в отделении со
циальной реабилитации.

Цель акции -  включить воспи
танников в изготовление подарков
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друзьям -  волонтерам и вручить. 
Дети учатся не только принимать 
подарки, но и сами дарить их.

4. Интернет-конкурсы на сайтах 
«Маленькая страна», «Талантли
вые дети», «Тридевятое царство», 
«Крылья творчества» и другие.

Результаты блока: Воспитанники 
знакомятся с разными видами твор
чества. В процессе этих занятий 
формируем умения самостоятельно 
изготавливать поделки из разных 
материалов, а также дети ощущают 
радость совместного труда, учатся 
распределению обязанностей, ува
жению к людям труда и бережное 
отношения к результатам труда.

Блок № 3 «Наш край родной» 
направлен на расширение знаний о 
родном крае, формирование у детей 
представлений о родине (России) 
и своей малой родине (Удмуртии), 
воспитание общей культуры любви 
к Родине.

Программа «Почемучка в Уд
муртии» включает циклы бесед: 
Рассказы о позитивных событиях 
в истории страны, родного края, 
города; Музеи моего города; Из 
истории обыкновенных вещей; 
Легенды и время; Животный и 
растительный мир Удмуртии; На 
народных умельцах русская земля 
держится; Экскурсии.

Результаты блока: Воспитанники 
знакомятся с многообразной культу

рой, традициями и историей родного 
края, удмуртского народа. В процессе 
этих занятий идет формирование ми
ровоззрения о позитивных событиях 
в истории страны, родного края, го
рода и воспитание толерантности.

Блок № 4 «Добрые дела -  хорошие 
поступки» направлен на формирова
ние нравственных качеств и черт ха
рактера окружающих людей, прояв
ление в отношениях с ними доброты, 
честности, порядочности, вежливо
сти и включает ряд программ:

1. Программа «Путешествие в 
страну этики и этикета».

Цель программы -  системати
зировать знания о культуре по
ведения, формировать нормы и 
правила поведения в различных 
социумах, формировать умение 
ценить добрые поступки, прояв
лять заботу и внимание по отно
шению к взрослым и к своим свер
стникам.

2. Программа «Я -  будущий 
семьянин».

Цель программы -  формиро
вать позитивные представления о 
семье как одной из высших ценно
стей человеческого бытия.

3. Программа с родителями 
«Семейная гармония».

Цель программы -  оказывать 
психолого-педагогическую помощь 
и поддержку родителям в детско-ро
дительских отношениях.
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Результаты блока: Воспитанни
ки знакомятся с понятием «Эти
кет» и учатся взаимоотношениям 
между людьми. В ходе проживания 
в отделении дети учатся взаимодей
ствию друг с другом, уступать, до
говариваться. В ходе бесед учим де
тей быть бережными друг к другу, 
не обижать не только руками, но и 
словами, поэтому огромное внима
ние уделяем умению регулировать 
отношения между людьми. Один 
из этапов работы: умение строить 
семейные отношения (для подрост
ков).

Блок № 5 «Коррекционно-разви
вающий» направлен на формирова
ние мотивации к учебной деятель
ности и включает программу:

Программа «Развивайся».
Цель программы -  формировать 

и развивать у детей потребность в 
умственной работе, в интеллекту
альной и творческой активности.

Результаты блока: Воспитанники 
знакомятся со школой. В ходе заня
тий ребенок учится понимать значе
ние школы в жизни человека, чаще 
всего меняет отношение к школе. 
Воспитатели стараются привить 
школьникам умение организации 
школьного и домашнего учебного 
труда, по мере возможности решить 
проблему успеваемости. Развиваю
щие занятия с детьми дошкольного 
возраста проходят согласно данно

му блоку и по программе ДОУ.
Блок № 6 «Все работы хороши» 

направлен на воспитание ответ
ственности, уважительного отно
шения к труду, трудолюбия.

Программа «Через труд к успе
ху».

Цель программы -  системати
зация знаний о труде взрослых и 
детей, формирование трудовых 
умений и навыков, мотивация к тру
довой деятельности.

Общение с волонтерами и спон
сорами -  представителями различ
ных профессий, Например, «ДНИ 
(Дорожные Новости Ижевска)», 
которые собственными силами от
ремонтировали классную комнату 
группы, организовывали праздни
ки, мастер-классы и др., профком 
Линейного производственного 
управления магистральных газо
проводов, группы в социальных 
сетях «Источник любви», «Чужих 
детей не бывает» и др., которые по
могли оснастить площадку: устано
вили игровые площадки, реставри
ровали стены. Благодаря активным 
участникам волонтёрского дви
жения дети имеют возможность в 
плотную познакомиться и учиться 
делать добрые дела.

Результаты блока: Воспитанни
ки знакомятся с разными видами 
труда, профессиями людей, учат
ся помогать старшим, друг другу
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и испытывать радость от выпол
ненной работы. Они знакомятся с 
домашним трудом (распределение 
обязанностей, радость совместной 
работы). У детей появляется на
стоящая «трудовая» книжка, они 
имеют возможность потратить свои 
баллы так, как они хотят. У них воз
никает интерес к трудовой деятель
ности и ощущение удовлетворения 
от успеха.

Блок № 7 «Мир книг» направлен 
на формирование познавательной 
активности через интересы и увле
чения детей.

Программа «Сказка на ночь».
Цель программы -  системати

зировать знания о детских книгах, 
журналах и их роли в жизни чело
века, мотивация к познанию через 
чтение с учетом их потребностей и 
интересов.

Результаты блока: Воспитанни
ки знакомятся с книгами, учатся 
правильно организовать процесс 
чтения и понимать его значение. 
Для успешной работы мы органи
зовываем совместные чтения, бе
седуем о значении книг в жизни 
человека, знакомим с журналами, 
разгадываем кроссворды.

Формы организации и методы 
занятий с детьми в группах: бесе
ды, рассказы педагогов, разбор си
туаций, устный журнал, круглый 
стол, демонстрация фильмов по

теме, выставки, конкурсы, коллажи, 
создание альбомов, походы, экскур
сии, вечера, различные игры, твор
ческие мастерские, встречи с инте
ресными людьми.

Результатами продуктивности 
реализации воспитательной систе
мы «Играй, учись, выдумывай, тво
ри» являются:

- Гран-при в номинации «Уроки 
Доброты» в конкурсе «Родитель
ская забота о мире», проводившего
ся в рамках Международной акции 
«Белый платок» в Удмуртской Ре
спублике в2016г.

- 3 место в Смотре-конкурсе на 
лучшую презентацию профессио
нального мастерства в номинации 
«Лучший инновационный проект» 
в городе Анапа в 2020 г.

- отзывы наших воспитанни
ков. Многие из них часто приходят 
к нам со словами благодарности и 
вспоминают время, проведенное в 
отделении, как самое счастливое в 
своем детстве.

Итак, категория «воспитатель
ная система» заставляет по-новому 
смотреть на всю работу отделения, 
целью которой является создание 
условий для полноценного разви
тия и социализации детей.

Продуктивность и результатив
ность воспитательной системы 
предусматривает системный, ком
плексный подход, предполагающий
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интеграцию всех воспитательных 
средств, субъектов, видов деятель
ности, средств социального окру
жения.

Средствами достижения цели 
в этом случае является не только

система воспитательной работы 
с детьми, но и работа с семьей, со 
школами, учреждениями культу
ры, спорта, с местными органами 
управления, спонсорами и волонте
рами.
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В современном социальном об
ществе стоит острый вопрос, свя
занный с проблемами детей-ин- 
валидов. На сегодняшний день 
существует тенденция увеличения 
количества детей с ограниченны
ми возможностями здоровья. Без
условно, дети и их семьи нужда
ются в компетентной социальной, 
психологической, педагогической 
и других видах помощи. И для 
того, чтоб её своевременно полу
чить, необходим комплекс меро
приятий, направленных на созда
ние условий для полноценного 
функционирования личности и ее 
семьи.

Только в комплексе можно по
лучить максимальный результат. 
Будучи неравнодушной к данной 
проблеме и стремясь повысить 
свой профессиональный уровень, 
обучаясь в магистратуре УДГУ, я 
не случайно выбрала тему своей 
диссертационной работы:«Ком- 
плексное социальное сопровожде
ние семей с детьми-инвалидами», 
разработала программу и вне
дрила ее в работу отделения со
циальной помощи семье и детям 
и профилактики безнадзорности 
(ОСПСиДиПБ) в КЦСОН г. Сара
пула, и как оказалось, успешно.

В октябре 2018 года была про
ведена диагностика среди семей с 
детьми-инвалидами, находящими
ся на социальном обслуживании 
в отделении социальной помощи 
семье и детям и профилактики без
надзорности в КЦСОН г. Сарапу
ла с целью изучения организации 
комплексного социального сопро
вождения и определения основных 
потребностей этих семей.

Было протестировано 20 семей с 
детьми-инвалидами, которые поль
зуются социальными услугами в 
данном учреждении.

Анкетирование включало ряд 
вопросов, направленных на полу
чение нужной информации и позво
лило увидеть категорию семьи, ее 
материальную базу, характеристи
ку, потребности и проблемы.

Анализ полученных результатов 
по изучению организации комплекс
ного социального сопровождения 
и определению основных потреб
ностей семей с детьми-инвалида
ми, позволил сделать следующие 
выводы: в анкетировании участво
вали семьи, которые воспитывают 
ребенка-инвалида, в 45% это только 
один ребенок и он инвалид, 35% се
мей имеют 2-х детей, 20% это мно
годетные семьи. Так как 65% семей
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неполные, ведущая роль в воспита
нии ребенка-инвалида принадлежит 
матери. По социальному статусу 
75% семей находятся в трудной жиз
ненной ситуации и лишь 25% благо
получные семьи. Больше половины 
семей испытывают материальные 
трудности. Большая часть родителей 
не в полной мере владеют информа
цией о мерах социальной поддерж
ки детей-инвалидов, а те, которые 
частично владеют информацией не 
могут воспользоваться правами без 
квалифицированной помощи юри
ста.

Из ответов на вопросы анкеты 
можно сделать вывод, что дети ин
валиды, как правило, испытывают 
дефицит общения со сверстниками, 
практически не посещают культур
но-массовые мероприятия, а родите
ли, опасаясь негативного отношения 
к их детям, сводят к минимуму инте
грацию в общество.

Так же были высказаны пожела
ния родителей на проведение новых 
форм в работе отделения: чтобы 
было организованно больше про
светительской работы 25%, что бы 
проводились совместные досуговые 
мероприятия родителей с детьми
— 65%; совместные досуговые ме
роприятия со сверстниками детей
— 35%; консультации психолога — 
45%; консультативная помощь юри
ста— 30%.

По результатам анкетирования 
можно сделать вывод, что решать 
многие проблемы без высокопро
фессиональной помощи учрежде
ний социальной сферы таким се
мьям крайне затруднительно.

Анализируя результаты прове
денного исследования, были вы
явлены трудности, которые в по
следующем объединены в группы 
проблем:

Проблема 1.
Необходимость консультативной 

помощи психолога в решении вну
трисемейных проблем. Родители 
детей-инвалидов испытывают вы
раженный психологический стресс, 
находятся в состоянии психологи
ческой и социальной дезадаптации. 
Состояние родителей детей-инва
лидов усугубляется тем, что вероят
ность выздоровления ребенка, как 
правило, исключена, а его болезнь 
воспринимается обществом нега
тивно, с насмешкой, и родители ис
пытывают чувства безысходности, 
вины и стыда.

Все это сказывается на их отно
шении к детям, которое зачастую 
становится неадекватным, проти
воречивым. А поскольку родитель
ское отношение является одним из 
наиболее значимых факторов, влия
ющих на развитие ребенка и на его 
психологическое состояние, сами 
дети-инвалиды в результате оказы
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ваются в неблагоприятных для раз
вития условиях. Поэтому родитель
ское отношение к детям-инвалидам 
в подавляющем большинстве слу
чаев требует психологической кор
рекции.

Проблема 2.
Ограничение в общении де- 

тей-инвалидов со сверстниками, 
вследствие частичной утраты спо
собности к самообслуживанию и 
самостоятельного передвижения 
(обучение на дому). Частыми при
чинами затруднений общения могут 
быть: ограниченность опыта обще
ния, объективное ограничение сфе
ры общения (ребенок инвалид не 
может полноценно принимать уча
стие в играх в детстве и коллектив
ной деятельности в подростковом 
возрасте), а также индивидуаль
но-психологические особенности 
общения.

Проблема 3.
Трудности адаптации детей-ин- 

валидов в социуме. Повышение 
качества жизни детей-инвалидов 
может быть достигнуто путем пре
доставления им в соответствии с 
возрастом возможности участво
вать в жизни общества. От целена
правленности и слаженности дея
тельности взрослых, направленных 
на социальную адаптацию детей, 
зависит будущее подрастающего 
поколения.

Проблема 4.
Содействие в оказании правовой 

помощи родителям детей-инвали- 
дов.

Данная проблема возникает в 
силу юридической неграмотности 
родителей, отсутствия достаточно
го практического опыта и недостат
ка информации об изменениях в 
действующем законодательстве.

Таким образом, для создания 
комплексного социального сопро
вождения семей с детьми-инвали- 
дами, появилась необходимость 
разработать программу по реше
нию проблем и потребностей се
мей, воспитывающих детей-инва
лидов.

Целью программы являлась раз
работка комплекса мероприятий, 
направленных на социальное со
провождение семей с детьми-инва- 
лидами.

Были поставлены следующие 
задачи: формирование эффектив
ной родительской позиции; обуче
ние родителей коррекционно-раз
вивающему взаимодействию с 
ребенком; оказание своевременной 
психологической, юридической 
информационной помощи семьям, 
воспитывающим ребенка-инвали- 
да; обеспечение успешной адапта
ции детей в социуме; способство
вать развитию коммуникативных 
способностей детей-инвалидов со
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сверстниками по средствам массо
вых мероприятий.

В ходе реализации программы 
использовались консультативно 
-  рекомендательные встречи; ин
дивидуальные занятия с ребенком 
и его родителями; мотивационно -  
просветительская работа; совмест
ные мероприятия детей-инвалидов 
с детьми из малоимущих семей.

Формы работы варьировались 
в зависимости от типа семейного 
воспитания, от характера и степени 
нарушений развития ребенка.

Ожидаемые результаты реализа
ции программы:

1. Создание условий для обеспе
чения психологической, юридиче
ской безопасности семьи, воспиты
вающей ребенка-инвалида.

2. Овладение навыками взаимо
действия с ребенком.

3. Формирование успешной адап
тации детей-инвалидов в социуме.

4. Информированность родите
лей об услугах социальной, психо
логической и педагогической реа
билитации детей-инвалидов (через 
буклеты и информацию в СМИ).

5. Развитие коммуникативных 
способностей детей-инвалидов со 
сверстниками

В программу включены меро
приятия, направленные на под
держку семей, воспитывающих 
детей-инвалидов, на развитие си

стемы комплексного сопровожде
ния этих семей в условиях КЦСОН 
г. Сарапула, на активное исполь
зование в деятельности разных 
специалистов новых форм работы 
по взаимодействию с семьей и со
трудничеству с родителями.

Поскольку сопровождение носит 
комплексный, характер, то в рам
ках сопровождения предусмотрено 
объединение специалистов-профес- 
сионалов различной направленно
сти, имеющих определенный опыт. 
К ним относятся: специалисты по 
социальной работе, психологи, 
юристы, методисты, организую
щие профессиональную помощь и 
супервизию, специалисты, владею
щие технологиями организации до
суга детей, а также взаимодействия 
с общественностью.

В деятельности КЦСОН, где на
ходится на обслуживании семья с 
ребенком-инвалидом, необходимо 
развивать сотрудничество специ
алистов с родителями, активизи
ровать формы работы по взаимо
действию специалистов с семьей, 
совершенствовать систему ком
плексного социального сопрово
ждения.

Для родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов, сотрудничество 
со специалистами расширяет пред
ставление о собственной компе
тентности, придает уверенность в
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своих силах, способствует понима
нию своих возможностей и компен
саторных возможностей ребенка.

Содержание программы на
правлен она создание условий для 
обеспечения психологической, 
юридической безопасности семьи, 
воспитывающей ребенка-инвалида, 
на формирование активной пози
ции родителей воспитывающих де- 
тей-инвалидов, на снижение уров
ня социальной изоляции семей, на 
успешную адаптацию родителей 
и детей в социуме, на повышение 
уровня компетентности родителей 
в вопросах социальной, психологи
ческой и педагогической реабили
тации детей-инвалидов, на развитие 
коммуникативных способностей 
детей-инвалидов со сверстниками.

Были организованы консульта
ции, тренинги и досуговые меро
приятий с детьми -  инвалидами и 
родителями, таких как:

1. Диагностика для детей «Рису
нок семьи».

Цель: выявления особенностей 
внутрисемейных отношений и эмо
циональных проблем, по установ
лению хорошего эмоционального 
контакта.

2. Психолого-педагогический тре
нинг и занятие-практикум с родите
лями детей-инвалидов.

Цель: - обучение родителей выхо
ду из стрессовых ситуаций;

- снижение тревоги и страха 
отвержения;

- коррекция личностных нару
шений и установок.

- укрепление внутрисемейных 
связей, формирование гармонич
ных взаимоотношений;

- обретение уверенности в своих 
силах;

- закрепление гармоничного об
раза семьи.

3. Занятие-практикум с родите
лями детей-инвалидов.

Цель: - адекватная оценка роли 
семьи и её влияния на формирова
ние личности ребенка-инвалида;

- гармонизация отношений меж
ду детьми и их родителями.

4. Консультация на тему:«Роль 
семьи в воспитании ребенка»

Цель: - раскрыть перед родите
лями роль семьи в воспитании ре
бёнка - инвалида;

- осуществить психолого-педа
гогическую поддержку родителей в 
виде практических предложений по 
установлению правильных взаимо
отношений с детьми;

- выработать тактику сотрудни
чества с родителями по установ
лению единых согласованных дей
ствий со стороны семьи.

5. Психолого-педагогический тре
нинг с родителями и детьми -  инва
лидами с элементами игровой дея
тельности.
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Цель: - групповое взаимодействие, 
знакомство, развитие координации;

- укрепление внутрисемейных свя
зей, формирование гармоничных вза
имоотношений;

- обретение уверенности в своих 
силах;

- развитие мелкой моторики, теле
сного контакта;

- повышение самооценки.
6. Занятие с детьми на тему: «В 

сказочном лесу».
Цель: - адаптация детей-инвалидов 

в социуме;
- закреплять коммуникативные 

навыки, умения взаимодействовать 
со сверстниками, следовать правилам 
игры;

- развивать общую и мелкую мото
рику;

- развивать воображение, мышле
ние, память, внимание;

- снимать психологическое и мы
шечное напряжение, снижать уровень 
тревожности.

7. Рисование в технике печата
ния воздушными шарами на те
му :«Елочные игрушки».

Цель: - формирование навыков 
взаимодействия родителей с детьми 
через творческую деятельность.

8. Совместно с родителями лепка 
по желанию «Страна чудес».

Цель: - обучение родителей со
вместным формам деятельности с 
детьми, развитие мелкой моторики.

9. Сценарий праздника к 1 
июня.

Цель: - интеграция детей-инва
лидов в обществе;

- создать благоприятную пси
хологическую обстановку.

10. Консультация юриста по во
просам родителей.

Цель: - содействие в оказании 
правовой помощи.

11. Родительский всеобуч 
«Права, льготы и социальные 
гарантии, предоставляемые де- 
тям-инвалидам»

Цель: - содействие в оказании 
правовой помощи.

12. Разработка буклета о работе 
отделения

Цель: - информировать родите
лей.

13. Разработка информации на 
стенд.

Цель: - информировать родите
лей.

Анализируя результаты про
веденных исследований можно 
сделать сравнительный анализ 
проблем и потребностей семей 
с детьми-инвалидами до и после 
внедрения программы.

До внедрения программы боль
шая часть семей не владели ин
формацией о мерах социальной 
поддержки детей-инвалидов, 30% 
семей владели информацией, но 
нуждались в помощи юриста.
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После внедрения в работу про
граммы, все семьи с детьми-ин- 
валидами проинформированы о 
мерах социальной поддержки и 
получили необходимую помощь со 
стороны различных специалистов 
согласно индивидуальной нуждае
мости.

Больше половины семей, а 
именно 65% старались не контак
тировать с обществом, опасаясь 
негативного отношения. В резуль
тате реализации программы у ро
дителей изменилось отношение 
к проблеме и осталось всего 10% 
родителей, которые так и не реша
ются контактировать с обществом.

До внедрения программы 25 % 
семей, посещали мероприятия с 
детьми-инвалидами, а после вне
дрения программы количество се
мей, которые посетили мероприя
тия, возросло на35% .

60% детей-инвалидов при об
щении со сверстниками испыты
вали трудности, после реализации 
программы и посещения меропри
ятий осталось лишь 25% тех, кто 
испытывают трудности в общении.

Также возросли показатели 
удовлетворенности семей в полу
чаемых дополнительных услугах, 
это можно наблюдать в таблице 
сравнения.
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По окончании реализации про
граммы поставленные цели и за
дачи были достигнуты, родители 
выражали желание принять участие 
в работе групп при повторном об
ращении в центр, большинство ро
дителей отметили изменение своей 
позиции в отношениях с ребенком и 
с другими членами семьи.

Использование методов актив
ного социально-педагогического 
обучения родителей детей - инвали
дов способствовало гармонизации 
семейного воспитания, формирова
нию уверенности и ответственности 
родителей, повышению внимания 
семьи к воспитанию социальных 
качеств ребенка - инвалида.

С удовлетворением хочется от
метить стремление определенной

части родителей повысить соб
ственный уровень компетенции в 
общении с ребенком, по-новому 
построить отношения, желание от
казаться от гиперопеки, желание 
изменить и свою жизнь.

Более эффективных результатов 
можно достичь, если проводить 
такую форму работы с родителями 
и детьми систематически и в ком
плексе.

Действие данного проекта было 
рассчитано на год, но так как в 
результате работы программа до
казала свою актуальность и вос
требованность, ее реализация про
должается и по сей день.
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DIRECTION AS A PROFESSIONAL COMPETENCE

Аннотация
Статья посвящена проблемам формирования толерантного отноше

ния к лицам с инвалидностью у студентов в аспекте реализации социаль
ной политики, в частности социальной инклюзии в высшем образовании 
и социальном обслуживании граждан. В статье авторы раскрывают по
нятие и сущность социальной инклюзии, толерантности, а также практи
ку формирования толерантного отношения к лицам с инвалидностью у сту
дентов направления «Социальная работа» Удмуртского государственного 
университета как профессиональную компетенцию и развитие личности.
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Abstract
The article is devoted to the problems of forming a tolerant attitude towards 

persons with disabilities among students in the aspect of implementing social 
policy, in particular, social inclusion in higher education and social services 
for citizens. In the article, the authors reveal the concept and essence of social 
inclusion, tolerance, as well as the practice of forming a tolerant attitude towards 
persons with disabilities among students of the «Social Work» direction of 
Udmurt State University as professional competence and personality development.

Ключевые слова: социальная инклюзия, толерантность, студенты, направление 
«Социальная работа», профессиональная компетенция, лица с инвалидностью, 
толерантное отношение.
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Социальная политика России 
ориентирована на социальную 
инклюзию как процесс, требую
щий определенных усилий для 
достижения равных возможностей 
всех, независимо от пола, возраста, 
социального статуса, жизненного 
контекста образования, этнической 
принадлежности, с целью обеспе
чения им полноценного и активно
го участия во всех сферах жизни в 
процессе принятия решений [13]. 
Таким образом, определяющими 
идеями инклюзии выступают при
знание для общества равной цен
ности всех людей, независимо от 
их способностей и возможностей, 
а также реализация принципа обе
спечения равноправного доступа 
к получению разных видов соци

альных услуг и социальных благ, 
создания необходимых условий 
для достижения всеми без исклю
чения людьми благоприятного 
социального статуса, независимо 
от их способностей, достижений, 
культурно-языковых особенно
стей, психических и физических 
возможностей.

Поэтому проблема толерант
ности приобретает особую значи
мость в процессе обучения в вузе, 
поскольку в современном обще
стве востребованы специалисты не 
только с высоким профессиональ
ным уровнем, но и обладающие 
способностью принимать происхо
дящие в обществе события и кон
структивно взаимодействовать с 
окружающими людьми [12].
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A. Г. Асмолов рассматривает то
лерантность как искусство жить в 
мире непохожих людей и идей [1]- 
Согласно данному определению, 
толерантность -  принятие и пра
вильное понимание всего много
образия культур, форм самовыра
жения и проявления человеческой 
индивидуальности.

Особенно остро данная пробле
ма стоит при подготовке специали
стов по социальной работе, у кото
рых должны быть сформированы 
профессиональные компетенции, 
включающие диагностику социаль
ных проблем граждан и социальных 
групп, планирование, организацию 
и контроль за предоставляемыми 
услугами, социальным сопрово
ждением, мерами социальной под
держки и государственной социаль
ной помощи для лиц нуждающихся 
в социальном обслуживании. К ли
цам, нуждающимся в социальном 
обслуживании относится и катего
рия лиц с инвалидностью и их се
мей.

B. А. Петросян [9], П. В. Рома
нов, Э. К. Наберушкина [14], А. Д. 
Зайцев [6], подчеркивают, что ин
валиды - это не однородная группа. 
Люди с инвалидностью дифферен
цируются по типу ограничений, 
заболеванию, полу, возрасту, соци
альному положению, месту прожи
вания. И такая дифференциация яв

ляется обязательным условием их 
успешной социальной интеграции.

Собственная практика и исследо
вания авторов позволяют констати
ровать, что для формирования про
фессиональных компетенций для 
работы с лицами с инвалидностью 
и их семей необходимо формировать 
позитивное отношение к ним и их 
семьям как определенное качество 
взаимодействия между субъектом и 
объектом толерантности, характери
зуемое готовностью субъекта при
нимать социокультурные отличия 
объекта, включающие в себя внеш
ние признаки, высказывания, осо
бенности поведения и т. д. [8].

Отношение к инвалидам — это 
важнейший показатель зрелости 
общества, его консолидации и жиз
неспособности. Здоровое общество 
никогда не допустит пренебрежи
тельного, поверхностного отноше
ния к инвалидам и к людям, которые 
нуждаются в поддержке со стороны 
государства в связи с ограничения
ми по здоровью. Об этом президент 
Владимир Путин заявил на совеща
нии с членами правительства, по
священном социальной поддержке 
граждан с ограниченными возмож
ностями здоровья

На современном этапе проводят
ся систематические исследования в 
социологии и социальной работы 
по выявлению проблем создания
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инклюзивного общества, формиро
ванию позитивного отношения на
селения к лицам с инвалидностью 
и лиц с инвалидностью к обществу.

В 2016 г. в государственных и 
муниципальных организациях, осу
ществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 
программам высшего образования 
(бакалавриата, специалитета, ма
гистратуры), проходили обучение 
21157 лиц с ограниченными воз
можностями здоровья и инвалид
ностью, что составляло 0,57% от 
общей численности студентов. 
Соответствующие показатели для 
негосударственных образователь
ных организаций таковы: 531 обу
чающийся, 0,11%. Для сравнения, в 
2010 г. доля лиц с инвалидностью, 
обучающихся в государственных 
учреждениях высшего професси
онального образования, не превы
шала 0,37%, в негосударственных 
-  0,12% [2].

Студенты бакалавриата с ОВЗ 
и инвалидностью, обучающиеся 
за счет федерального бюджета, в 
2016 г. проходили обучение по 172 
направлениям подготовки, причем 
по 28 из них численность студентов 
составила менее 5 человек. Наибо
лее же востребованными являются: 
экономика, юриспруденция и педа
гогическое образование (с двумя 
профилями подготовки). Достаточ

но популярны среди этой категории 
студентов направления подготовки, 
позволяющие в дальнейшем рабо
тать дистанционно. Это направле
ния, связанные с информационны
ми технологиями: информатика и 
вычислительная техника, приклад
ная информатика, информационные 
системы и технологии, прикладная 
математика и информатика [2].

Результаты исследования П.В. 
Романова, Е.Р. Ярской - Смирновой,
С. Вайтфилда, С. Келли [10] про
демонстрировали наличие между 
ними так называемой «разделитель
ной линии», социальной дистанции: 
каждый третий из респондентов, в 
состав которых входили население, 
инвалиды - опорники и инвалиды 
по зрению, разделяют мнение о том, 
что инвалиды выглядят и ведут себя 
не так, как другие, поэтому изоли
рованы в обществе.

В исследовании Е.В. Воеводиной 
и Е. Е. Кориной [5] были получены 
результаты, позволившие составить 
социальный портрет людей с огра
ниченными возможностями здоро
вья в студенческой среде, который 
они интерпретируют как фактор 
социальной адаптации к условиям 
обучения в вузе. Было выявлено, 
что большинство респондентов 
связывают инвалидность с возраст
ном старше 20 лет, по гендерному 
признаку - с мужским полом или
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«без пола» как проявление полного 
отсутствия в образе инвалидности 
гендерных характеристик. Пока
зательным следует признать тот 
факт, что почти все респонденты, 
выразили готовность к оказанию 
помощи лицам с ограниченными 
возможностями здоровья, однако в 
пользу инклюзии как совместного 
обучения высказалось менее трети 
опрошенных. Было также выявле
но, что, если в студенческих груп
пам обучались студенты с инвалид
ностью, то к ним проявлялось более 
лояльное отношение и давалась бо
лее социально объективная оценка 
их ресурсов.

Ретроспективное изучение от
ношения общества к лицам с ин
валидностью [14] показывает, что 
по - прежнему дистанция между 
людьми с инвалидностью и здоро
выми людьми достаточная боль
шая, однако авторами обнаружен 
ряд положительных изменений за 
прошедшее десятилетие, а именно 
признание необходимости форми
рования безбарьерной среды для 
инвалидов, одобрения усилий го
сударства по созданию доступной 
среды и содействия социальной 
инклюзии инвалидов.

Таким образом, российское об
щество характеризуется противо
речивыми тенденциями в отно
шении к лицам с инвалидностью.

Признается, что интегрированное, 
инклюзивное обучение, поможет 
им адаптироваться в социуме, тем 
не менее считается, что совмест
ное обучение будет связано с от
рицательными переживаниями, 
потенциально дискомфортно, а его 
программы несовершенны. Хотя в 
целом, в отношении к лицам с огра
ниченными возможностями здоро
вья нет существенного различия в 
России по оценке необходимости 
интеграции и инклюзии, различия 
проявляются в конструировании 
социальных образов лиц с ограни
ченными возможностями здоровья, 
а также в латентных негативных со
циальных тенденциях, например,в 
возможной агрессивности.

То есть, на уровне российского 
общественного сознания идеи со
циальной интеграции и инклюзии 
принимаются, а на уровне отно
шения вызывают неоднозначную 
оценку с акцентами на рисках соци
ально -психологического характера.

С целью определения отношения 
студентов направления «Социаль
ная работа» Удмуртского государ
ственного университета к лицам с 
инвалидностью было проведено ис
следование по определению пони
мания инвалидности и отношения 
к студентам с инвалидностью. Ис
следование включало следующие 
методы: 1) методы определения
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подходов по критерию «отношение 
к инвалидности»; 2) анкетирование 
по готовности студентов взаимо
действовать со студентами с инва
лидностью [3; 4; 7].

В исследовании приняли уча
стие 69 студентов. По результатам 
анализа видно, что четкой позиции 
в отношении инвалидности пока 
не выявлено, так как большинство 
студентов выбирают одновремен
но, например, социальный и огра
ниченный или изоляционный под
ходы одновременно. Большинство 
64 студента (около 93 %) в своем 
отношении к инвалидам и инва
лидности согласны с патерналист
ским подходом к инвалидности 
как к потребности в социальном 
обеспечении и защите прав. 60 сту
дентов (87 %) согласны с ограни
ченным подходом, так как понима
ют инвалидность как ограничение 
возможностей. Всего 13 студен
тов (19 %) выбрали изоляционный 
подход, где инвалидность рассма
тривается как неспособность, на
рушение, бездействие. 51 студент 
(74 %) считает, что инвалидность 
должна рассматриваться как пол
ное включение инвалидов во все 
сферы, но при этом готовность вза
имодействия с инвалидами отме
тили только 43 человека, при этом 
отмечали, что это часть их работы.

На вопрос «Какие чувства испы

тываете при встрече с инвалидами 
с видимыми недостатками и ваши 
отношения» выделяют жалость, 
уважение, сострадание, сочувствие, 
безразличие, настороженность, 
страх не навредить инвалиду, сме
шанные чувства, желание помочь, 
желание дружить, желание защи
щать и др. Практически все 67 сту
дентов (97 %) отметили о готов
ности учиться в одной группе со 
студентом инвалидом и интегриро
вать инвалида в современное обще
ство.

Результаты исследования полу
чились противоречивые, но, авторы 
считают, что отношение у студен
тов к инвалидам изменится, если 
осуществлять планомерную обра
зовательную деятельность по фор
мированию личностных и профес
сиональных компетенций в области 
социальной работы с лицами с ин
валидностью.

Для формирования толерантно
го отношения к лицам с инвалид
ностью преподаватели кафедры в 
рамках учебных дисциплин «Тех
нологии социальной работы» «Де
ятельность социальных служб с 
инвалидами», «Консультирование 
в социальной работе» проводят се
минары-практикумы и практиче
ские занятия по пониманию лиц с 
инвалидностью с разными наруше
ниями здоровья, используя обуча
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ющие видеофильмы, упражнения 
по закреплению умений и навыков 
применения адаптивной и допол
нительной коммуникации, оказа
ния помощи клиентам с учетом 
нарушений здоровья и ограничений 
жизне деятельно сти.

В ходе практических занятий на 
базах практик Республиканского 
центра социального обслуживания 
граждан г. Ижевска, Республикан
ский реабилитационный центр для 
детей и подростков с ограничен
ными возможностями, АСУ СО УР 
«Канифольный детский дом-ин
тернат для умственно отсталых де
тей», БПОУ УР «Ижевский агро
строительный техникум», ГКОУ 
УР «Школа №256 для детей с на
рушением зрения» студенты на
блюдали и испытывали трудности 
инвалидов — сидели и двигались 
с завязанными глазами, закрытыми 
ушами, выполняли задания по пе
рекладыванию предметов в боксер
ских перчатках и др.; опробовали 
ортопедические средства - костыли, 
протезы, коляски; наблюдали за ум
ственно отсталыми обучающимися 
и общались с ними; наблюдали за 
слабовидящими и слепыми обу
чающимися и общались с ними в 
детский сад начальная школа; стре
мились освоить книги для слепых; 
стремились освоить адаптивную и 
дополнительную коммуникацию

(жесты); разрабатывали программы 
и проводили мероприятия в обла
сти социальной адаптации и соци
ализации детей (от 2 лет до 18 лет) 
с разными нарушениями здоровья 
и ограничениями жизнедеятельно
сти. При чем в конце каждого заня
тия проводилась рефлексия, в ходе 
которой студенты описывали свои 
переживания и ощущения.

В 2015 -  2016 году в рамках ин
новационного социального проекта 
«Создание центра ранней интер
венции для слепых и слабовидя
щих» Фонда детей, находящихся в 
тяжелой жизненной ситуации РФ, в 
бюджетном учреждении культуры 
УР «Удмуртская республиканская 
библиотека для слепых» студенты 
2 курса разрабатывали и проводили 
занятия со слепыми и слабовидя
щими детьми в созданной сенсор
ной комнате.

В 2016 - 2017 годах в рамках ин
новационного социального проекта 
«Мы доедем! Мы дойдем!» Фонда 
детей, находящихся в тяжелой жиз
ненной ситуации РФ, студенты 2 и 
4 курса были обучены общению и 
взаимодействию с детьми инвали
дами (ДЦП, нарушение интеллекта 
и опорно-двигательного аппарата), 
методикам сочинения сказок и со
ставления мультфильмов, адаптив
ной методике обучения детей на 
реабилитационном велотренажере
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- велосипеде «Ангел-Соло». Сту
денты проводили мероприятия с 
детьми (занятия по социальной 
адаптации, изготовление мульт
фильма, составление и рисова
ние сказок и другие мероприятия) 
на базах «Канифольный детский 
дом-интернат для умственно от
сталых детей» и «Республиканский 
реабилитационный центр для детей 
и подростков с ограниченными воз
можностями». В рамках проекта в 
течение лета студенты работали в 
лагере, а также было проведено не
сколько Дней волонтера.

Ежегодно студенты проводят со
циальные акции для детей-сирот и 
детей, оказавшихся без попечения 
родителей, детей, из малообеспе
ченных семей, инвалидов, людей 
пожилого возраста и других кате
горий населения, нуждающихся 
в социальной помощи. В течение 
десятилетней практики студенты 
бакалавриата и магистратуры про
водят новогодние праздники и ма
стер классы для больных детей г. 
Ижевска в стационарах и детских 
санаториях Удмуртии совместно с 
Уполномоченным по правам ребен
ка УР, Министерством социальной 
политики и труда УР, Министер

ством по физической культуре, 
спорту и молодежной политике УР. 
Ежегодно студенты участвуют в 
новогодней благотворительной ак
ции «Время дарить!» для более 300 
детей, находящихся в реабилита
ционных центрах для несовершен
нолетних, детей с ограниченными 
возможностями здоровья, из много
детных и малообеспеченных семей. 
В учреждениях для детей проводят 
праздничные мероприятия и ма
стер-классы.

Итак, в статье уделяется вни
мание малоизученной проблеме 
формирования толерантного отно
шения к лицам с инвалидностью у 
будущих специалистов по социаль
ной работе как профессиональной 
компетенции, как интегративного 
личностного развития основано на 
ценностном отношении к лицам с 
нарушениями и отклонениями здо
ровья, в соответствии с которым 
студент, имея собственную жизнен
ную позицию, уважает и признаёт 
право другого воспринимать, мыс
лить и действовать иначе, видит 
ценность многообразия, а также 
готов строить взаимодействие на 
основе других точек зрения.
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Аннотация
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аспектеорганизационнойдеятельностисоциально-психологическихисоциально 
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Abstract
The article is devoted to the problems of rehabilitation and habilitation of children 

with disabilities in the aspect of organizational activities of social - psychological 
and social - pedagogical services. In the article, the authors reveal the concept and 
essence of the system of complex rehabilitation and habilitation, its main elements 
and directions based on the analysis of legislative documents, and also presents 
the identified factors contributing to the development of complex rehabilitation, 
and reveals some significant organizational issues of the correct planning and 
organization of the rehabilitation process in the psychological - pedagogical area.

Ключевые слова: система реабилитации и абилитации людей с инвалидностью, 
дети инвалиды, семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, биопсихосоциальная 
модель реабилитации, социально-педагогическая, социально-психологическая, 
социально-бытовая адаптация, международная классификации функционирования, 
ограничений жизнедеятельности и здоровья.

Keywords: the system of rehabilitation and habilitation of people with disabilities, 
children with disabilities, families raising children with disabilities, biopsychosocial model 
of rehabilitation, socio-pedagogical, socio-psychological, socio-domestic adaptation, 
international classification of functioning, disabilities and health.

Проблема реабилитации инвали
дов остается актуальной в течении 
длительного периода, но в социаль
ной практике наблюдается переход 
к комплексной реабилитации и аби
литации людей с инвалидностью, в 
том числе и детей-инвалидов. Ре
абилитация и абилитация людей с 
инвалидностью — многогранный 
процесс восстановления их здо
ровья и интеграции в социальную 
жизнь.

Согласно официальной ста
тистике, в России на 1.09.2020

насчитывается 11875000 лиц с 
инвалидностью, из них 687 718 
дети-инвалиды, а также 114 380 
семей, в которых проживают инва
лиды, из них 112 042 семьи, воспи
тывающие детей-инвалидов.

В Удмуртии как субъекте РФ на 
1.09.2020 насчитывается 101 912 
инвалидов, из них 6251 ребенок.

В соответствии с Федеральный 
закон «О социальной защите ин
валидов в Российской Федерации» 
[22] и ГОСТ Р 58258-2018 Наци
ональный стандарт Российской Фе
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дерации. Реабилитация инвалидов. 
Система реабилитации инвалидов 
и абилитации детей-инвалидов. Об
щие положения [11] введены общие 
термины с определениями: аби- 
литация инвалидов как система и 
процесс формирования отсутство
вавших у инвалидов способностей 
к бытовой, общественной, профес
сиональной и иной деятельности; 
реабилитационная организация как 
организация, предоставляющая в 
субъекте Российской Федерации 
реабилитационные и абилитацион- 
ные услуги, услуги ранней помощи 
и сопровождение инвалидов, в том 
числе детей инвалидов, независимо 
от организационно-правовых форм 
и форм собственности осущест
вляющая деятельность в сферах 
образования, социальной защиты, 
здравоохранения, физической куль
туры и спорта, культуры, труда и 
занятости, направленную на устра
нение или более полную компенса
цию ограничений жизнедеятельно
сти инвалидов, в том числе детей 
инвалидов, в целях их социальной 
адаптации, включая интеграцию в 
общество; реабилитация инвалидов 
как система и процесс полного или 
частичного восстановления спо
собностей инвалидов к бытовой, 
общественной, профессиональной 
и иной деятельности; под систе
мой комплексной реабилитации и

абилитации инвалидов, в том чис
ле детей-инвалидов, понимается 
создание и функционирование си
стемы методологических, методи
ческих, правовых, финансовых и 
организационных компонентов (в 
том числе организаций), обеспечи
вающих реабилитационный и аби- 
литационный процессы, оказание 
ранней помощи и сопровождение 
инвалидов, включая детей-инвали
дов, на основе эффективного меж
ведомственного взаимодействия 
при обеспечении социальной 
защиты инвалидов и детей-ин
валидов с учетом особенностей 
нарушения их здоровья, а также 
сопровождения инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов, и (или) их 
семей.

Реабилитация и абилитация ин
валидов направлены на устранение 
или возможно более полную ком
пенсацию ограничений жизнеде
ятельности инвалидов в целях их 
социальной адаптации, включая 
достижение ими материальной не
зависимости и интеграцию в обще
ство.

Основные направления реаби
литации и абилитации инвалидов 
включают в себя:

- медицинскую реабилитацию, 
реконструктивную хирургию, про
тезирование и ортезирование, са
наторно-курортное лечение;
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- профессиональную ориентацию, 
общее и профессиональное образо
вание, профессиональное обучение, 
содействие в трудоустройстве (в том 
числе на специальных рабочих ме
стах), производственную адаптацию;

- социально-средовую, социаль
но-педагогическую, социально-пси
хологическую и социокультурную 
реабилитацию, социально-бытовую 
адаптацию;

- физкультурно-оздоровительные 
мероприятия, спорт [22].

Обобщая содержание законода
тельной базы относительно детей 
инвалидов можно констатировать, 
что система комплексной реабили
тации и абилитации детей инвали
дов осуществляется в реабилита
ционных центрах или отделениях 
реабилитации включает комплекс 
медицинских, социальных и пси
холого - педагогических услуг, ока
зываемых на межведомственной 
основе детям целевой группы и их 
семьям, направленных на раннее 
выявление детей целевой группы, 
содействие их оптимальному разви
тию, формирование физического и 
психического здоровья, включение 
в среду сверстников и интеграцию 
в общество, а также на сопровожде
ние и поддержку семей данной груп
пы детей-инвалидов и повышение 
компетентности родителей (закон
ных представителей).

Реабилитация и абилитация де
тей инвалидов регламентированная 
деятельность, которая осущест
вляется на основе индивидуаль
ной программы ранней помощи 
или индивидуальной программы 
реабилитации и абилитации (да
лее -  ИПРА), в которые включены 
объем, сроки, порядок и содержа
ние семейно-центрированных ус
луг, предоставляемых конкретно
му ребенку и семье по программе 
ранней помощи. Индивидуальная 
программа ранней помощи форми
руется междисциплинарной коман
дой специалистов в соответствии с 
примерным перечнем услуг ранней 
помощи на основе межведомствен
ного взаимодействия медицинских 
организаций, организаций социаль
ного обслуживания, организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность, включая негосудар
ственные организации, в том числе 
социально ориентированные не
коммерческие организации [22].

На практике разработки и соз
дания системы комплексной реа
билитации и абилитации детей-ин
валидов, наблюдаем следующие 
факторы:

- относящиеся к семьям, вос
питывающим детей как объектам 
(субъектам) реабилитационного 
процесса: 1) Изоляция семей и де
тей с инвалидностью от общества
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специально созданной искусствен
ной средой; 2) Низкий уровень со
циализации, социальной адапта
ции, психологический дискомфорт 
детей с инвалидностью и их роди
телей или опекунов ; 3) Низкий уро
вень информированности о перечне 
услуг, о реализации ИПРА, в том 
числе осуществлении мероприятий 
комплексной реабилитации и аби- 
литации детей-инвалидов; 4) От
сутствие информации о ранней по
мощи и механизмах ее реализации.

- относящиеся к профессио
нальным работникам как субъек
там реабилитационного процесса: 
1) Не знают о новых подходах к 
формированию ИПРА, по-преж
нему называют программу ИПР 
(индивидуальной программой 
реабилитации), не реализуют ме
роприятия ИПРА, считая их нео
бязательными; 2) Не пользуются 
современными терминами, введен
ными законодательством по во
просам реабилитации детей с ин
валидностью и их семей, а часто 
используют старые, например, «со
циальная реабилитация» и другие; 
3) Используют старые подходы, 
методы и приемы к организации 
реабилитационного процесса для 
детей с инвалидностью и их се
мьям. 4) С большими трудностями 
применяются междисциплинарные 
и межведомственные подходы.

Итак, анализ законодатель
ной базы и практики разработки 
и создания системы комплексной 
реабилитации и абилитации де
тей-инвалидов на основе выявлен
ных факторов позволяет констати
ровать, что необходим переход к 
биопсихосоциальной модели инва
лидности и реабилитации, основан
ной на принципах международной 
классификации функционирования, 
ограничений жизнедеятельности 
и здоровья (МКФ). МКФ рассма
тривает взаимодействие между 
статусом здоровья и факторами 
контекста, в котором происходит 
функционирование индивида, а оно 
в свою очередь рассматривается на 
3-х уровнях: организма -  челове
ка - общества. Этим трем уровням 
функционирования соответствуют 
три составляющие МКФ: функции 
и структуры организма, активность 
(выполнения задач и действий) и 
участие (вовлечение в жизненную 
ситуацию, инклюзия); контексто
вые факторы (факторы окружаю
щей среды и личностные факторы). 
В модели МКФ инвалидность уже 
не атрибут индивида, а комплекс
ное сочетание условий, многие из 
которых сформированы социаль
ным окружением «15». С точки 
зрения МКФ, реабилитационные 
мероприятия, направленные на по
вышение уровня участия инвалида,
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должны быть нацелены не только 
на индивидуальный уровень, на
пример, медицинскую реабилита
цию, направленную на коррекцию 
конкретного нарушения здоровья, 
или социальную, направленную на 
улучшение выполнения базового 
действия по самообслуживанию, но 
и на уровень общества, например, 
на введение универсального дизай
на или разумных приспособлений 
для повышения доступности услуг 
по комплексной реабилитации и 
абилитации [15].

Биопсихосоциальная модель ре
абилитации происходит от биопси
хосоциальной модели Дж. Энгеля 
[26], утверждающей, что в патоге
незе (развитии) болезни или како
го-либо расстройства у человека 
играют важную роль как биологиче
ские (генетические, анатомические, 
физиологические, биохимические 
и др.) нарушения, так и психоло
гические факторы, включающие в 
себя психические процессы, инди
видуально психологические осо
бенности личности и поведения, 
а также социальные, в частности 
социально-экономические, факто
ры (социальное микроокружение, 
культурные факторы и др.). Со
ответственно, реабилитационный 
процесс предполагает постанов
ку акцента на восстановлении тех 
факторов, которые обусловили как

происхождение, так и развитие бо
лезненного процесса, а также опре
делили вторичные расстройства по 
мере протекания болезни [12].

Компонент «био» в биопсихо
социальной модели реабилитации 
представляет собственно меди
цинскую компоненту, связанную с 
воздействием медиков на патологи
ческий болезненный процесс. Эта 
компонента является доминантной 
в учреждениях медицинского про
филя, две остальные компоненты 
рассматриваются как соподчинен
ные.

Компонент «психо» в биопсихо
социальной модели реабилитации 
означает психологическую ком
поненту, которая присутствует на 
всех этапах осуществления модели 
восстановления здоровья. Субъ
ективное состояние обусловлено 
следующими психологическими 
механизмами, обеспечивающими 
здоровье: 1) принятие ответствен
ности за свою жизнь; 2) самопозна
ние как анализ своих индивидуаль
ных телесных и психологических 
особенностей; 3) самопонимание и 
принятие себя как синтез -  процесс 
внутренней интеграции; 4) умение 
жить в настоящем; 5) осмыслен
ность индивидуального бытия, как 
следствие -  осознанно выстроен
ная иерархия ценностей; 6) спо
собность к пониманию и принятию
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других; 7) доверие к процессу жиз
ни наряду с рациональными уста
новками, ориентацией на успех и 
сознательным планированием сво
ей жизни, являющееся необходи
мым качеством, которое Э. Эриксон 
называл базовым доверием, ины
ми словами, это умение следовать 
естественному течению процесса 
жизни [25.].

Компонент «социо» в биопсихо
социальной модели реабилитации 
предусматривает изучение влияния 
социальных условий на болезнь, 
что дает возможность устранить 
причины, мешающие эффектив
ному восстановлению личности 
в обществе. В социальный аспект 
реабилитации входят многие во
просы: влияние социальных фак
торов на развитие и последующее 
течение болезни, на эффективность 
лечебных и реабилитационных ме
роприятий, социальное обеспече
ние инвалидов, наличие свободных 
трудовых мест, вопросы трудового 
и пенсионного законодательства, 
взаимоотношения больного (инва
лида) и общества и т.д.

Такая модель призывает к инте
грации заболевших и инвалидов в 
общество, приспособлению к ус
ловиям жизни в обществе на всех 
уровнях: социокультурном, социо
профессиональном и семейно-бы
товом. Это включает в себя созда

ние так называемой доступной 
среды, а также поддержание мер, 
способствующих трудоустройству 
в организации, обучение общества 
навыкам общения с больными и ин
валидами. Данная модель отражает 
способность общества развиваться 
на принципах недискриминации, 
терпимости, уважения, равенства 
возможностей, солидарности, безо
пасности [5].

Биопсихосоциальная модель 
реабилитации сочетанная много
структурированная модель, кото
рая отражает субъективную кар
тину реабилитации, она позволяет 
вплотную приблизиться к проблеме 
самореабилитации, т.е. личност
ной реабилитации, сознательного 
саморазвития, самосозидания, са
мотворчества в отношениях с бо
лезнью, окружающими и самим 
собой [12]. Так, в медицинской 
психологии на настоящий момент 
концепция здоровьецентричности 
подразумевает под собой активное 
включение самого пациента в ле
чебный процесс, задача реабилита
ции становится тождественной за
даче самореабилитации. Подобное 
сочетание основано на взаимосвязи 
и взаимовлиянии внешней и вну
тренней мотивации пациента на 
преодоление последствий заболе
вания и обеспечивает возвращение 
человека в социум, осознание доли
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своей ответственности за лечение и 
процесс восстановления, преодоле
ние комплексов вследствие заболе
вания. Психологические особенно
сти индивида и весь его внутренний 
мир, включая интересы, потребно
сти, ценности и т.д., определяют 
степень его реабилитации и каче
ство жизни в целом [8; 16].

Комплексная реабилитация и 
адаптация направлена на успешную 
социальную интеграцию в обще
ство и улучшение качества жизни 
не только детей, но и всех членов 
семьи, в которой проживает ребе
нок -  инвалид, что является важ
ной целью развития современного 
российского общества, которое, как 
отмечает А. Г. Асмолов, находится 
в начале длинного пути -  перехода 
от культуры полезности к культуре 
достоинства. «В отличие от культу
ры полезности, где урезается время, 
отводимое на детство, старость не 
обладает ценностью, а образованию 
отводится роль социального пасын
ка, которого терпят постольку, по
скольку приходится тратить время 
на выучку, подготовку человека к 
исполнению полезных служебных 
функций, в культуре, основанной на 
отношениях достоинства, ведущей 
ценностью является ценность лич
ности человека независимо от того, 
можно ли что-нибудь получить от 
этой личности для выполнения того

или иного дела или нет. В культуре 
достоинства дети, старики и люди 
с отклонениями в развитии свя
щенны ... и находятся под охраной 
общественного милосердия» [3, 42 
-43].

В реабилитации и абилитации 
детей и семей, в которых прожи
вают дети-инвалиды, культура до
стоинства рассматривается как от
ношение к другому человеку как к 
ценности, принцип незаменимости 
каждого человека, установка на 
развитие. Поэтому изменения при 
переходе к комплексной реабилита
ции и абилитации инвалидов долж
ны ориентироваться, во-первых, 
принципы организации взаимодей
ствия между субъектами с целью 
повышения активности и участия 
в процессе реабилитации и абили
тации самих инвалидов; во-вторых, 
изменение содержания и критериев 
результативности реабилитации и 
абилитации, введение индивиду
ального подхода для постановки 
четкого прогноза на основании ин
дивидуального реабилитационного 
потенциала; в-третьих, усиление 
прозрачности механизмов преем
ственности и межведомственного 
взаимодействия через изменение 
системы информирования и кон
сультирования инвалида, а также 
обеспечение технологий электрон
ного документооборота. Комплекс-

319



АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ:
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

ная реабилитация воспринимается 
не просто как формальный переход 
к обеспечению доступности всех 
видов реабилитации и абилита- 
ции (в том числе в рамках одного 
учреждения, единой комплексной 
программы), но и как качествен
ные изменения, затрагивающие и 
сам процесс проведения реабили
тационных мероприятий (профес
сионализм сотрудников, информа
ционное сопровождение, качество 
оборудования, доступ к современ
ным лекарственным препаратам и 
т. п.), так и результативность (ин
дивидуальный подход в сочетании 
заинтересованности всех субъек
тов позволит достичь принципи
ально более высоких показателей 
эффективности реабилитации и 
абилитации).

В Федеральном законе «О со
циальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» [22] вы
делены основные направления ре
абилитации и абилитации детей 
инвалидов в социальном обслу
живании: социально-средовую,
социально-педагогическую, соци
ально-психологическую и соци
окультурную реабилитацию, со
циально-бытовую адаптацию на 
базах социально-реабилитацион
ных центров для детей с инвалид
ностью; физкультурно-оздорови
тельные мероприятия, спорт.

Все выше изложенные основных 
направлений реабилитации и аби
литации инвалидов осуществля
ются через оказание социальных 
услуг. Под социальными услугами 
понимается действие или действия 
в сфере социального обслуживания 
по оказанию постоянной, периоди
ческой, разовой помощи, в том чис
ле срочной помощи, гражданину в 
целях улучшения условий его жиз
недеятельности и (или) расширения 
его возможностей самостоятельно 
обеспечивать свои основные жиз
ненные потребности [20].

Остановлюсь на некоторых ор
ганизационных вопросах правиль
ного планирования и организации 
реабилитационного процесса в пси
холого - педагогической области :

1. Взаимодействия субъекта и 
объекта с нарушениями речевого 
развития реабилитационной дея
тельности. Скандинавские ученые 
(Н. Серто, X. Рай, М.Д. Скьортен), 
считают обязательным в органи
зации взаимодействия создание 
такой системы общения, которая 
помогла бы понимать других и об
щаться с ними, проявлять инициа
тиву. Отдельные дети не умеют и не 
могут общаться на вербальной ос
нове. Выбор невербальной комму
никации в качестве главного сред
ства взаимодействия с ребенком 
оставляет за собой много вопросов
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и предполагает тщательную оценку 
потенциальной возможности ре
бенка к овладению словесной ре
чью. Учитывая возможности детей, 
например, с тяжелой формой ин
теллектуальной недостаточности, 
в качестве наиболее важного ком
понента в неречевой коммуникации 
признается жест, т.е. выразительное 
движение рук. Жесты обозначают 
состояние, предмет или действие. 
Некоторые из них имеют конкрет
ное или даже обобщенное значе
ние. Таким образом, неговорящие 
дети могут использовать жесты в 
качестве средства компенсации от
сутствия речевого общения. Под
держивающая коммуникация явля
ется основой жизнедеятельности 
неговорящих детей, поэтому про
блема применения специалистами 
альтернативной и дополнительной 
коммуникации, а также освоение 
методики обучения других (детей, 
родителей) является актуальной и 
значимой.

2. Нейропсихологическая кор
рекция (коррекционно-развиваю
щее обучение детей) одна из сфер 
практического приложения теории 
развития высших психических 
функций Л.С. Выготского [6] и те
ории системной динамической ло
кализации высших психических 
функций А.Р. Лурии [13; 14]. Ней
ропсихологическая коррекция бази

руется на том, что все психические 
процессы имеют сложное многоу
ровневое строение, включая в себя 
работу множества мозговых струк
тур, каждая из которых вносит свой 
специфический вклад в их реализа
цию. Недостаточность некоторых 
высших психических функций (да
лее -  ВПФ) может встречаться при 
функциональных нарушениях раз
личных отделов головного мозга, но 
при этом она проявляется в каждом 
случае специфично, отличаясь от 
особенностей проявления при за
интересованности других мозговых 
структур. В силу сложности свое
го строения психическая функция 
никогда не нарушается полностью, 
всегда остаются сохранные звенья, 
и нет одновременного нарушения 
всех функций. Учитывая то, что 
мозг ребенка находиться в процессе 
развития, а патологические условия 
этого развития могут приводить к 
задержке созревания, несформи- 
рованности, атипичному развитию 
нужно проводить как можно более 
раннюю диагностику и, опираясь 
на сохранные составляющие, кор
рекцию основных функций. Это 
поможет при коррекции имеющих
ся нарушений в восстановлении 
поврежденных функций и в профи
лактике дезадаптации.

В отечественной нейропсихоло
гии существует два основных на
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правления коррекционно-развива
ющего обучения [9; 10].

Первое направление коррекци
онно-развивающего обучения [3; 
4; 23; 24] направлено, в основном, 
на развитие и коррекцию познава
тельных функций и входящих в них 
компонентов и реализует идеи Л.С. 
Выготского о ходе процесса инте- 
риоризации.

Понятие интериоризация Л.С. 
Выготский наиболее активно раз
вивал в направлении педагогиче
ской психологии. Он предположил, 
что формирование базовых соци
альных структур в сознании лич
ности совершается во время об
щения. В этом процессе основным 
моментом является сформирован
ная символически-семиотическая 
функция психики, благодаря кото
рой личность способна к воспри
имчивости окружающего ее мира 
через особенное «квазиизмерение» 
- систему значений и смысловое 
поле [6]. Интериоризация предпо
лагает развитие слабого звена при 
опоре на сильные звенья в ходе 
специально организованного кор
рекционного взаимодействия ре
бенка и взрослого. Взрослый сна
чала принимает на себя функции 
слабого звена, а затем постепенно 
передает их ребенку, выстраивая 
тренировочные задания от про
стых к более сложным.

Методика Ахутиной Т.В., Пыла
евой Н.М. [3] представляет собой 
четкую технологичную программу 
комплекса учебно-игровых занятий 
для детей с неравномерностью раз
вития ВПФ, имеющих трудности 
в обучении. Предлагаемый подход 
предполагает развитие слабого зве
на при опоре на сильные звенья в 
ходе специально организованного 
взаимодействия ребенка и взросло
го. Взаимодействие происходит с 
учетом закономерностей процесса 
интериоризации. Согласно учению, 
Выготского Л.С. [6] и Гальперина 
П.Я.[7] происходит первоначальное 
взаимодействие ребенка со специ
алистом. Специалист в началь
ной стадии работы берет на себя 
функции слабого звена, а затем 
постепенно происходит передача 
их ребенку. Предлагаемые задания 
даются ребенку от самых простых, 
постепенно усложняясь. Перво
начально психолог предлагает за
дание и помогает его выполнить. 
Помощь со стороны специалиста 
усиливается или уменьшается в 
зависимости от успехов ребенка. 
Таким образом, работа происходит 
в зоне ближайшего развития ребен
ка. Адекватные по сложности зада
чи, предъявляемые ребенку стро
го последовательно, оптимальная 
помощь со стороны специалиста, 
которая постепенно уменьшается,
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являются необходимыми условия
ми данной модели коррекционной 
работы. В данных методиках пред
лагается строгая схема совместной 
деятельности ребенка со специали
стом, которая включает следующие 
этапы: 1. Совместное выполнение 
задания по речевой инструкции 
психолога (на этом этапе програм
мирование и контроль обеспечива
ет специалист); 2. Совместное вы
полнение задания по программе с 
наглядным материалом (програм
мирование и контроль на этом эта
пе разделяются между взрослым и 
ребенком: специалист организует 
последовательное выполнение про
граммы и частично контролирует 
его); 3. Совместное выполнение за
дания с опорой на наглядность и пе
реходом к более свернутым формам 
выполнения (при выполнении этого 
этапа сокращается роль психолога 
в реализации программы и контро
ле); 4. Самостоятельное выполне
ние задания по интериоризованной 
программе с опорой на наглядный 
материал при возникших затруд
нениях (ребенок самостоятельно 
выполняет и контролирует свои 
действия, психолог фиксирует об
ращение ребенка к наглядному ма
териалу при трудностях, и при не
обходимости напоминает об этом); 
5. Полностью самостоятельное вы
полнение задания по внутренней

программе и возможность перено
са на новый материал (возможно
сти переноса пока контролируются 
специалистом).

Второе направление, представ
ленное «методикой замещающего 
онтогенеза» [1; 17] представляет 
собой формирование базовых ос
нов познавательных функций. При 
коррекционной работе использу
ются методы развития двигатель
но-моторных координаций и те
лесно-ориентированные методы, 
способствующие восстановлению 
контакта с собственным телом, ве
дущие к снятию телесных зажимов 
и развивающие невербальные со
ставляющие общения. На эту осно
ву наслаиваются собственно когни
тивные методы, направленные на 
формирование ВПФ. Все методы 
применяются в едином комплексе, 
одновременно, с их последующей 
интеграцией и с учетом взаимодо
полняющего влияния. В данном 
случае основным положением яв
ляется то, что коррекционное воз
действие на базальные уровни, 
принимая во внимание общие зако
номерности онтогенеза, вызывает 
активизацию в развитии всех ВПФ. 
Так как сенсомоторный уровень 
является основой для дальнейшего 
развития ВПФ, отдается предпо
чтение именно двигательно коор
динационным и телесным методам,

323



АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ:
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

которые запускают восстановления 
взаимодействий между различны
ми мозговыми структурами.

Методика представляет собой 
трехуровневую систему: 1 уровень: 
«Уровень активации, энергосбе
режения и статокинестетического 
баланса психических процессов»;
2 уровень: «Уровень операциональ
ного обеспечения сенсомоторного 
взаимодействия с внешним миром»;
3 уровень: «Уровень произвольной 
регуляции и смыслообразующей 
функции психомоторных процес
сов». Все три уровня выделяются 
на основании представления об 
определенных этапах онтогенеза. 
Методы 1 уровня направлены на 
функциональную активацию под
корково-стволовых образований го
ловного мозга (1 блок мозга); 2-го 
уровня -  задних и премоторных от
делов правого и левого полушария 
и межполушарного взаимодействия 
(2 блок мозга); 3-го уровня -  на 
формирование функций префрон
тальных и лобных отделов мозга.

В коррекционной работе данной 
методики присутствуют методы 
воздействия на все иерархические 
уровни одновременно. Несмотря на 
различия, оба подхода коррекцион
но-развивающего обучения компле
ментарны.

Проведение сенсомоторной кор
рекции с детьми, имеющими раз

личные варианты дизонтогенеза, 
требует индивидуального подхода. 
В каждом конкретном случае раз
рабатываются специальные упраж
нения для ребенка, зависящие от 
структуры имеющегося дефекта. 
Так, при наличии речевых наруше
ний требуется введение артикуля
ционной гимнастики, упражнений 
для снятия синкинезий, упражне
ний, направленных на нормализа
цию мышечного тонуса лица, ряда 
специальных дыхательных упраж
нений и пр. При нарушениях про
странственного гнозиса и праксиса 
в основные упражнения вводиться 
пространственный фактор, а также 
специальные задания, для прочув
ствования «пространства тела», 
которые тренируют ориентировку 
в пространстве и в дальнейшем -  
квазипространственные функции. 
При проведении сенсомоторной 
коррекции, на первый план, всегда 
выходит работа по преодолению не
достаточности функционирования 
субкортикальных структур. Перво
начально, согласно уже описанным 
правилам коррекционной работы, 
специалист помогает ребенку вы
полнять задания. В ходе многочис
ленных повторений происходит 
автоматизация двигательной про
граммы, и ребенок может перехо
дить на следующий, более сложный 
этап. Однако для достижения более
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значимых результатов нужен ком
плексный подход, с включением 
заданий, направленных на имею
щиеся у ребенка трудности когни
тивных процессов, что позволяет 
частично использовать методики 
Т.В. Ахутиной, Н.М. Пылаевой, 
П.Я. Гальперина, Ю.В. Микадзе.

При применении сенсомоторной 
коррекции значительно улучшают
ся многие психические функции, 
особенно связанные с движением 
(внимание, память, кинестетиче
ский и пространственный праксис, 
пространственный гнозис, зритель
но-моторные координации, про
странственная структура речи, счет, 
письмо и др.). Метод позволяет 
улучшить функционирование уров
ня непроизвольной саморегуляции 
и создать предпосылки для успеш
ного формирования произволь
ной саморегуляции. Практический 
опыт проведения сенсомоторной 
коррекции с детьми с СДВГ доказы
вает ее эффективность: снижается 
гиперактивность и отвлекаемость 
ребенка, нивелируются нейроди
намические нарушения, улучша
ется произвольный самоконтроль, 
снижаются эмоциональная лабиль
ность, проявления негативизма и 
агрессии. Наряду с улучшением 
показателей собственно психиче
ского развития ребенка отмечается 
улучшение социальной адаптации

и детско-родительских отношений 
в семье. Наиболее выраженные ре
зультаты получаются при работе с 
детьми в возрасте до семи лет. Ме
тод сенсомоторной коррекции на
правлен на снижение дисфункций, 
приведших к психическому дизон- 
тогенезу. Через двигательные и сен
сорные компоненты осуществляет
ся воздействие на психику ребенка 
в целом. Использование директив
ного подхода и особым образом 
организованного взаимодействия с 
ребенком, позволяет рассматривать 
сенсомоторную коррекцию как ин
тегративный метод, занимающий 
особое место в ряду других методов 
и являющийся базисной основой 
для дальнейшей нейропсихологи
ческой реабилитации.

3. Адаптивная физическая куль
тура представляет собой новое на
правление в отечественной системе 
реабилитации инвалидов, в том чис
ле и детей с инвалидностью. В со
ответствии с Федеральным законом 
«О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации» [21] фи
зическая реабилитация и социаль
ная адаптация инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья с использованием методов 
адаптивной физической культуры 
и адаптивного спорта осуществля
ются в реабилитационных центрах, 
физкультурно-спортивных клубах
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инвалидов, физкультурно-спортив
ных организациях. Адаптивная 
физическая культура является ча
стью физической культуры, исполь
зующей комплекс эффективных 
средств физической реабилитации 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.

Физическая культура - часть 
культуры, представляющая собой 
совокупность ценностей, норм и 
знаний, создаваемых и используе
мых обществом в целях физическо
го и интеллектуального развития 
способностей человека, совершен
ствования его двигательной актив
ности и формирования здорового 
образа жизни, социальной адапта
ции путем физического воспита
ния, физической подготовки и фи
зического развития [2].

Одним из важных принципов 
адаптивной физической культуры 
является коррекционно-развиваю
щая направленность педагогических 
воздействий. Коррекционно-раз
вивающие задачи направлены на 
обеспечение полноценного фи
зического развития, повышение 
двигательной активности, восста
новление и совершенствование 
психофизических способностей, 
профилактику и предупреждение 
вторичных отклонений, таких как 
нарушение познавательной дея
тельности, эмоционально-волевой

сферы и личности [18]. Адаптивная 
физическая культура помогает де
тям инвалидам в решении многих 
проблем: позволяет устранить или 
ослабить нервно-эмоциональные пе
регрузки, гипокинезию и избыточное 
нерациональное питание, обеспечи
вает достаточную мышечную актив
ность и стимулирует естественный 
иммунитет к болезнетворным воз
действиям, обеспечивает переключе
ние нервно-эмоциональной сферы на 
новые объекты внешней среды, от
влечение его от утомляющих и под
час отрицательных воздействий по
вседневности, воспитывает чувства 
коллективизма, любознательности, 
патриотизма, жажды преодоления 
препятствий и другие ценные мо
рально-волевые качества, играющие 
решающую роль в профилактике 
нервно-психических заболеваний и 
расстройств, обеспечивает повыше
ние уровня обменных процессов, де
ятельности эндокринной системы и 
тканевого иммунитета, содействуют 
рассасыванию очагов затихающего 
воспаления, стимулируют регенера
тивные процессы. Адаптивная фи
зическая культура помогает осознать 
тот факт, что инвалидность, несмотря 
на всю трагичность, не является при
говором для жизни в четырех стенах, 
а является активным средством со
циально-психологической реабили
тации, которое раскрывает реальный
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уровень их жизненных возможно
стей, помогает обрести уверенность 
в своих силах и принимать участие 
в активных спортивных мероприяти
ях, заставляет больше уважать самих 
себя, учит недостающей самостоя
тельности, закаляет организм и дарит 
здоровые эмоции, помогает преодо
леть многие психологические барье
ры [18]. Таким образом, адаптивная 
физическая культура занимает осо
бое место в системе комплексной 
реабилитации и социальной интегра
ции инвалидов и дает им реальный 
шанс на активное участие в жизни 
общества и является прекрасным 
средством и способом вхождения в 
социум, завоевания своего «социаль
ного пространства.

Итак, процесс системы реабили
тации и абилитации детей инвалидов 
является многоаспектным и ком
плексным, включающим социаль- 
но-средовую, социально-педагогиче
скую, социально-психологическую 
и социокультурную реабилитацию, 
социально-бытовую адаптацию; физ
культурно-оздоровительные меро
приятия.

Системы реабилитации и абили
тации детей инвалидов рассматри
вается как комплекс медицинских 
и оздоровительных мероприятий, 
психологических и педагогических 
методов формирования и обучения 
детей инвалидов и их родителей или 
опекунов новому, позитивному жиз
ненному стереотипу, а также соци
альных условий, обеспечивающих 
успешную социальную интеграцию 
в общество. Основой данной систе
мы может быть биопсихосоциаль
ная модель реабилитации, основан
ная на принципах международной 
классификации функционирования, 
ограничений жизнедеятельности и 
здоровья.

Реабилитация и абилитация 
детей инвалидов направлена на 
устранение или возможно более 
полную компенсацию ограниче
ний жизнедеятельности инвалидов 
в целях их социальной адаптации, 
включая достижение ими матери
альной независимости и интегра
цию в общество.
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Аннотация
В статье рассматриваются вопросы, касающиеся коммуникативных склонно

стей подростков с девиантным поведением.
У подростков с девиантным поведением нарушена способность к нормаль

ному общению.
Подростки с девиантными формами поведения характеризуются трудно

стями во взаимоотношениях с окружающими людьми, поверхностью чувств, 
иждивенчеством, привычкой жить по указке других, сложностью во взаимоот
ношениях, нарушениями в сфере самосознания (от переживания своей вседо
зволенности до ущербности), усугублением трудностей в овладении учебным 
материалом, проявлением грубого нарушения дисциплины (бродяжничеством, 
воровством).

Для подростков с девиантным поведением характерны отклонения в обще
нии с взрослыми, приводящие к переживанию своей ненужности, утрате своей 
ценности и ценности другого человека.

Характеристика современных детей группы социального риска дает мало
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оптимистическую картину, но любой специалист, работающий с ними, должен 
уметь четко видеть будущее этих подростков и помочь им сделать первые шаги 
к изменению себя.

Целью проведенного исследования являлось изучение особенностей и опре
деление уровня коммуникативных склонностей подростков с девиантным пове
дением.

Результаты исследования подтвердили, что у подростков с девиантным пове
дением коммуникативные склонности недостаточно развиты.

Abstract
The article discusses issues related to the communicative tendencies of adolescents 

with deviant behavior.
Adolescents with deviant behavior have impaired ability to communicate погшаПу.
Adolescents with deviant forms of behavior are characterized by difficulties in 

relationships with people around Шеш, the surface of feelings, dependence, the habit 
of living at the behest of others, difficulty in relationships, disorders in the sphere of 
self-awareness (from experiencing one’s permissiveness to inferiority), aggravation 
of difficulties in mastering educational material, manifestation of gross violation of 
discipline(vagrancy, theft).

For adolescents with deviant behavior, deviations in communication with adults 
are characteristic, leading to the experience of their uselessness, loss of their value 
and the value of another person.

The characterization of modem children of the social risk group gives a low- 
optimistic picture, but any specialist working with them should be able to clearly see 
the future of these adolescents and help them take the first steps to change themselves.

The aim of the study was to study the characteristics and determine the level of 
communicative tendencies of adolescents with deviant behavior.

The results of the study confirmed that adolescents with deviant behavior have 
insufficiently developed communicative tendencies.

Ключевые слова: девиантное и делинквентное поведение, подросток с девиантным 
поведением, коммуникация, подростковый возраст, коммуникативные склонности.

Keywords: deviate and delinquent behavior, teenagerwith deviant behavior, communication, 
adolescence, communicative tendencies.
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По определению ВОЗ, подрост
ковый возраст является периодом 
роста и развития человека, который 
следует после детства и длится до 
достижения зрелого возраста, то 
есть с Ю до 19 лет.

Подростковый возраст является 
одним из самых трудных и крити
ческих периодов становления че
ловека как личности. Этот возраст 
нестабилен, раним и больше, чем 
другие периоды жизни, зависит от 
реальностей среды. Этот возраст 
характеризуется многочисленными 
соматическими, психическими и 
социальными изменениями[1].

Подростков с отклонениями в 
нравственном развитии, акцентуа
циями характера, с нарушениями, 
отклонениями в поведении принято 
определять как «дети группы ри
ска» и «трудные подростки». «Труд
ные подростки» не умеют решать 
свои проблемы социально прием
лемым образом. Для «трудных под
ростков» может быть характерно 
девиантное или делинквентное по- 
ведение[2].

Девиантное поведение — это 
система поступков или отдельные 
поступки, противопоставленных 
принятым в обществе правилам, 
нравственным нормам. Среди не
совершеннолетних она проявляется 
злоупотреблением спиртными на
питками, наркоманией, агрессив

ными проявлениями, суицидальны
ми тенденциями и психическими 
недостатками[5].

Делинквентное поведение опре
деляется нарушением обществен
ных норм поведения: хулиганством, 
кражами, мелкими правонарушени
ями. В отличие от девиантного, де
линквентное поведение характери
зуется негативными проявлениями, 
направленных больше на окружение, 
чемнасебя[3].

У подростков с девиантным пове
дением нарушена способность к нор
мальному общению. Они потеряли 
доверие к взрослым, грубые и высо
комерные со сверстниками. Поэтому 
воспитание способности общения 
— одно из важнейших направлений 
социализации подростков с девиант
ным поведением[2].

Коммуникативные склонности — 
это склонности личности, обеспечи
вающие эффективность ее общения 
и психологическую совместимость в 
коллективной деятельности[5].

С целью выявления коммуника
тивных склонностей подростков с 
девиантным поведением было прове
дено исследование на базе «Средней 
общеобразовательной школы № 34» 
Удмуртской республики г. Ижевска. 
Количество респондентов- 8 под
ростков с девиантным поведением, 
состоящие на внутришкольном уче
те. Средний возраст — 15 лет.
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В исследовании были использова
ны следующие методики:

- тест «Коммуникативные и ор
ганизаторские склонности» В.В. 
Синявский, В.А. Федорошин. Мето
дика позволяет определить уровень 
коммуникативных и организаторских 
склонностей.

- тест «Склонность к девиантному 
поведению» по Леус Э.В. Методика 
предназначена для измерения сте
пени выраженности дезадаптации у 
подростков с разными видами деви
антного поведения.

Низкий уровень проявления ком
муникативных склонностей был вы
явлен у 87,5% респондентов. Это ха
рактеризуется малообщительностью. 
Такие подростки испытывают труд
ности и определенные неудобства в 
установлении контактов с людьми.

Уровень коммуникативных 
склонностей — ниже среднего на
блюдается у 12,5% респондентов. 
Они не стремятся к общению, чув
ствуют себя скованно в новой ком
пании, коллективе. Предпочитают 
проводить время наедине с собой, 
ограничивают свои знакомства, не 
отстаивают свои мнения, тяжело 
переживают обиды.

Таким образом, у большинства 
тестируемых подростков, состоя
щих на школьном учете — 87,5% 
низкий уровень коммуникативных 
склонностей.

Также в тестируемой группе 
подростков было выявлено следу
ющее:

1) ориентация на социаль
но-обусловленное поведение - под
ростковая реакция группирования 
-  100%респондентов;

2) ситуативная предрасполо
женность к делинквентному пове
дению - у 50% респондентов;

3) ситуативная предрасполо
женность к зависимому поведению 
- у  13%респондентов;

4) ситуативная предрасполо
женность к агрессивному поведе
нию -  у 13% респондентов;

5) ситуативная предрасполо
женность к суицидальному поведе
нию - у 3 8 %  респондентов;

В раскрытии личностных воз
можностей подростка, а также в 
развитии коммуникативных склон
ностей, требуется помощь со сто
роны родителей, психологов, педа
гогов, специалистов по социальной 
работе[4]. Снятие установок, огра
ничивающих развитие, и сформи
рованные коммуникативные склон
ности позволят подростку найти 
свое место в жизни и укрепят его 
социальные связи.

Специалист по социальной рабо
те помогает «трудным» подросткам 
познать самого себя, разобраться в 
отношениях с окружающими, полу
чить необходимые знания, социаль-
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ные и профессиональные качества, с родителями, учителями, сверстни- 
развить коммуникативные склонно- ками, сформировать творческие ув- 
сти, достичь адеватных отношений лечения.
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ВОЗМОЖНОСТИ ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОГО ТЕАТРА 
В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ С ПОДРОСТКАМИ 

OPPORTUNITIES OF SOCIAL THEATER TECHNOLOGY 
IN SOIAL WORK WITH TEENAGERS

Статья посвящена рассмотрению технологии социального театра и 
ее использованию специалистом по социальной работе для профилакти
ки негативных явлений среди подростков. Показаны отличительные осо
бенности социального спектакля, этапы его подготовки с помощью тех
ники «импровизации». Отдельное внимание уделено описанию послания 
-  главной идеи спектакля, которую должны понять зрители. Охарактеризована 
фасилитация, организуемая после постановки, как диалог актеров со зрителями.

The article considers the technology of social theater and its use by a 
social work specialist for the prevention of negative phenomena among 
adolescents. The distinctive features of a social performance and the stages of its 
preparation using the «improvisation» technique are shown. Special attention 
is paid to the description of the message -  the main idea of the performance, 
which the audience should understand. The facilitation organized after the 
performance is described as a dialogue between actors and the audience.

Аннотация

Abstract
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Одной из актуальных проблем 
современного общества является 
рост негативных социальных явле
ний в подростковой среде: курения, 
злоупотребления алкоголем, нарко
мании, компьютерной зависимости, 
правонарушений и преступлений. 
Традиционный подход к осущест
влению профилактики с подростка
ми требует пересмотра, внедрения 
новых технологий социальной ра
боты. Необходимо использовать в 
профилактике негативных явлений 
в молодежной среде новые техно
логии, интересные и привлекатель
ные для подростков, многофункци
ональные по своим возможностям. 
Одной из таких технологий являет
ся социальный театр.

Социальный театр -  это пло
щадка, на которой реализуется 
постановка спектаклей на острые 
социальные темы. Театр является 
мощным инструментом социаль
ных преобразований. Уникальность 
театральной методики состоит в 
том, что она легко адаптируется к 
тем целям и задачам, которые ста
вит перед собой специалист по со

циальной работе, занимающийся 
профилактикой негативных соци
альных явлений в подростковой 
среде.

Важными особенностями соци
ального театра являются его мобиль
ность, гибкость, выход на широкую 
аудиторию и возможность охватить 
разные социальные слои подростков, 
от социально-успешных до безнад
зорных.

Социальный театр выполняет ряд 
функций: информационно-образова
тельную, эмоциональную, воспита
тельную, терапевтическую, социаль
ную [1].

Главное отличие социального теа
тра от остальных, это злободневность 
происходящего на сцене и освещение 
этого. Спектакль существует здесь и 
сейчас -  через неделю он может быть 
уже не актуален и уйдет в историю с 
событием, о котором он рассказал.

Современный социальный театр 
разнообразен по своим видам: до
кументальный, форум-театр, психо
логический, больничная клоунада, 
«Театр Простодушных», психодрама, 
методика «Равный -  равному».
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Начальным этапов в работе над 
социальным спектаклем является 
четкое определение послания, ко
торое нужно донести до аудитории. 
При этом необходимо учитывать 
знания, возрастные и культурные 
особенности зрителей, их ценно
сти, убеждения, поведенческие мо
дели, а также имеют значение зада
чи, поставленные специалистом по 
социальной работе [4].

Послание совмещает три эле
мента: знание, отношение и пове
дение. Знание: из сцены аудитория 
должна узнать важную и достовер
ную информацию. Отношение: по
слание должно воздействовать на 
эмоции и мнения зрителей. Поведе
ние: в идеале, сцена должна поло
жительным образом воздействовать 
на поведение аудитории.

Алгоритм написания послания 
состоит из следующих этапов.

1. Определение проблемы, ос
новываясь на анализе ситуации в 
регионе.

2. Определение общей кон
цепции и темы спектакля.

3. Конкретизация и описание 
проблемы.

4. Конкретизация и описание 
задач, позволяющих решить дан
ную проблему.

5. Демонстрация возможных 
стратегий поведения.

6. Описание конкретного

«правильного» примера поведе
ния.

7. Призыв к действию.
Существует множество спо

собов разработки сценариев со
циального спектакля. В создании 
социальных постановок часто ис
пользуется прием, основанный на 
импровизации.

Импровизация — это процесс 
создания сцен, непосредственно 
проигрывая их без использования 
предварительно написанного сце
нария. Импровизация позволяет 
управлять творчеством и вдохнов
ляет участников на то, чтобы за
действовать и свое тело, и эмоции, 
а не только логическое мышление. 
Одна или более сцен, разработан
ных посредством импровизации, 
затем записываются и могут быть 
доработаны, чтобы стать полно
ценным сценарием. Таким образом, 
сценарий целиком исходит непо
средственно от участников театра и 
получается живым.

При планировании сцены не
обходимо ясно представлять себе, 
какие задачи хочет решить специ
алист по социальной работе и для 
аудитории какого возраста будет 
предназначена постановка. По мере 
того, как театрализованное пред
ставление создается, необходимо 
периодически возвращаться к за
дачам, чтобы убедиться, что есть
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продвижение к их решению. Од
ной-двух задач обычно достаточно 
для одной сцены.

Темы, используемые при созда
нии сцен, должны быть конкрет
ными. В рамках каждой темы су
ществует множество отдельных 
аспектов и при создании сцены тре
буется сфокусироваться на одном 
из них.

Сцены должны быть достаточ
но короткими и иметь продуман
ное окончание. При создании сцен 
следует давать свои имена героям, 
отличные от имен актеров, а также 
использовать юмор. Для эффектив
ного планирования сцен необходи
мо прибегать к технике «Кто? Что? 
Где?»; возможно также создание 
сцен, действие в которых не полу
чает своего логического заверше
ния [2].

Для начала необходимо опреде
лить: «Что?» Речь идет о конфлик
те в сцене. Нужно убедиться в том, 
что конфликт соотносится с постав
ленной задачей в этой сцене. Не
обходимо понимать, о чем данная 
сцена, какие герои будут создавать 
конфликтную ситуацию, в чем их 
разногласия и т.д.

Затем нужно решить: «Кто?» У 
каждого персонажа должна быть 
своя предыстория, точный или при
близительный возраст, социальный 
статус, взаимоотношения между

героями, их жизненные ценности. 
Во время создания сцен важно быть 
конкретным относительно всех этих 
фактов, насколько это возможно. Не 
нужно заканчивать создавать образ 
персонажей или конфликт перед 
началом импровизации. Персонаж 
должен развиваться. Единственное, 
что должно быть окончательно ре
шено до того, как начнется процесс 
импровизации, это имя персонажа.

После этого необходимо вы
брать: «Где?» Это относится к ме
сту, где происходит сцена. Пони
мание, в каком месте происходит 
действие до начала импровизации, 
помогает актерам лучше понять 
свои роли. Выбранное место, так 
же, как и герои, должны логически 
согласоваться с конфликтом. Выбор 
места может увеличить драматиче
ский накал в сцене.

Как только актерская группа 
определила методом мозгового 
штурма «Кто? Что? Где?» необходи
мо убедиться, что все четко знают, 
как зовут героев, что происходит 
и чем заканчивается сцена. Затем 
можно начать первую импровиза
цию. Каждый персонаж спонтанно 
придумывает диалог для сцены, 
без всякого сценария. Записывать 
разрешается вручную, на диктофон 
или на видео. Важно обсудить сце
ну сразу, как только закончится пер
вая импровизация, и решить, что
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необходимо поменять. Затем снова 
проиграть сцену и обсудить.

Уникальной особенностью тех
нологии социального театра яв
ляется управляемая дискуссия 
(фасилитация), которая проходит 
после просмотра спектакля. Ее це
лью является вовлечение зрителей 
и участников спектакля в актив
ный процесс анализа проблемы, 
положенной в основу драматурги
ческого материала. Участниками 
дискуссии являются зрители и ак
теры, которые вступают в диалог 
со зрителями, не выходя из образа, 
то есть от имени своего персонажа 
[3]. Это обсуждение увеличивает 
опыт участников и способствует их 
обучению посредством представ
ления большего объема информа
ции, выявления и развенчивания 
мифов, ответа на любые вопросы, 
которые возникают у аудитории. 
Общение со зрителями от имени 
персонажей спектакля является 
важнейшей составляющей работы, 
которая в значительной мере повы
шает эффективность воздействия

на аудиторию, делает весь процесс 
захватывающим и незабываемым. 
Все это происходит в комфортной и 
спокойной атмосфере, так как зри
тели общаются со сценическими 
героями, а н е с  реальными людьми.

Цели фасилитации:
• узнать дошло ли послание 

и если дошло, но не полностью или 
не точно, то корректировать его;

• усилить реалистичность по
казанного на сцене спектакля;

• получить обратную связь от 
зрителей;

• передать информацию;
• побуждать и мотивировать 

зрителя на изменение отношения и 
поведения на более безопасное.

Таким образом, социальный 
театр может использоваться в со
циальной работе как для профи
лактики негативных явлений в под
ростковой среде, так и для решения 
других задач, благодаря его много
функциональности, динамичности, 
привлекательности для молодеж
ной аудитории.
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БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 
FEATURES OF SOCIAL WORK WITH ORPHANS AND 

CHILDREN LEFT WITHOUT PARENTAL CAR

Аннотация
В статье рассматривается актуальная проблема -  проблема сиротства в 

России. Сиротство существует столько же, сколько существует человече
ское общество. Оказание помощи детям, по разным причинам, оставшим
ся без попечения родителей, является важнейшим направлением социальной 
политики государства, этого требуют и принципы международного права.

Abstract
The article deals with an actual problem -  the problem of orphanhood in the Udmurt 

Republic. Orphanhood has existed for as long as human society has existed. Providing 
assistance to children left without parental care for various reasons is the most important 
directionofthestate’ssocialpolicy,andthisisrequiredbytheprinciplesofintemationallaw.
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Проблема сиротства является 
одной из актуальных социальных 
трудностей современной россий
ской действительности. Несмотря 
на принимаемые меры, сиротство 
остается социально-экономической 
и психолого-педагогической про
блемой России и в частности Уд
муртской Республики.

Рост социального сиротства, дет
ской безнадзорности так же, как де
мографическая катастрофа, имеют в 
основе своей общий кризис семьи. 
Небывалый духовный, экономиче
ский, политический, социальный 
кризис, потрясший Россию, привел 
к увеличению числа семей с тем 
или иным уровнем социальной, пси
хологической или структурной де
зорганизации. Резкое падение жиз
ненного уровня населения впервые 
вызвало такое явление как отказ от 
ребенка в связи с отсутствием воз
можности его прокормить. Кризис
ные явления в российском обществе 
подтолкнули рост преступности, 
наркомании, алкоголизма, психиче
ских заболеваний, расширив истоки 
детского неблагополучия [1].

Социальное сиротство -  это со
циальное явление, обусловленное 
наличием в обществе детей, остав
шихся без попечения родителей 
вследствие лишения или ограниче
ния родительских прав, признания 
родителей недееспособными, без
вестно отсутствующими ит.д.

Федеральный закон «О дополни
тельных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите
лей» от 21.12.1996 № 159 дает наи
более четкие определения катего
рии таких детей:

-  дети-сироты — лица в возрас
те до 18 лет, у которых умерли оба 
родителя или единственный роди
тель;

— дети, оставшиеся без попече
ния родителей — лица в возрасте 
до 18 лет, которые остались без по
печения единственного или обоих 
родителей, вследствие лишения их 
родительских прав, ограничения в 
родительских правах, признания 
родителей ограниченно дееспособ
ными или полностью недееспособ
ными, отбывания ими наказания
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в учреждениях лишения свободы, 
признания родителей безвестно 
отсутствующими, объявления их 
умершими;

— лица из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей в возрасте от 18 до 23 
лет, в том случае, когда они находи
лись в возрасте до 18 лет и лиши
лись одного или обоих родителей. 
Такая категория лиц имеет право на 
дополнительные гарантии по соци
альной поддержке [2].

Число детей, оставшихся без по
печения родителей, выявляемых в 
течение года, ежегодно сокращает
ся. По данным ежегодного доклада 
Уполномоченного по правам ребен
ка в РФ за 2019 год, число детей-си
рот, проживающих в детских домах, 
сократилось с 2017 по 2019 годы 
на 11,4%, до 39,7 тысячи. Кроме 
того, по информации министерства 
просвещения РФ отмечено сниже
ние численности детей, состоящих 
на учёте в банке данных о детях, 
оставшихся без попечения родите
лей, на 11,5%, с 50 210 в 2017 году 
до 44 429 в2019 году.

В докладе уточняется, что на 
31 декабря 2019 года в приемных 
семьях воспитывались около 164 
тысяч несовершеннолетних, 277 
детей - в патронатных семьях, око
ло 96 тысяч детей - в семьях усы
новителей, более 193 тысяч детей в

семьях, в которых обязанности по 
опеке и попечительству опекуном 
исполняются безвозмездно.

Детям-сиротам и детям, остав
шимся без попечения родителей, 
присущи процессы общего отста
вания в психическом развитии, 
которые охватывают интеллекту
альную, волевую, эмоциональную 
сферу жизнедеятельности. У них 
наблюдается снижение познава
тельной активности, ограниченно
сти кругозора, искаженные воспо
минания о себе в прошлом, скудные 
представления о настоящем и буду
щем. Эти дети почти не отличаются 
от сверстников уровнем развития 
наглядно-действенного мышления, 
но оперирование образами вызыва
ет у большинства из них серьезные 
трудности. В связи с этим, к де
тям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, применя
ют технологии социальной работы, 
которые способствуют в решении 
их проблем.

К наиболее важным видам об
щих технологий социальной рабо
ты относятся: социальная диагно
стика, социальная профилактика, 
социальная коррекция, социальная 
адаптация.

Технология социальной диагно
стики -  это комплексная система, 
включающая в себя последователь
ность процедур и операций, на
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правленных на определение и оцен
ку состояния объекта (детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей) и отдельных его харак
теристик [3]. Следует отметить, что 
инструменты и общие принципы 
диагностики детей-сирот и детей, 
воспитывающихся родителями 
мало отличаются друг от друга. В 
практике социальные работники 
используют одинаковые методики 
при работе с детьми, относящимися 
к разным категориям, ориентиру
ясь, прежде всего на возраст ребен
ка.

Социальная профилактика пред
ставляет собой целенаправленную, 
сознательную, социально-организо
ванную деятельность по предупреж
дению возможных психолого-педа
гогических, социальных, правовых 
и других проблем, социального 
отклонения или удержанию их на 
социально терпимом уровне с помо
щью нейтрализации или устранения 
порождающих их причин. В при
менении к детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родите
лей данная технология представляет 
собой тот же набор принципов и ин
струментов, которые используются 
в работах с детьми, воспитывающи
мися родителями.

Технология социальной коррек
ции -  это объединенная последо
вательность процедур и операций,

направленная на исправление от
клонений в поведении и развитии 
детей на основе создания оптималь
ных условий и возможностей для 
раскрытия личностного потенциала 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей в трудной 
жизненной ситуации [3]. В силу 
специфики познавательной сферы 
и личности детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите
лей, выбор частных технологий кор
рекционной работы требует особого 
подхода. Так, например, следует от
давать приоритет тем технологиям, 
которые максимально приближены 
к реальной жизнедеятельности че
ловека.

Технология социальной адапта
ции -  это объединенная последо
вательность процедур и операций, 
направленная на приспособление 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, к 
принятым в обществе нормам и пра
вилам поведения, окружающей их 
среде жизнедеятельности. В работе 
с детьми-сиротами и детьми, остав
шимися без попечения родителей 
данная технология приобретает осо
бую актуальность и требует посте
пенного перехода к самостоятель
ности в своей жизнедеятельности 
детей, воспитывающихся в учреж
дениях интернатного типа.
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Таким образом, в социальной 
работе существуют наработки по 
использованию основных ведущих 
видов технологий социальной ра
боты с детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения ро
дителей. Общие технологии соци
альной работы с детьми-сиротами 
можно рассматривать как систему 
оптимальных способов преобразо
вания, регулирования социальных 
отношений и процессов жизнеде
ятельности детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите
лей, имеющей трудную жизненную 
ситуацию.

В целом, социальная работа с 
детьми-сиротами требует системно
го комплексного подхода с учетом 
всех субъектов защиты прав детей 
- органов опеки и попечительства, 
действующих в регионах инсти
тутов уполномоченного по правам 
ребенка, комиссий по делам несо
вершеннолетних и защите их прав. 
При этом возрастает роль социаль
ных работников, различных служб 
помощи населению, призванных 
отрегулировать механизмы взаимо
отношений ребенка-сироты с соци
альной средой благодаря своей про
фессиональной компетенции.
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К ПРОБЛЕМЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ СОВРЕМЕННОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА 

ON THE PROBLEM OF USING MODERN INFORMATION 
SPACE BY OLDER PEOPLE

Пожилые люди -  это та часть населения, которая всегда требует усиленного 
внимания со стороны института семьи и общества. Показатель благополучия 
жизни пожилых людей -  это показатель благосостояния любой страны. Со
держание благополучия варьируется среди различных категорий граждан, для 
пенсионеров это в первую очередь материальный достаток и интерес к жизни. 
Что касается последнего, то без освоения виртуального мира через интернет и 
сетевые программы поддержать вкус к жизни пожилым людям достаточно про
блематично. То есть в настоящий момент компьютер и интернет - это тоже опре
деленная составляющая благополучия не только молодых, но и пожилых людей.

Пожилые люди в России обладают рядом особенностей, связанных с про
живанием в стране переходного периода, так как большую часть своей жиз
ни они провели при советском режиме, а собственный возрастной кризис пе
реживают одновременно с идеологическим, социальным и экономическим 
кризисом в обществе. Помимо решения этих сложных задач, им необходи
мо еще и адаптироваться к новым информационным условиям жизни, что 
является требованием и необходимостью современной действительности. 
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Цель заявленной темы состоит в том, что существует дефицит науч
ных обобщений изучения использования информационного простран
ства пожилыми людьми в век инновационных компьютерных техноло
гий. Проблема нового времени в определении рисков и барьеров этого 
пространства, в его освоении пожилыми людьми, связанное с необходимо
стью интеграции последних и включения их во взаимодействие с социумом, 
решая задачи поддержания активного долголетия, улучшения качества жиз
ни, личностного и социального развития, которое возможно в любом возрасте.

В качестве методов исследования в работе были использованы: анализ 
научных публикаций в периодических изданиях, сборниках по проблеме, а 
также эмпирический метод - анкетный опрос. Его использование оправда
но требованиями к диагностике пожилых людей. Это учет возрастных пси
хофизиологических изменений, уровня образования, особенностей страте
гий поведения пожилых людей (осторожность, аффективность, скрытность), 
а так же условия проведения-привычная обстановка, располагающая к не
принужденному сотрудничеству и обязательно уровень трудности анке
ты. Результаты исследования могут быть использованы как работниками 
социальных служб для совершенствования их деятельности и повышения эф
фективности предоставляемых услуг, так и образовательными учреждениями.

Abstract
Elderly people are the part of the population that always requires increased attention 

from the institution of family and society. An indicator of the well-being of elderly 
people is an indicator of the well-being of any country. The content of well-being 
varies among different categories of citizens, for pensioners it is primarily material 
prosperity and interest in life. As for the latter, without mastering the virtual world 
through the Internet and network programs, it is quite problematic to support the taste 
for life for elderly people. That is, at the moment, the computer and the Internet are also 
a certain component of the well-being of not only young people, but also the elderly.

Elderly people in Russia have а пишЬег of characteristics associated with 
living in a country in transition, since they spent most of their lives under the 
Soviet regime, and their own age crisis is experiencing simultaneously with 
the ideological, social and economic crisis in society. In addition to solving 
these сошр1ех problems, they also need to adapt to the new information 
conditions of life, which is a requirement and necessity of modem reality.

The purpose of the stated topic is that there is a lack of scientific generalizations 
of studying the use of information space by elderly people in the age of innovative 
computer technologies. The problem of modern times is to determine the risks 
and barriers of this space, in its development by elderly people, associated
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with the need to integrate the latter and include them in interaction with 
society, solving the problems of maintaining active longevity, improving the 
quality of life, personal and social development, which is possible at any age.

The following research methods were used: analysis of scientific publications in 
periodicals, collections on the problem, as well as an empirical method - a questionnaire 
survey. Its use isjustifiedby the requirements for the diagnosis of elderly people. This 
age-physiological changes, level of education, characteristics of strategies of behavior 
in elderly people (caution, affectivity, stealth), setting-usual atmosphere conducive to 
spontaneous cooperationandbe sure the level ofdifficulty of the questionnaire.The results 
of the research can be used by employees of social services to improve their activities 
and improve the efficiency of services provided, as well as by educational institutions.

Ключевые слова: информационное пространство, социальная интеграция,
социальные риски и барьеры, информационная культура, компьютерная грамотность, 
диагностика, социальное развитие, долголетие, качество жизни.

Keywords: information space, social integration, social risks and barriers, information 
culture, computer literacy, diagnostics, social development, longevity, quality of life.

Введение. Научное сообщество 
никогда не было равнодушно к ис
следованию проблем стареющего 
поколения. Конечно, старость -  это 
деграционный процесс, в котором 
качество жизни определяется сте
пенью активности и возможно
стью самообслуживания человека. 
В настоящий момент современная 
медицина и социальные условия 
позволяют говорить нам о долголе
тии как о не просто долгой жизни, 
а о жизни наполненной смыслами, 
интересами, насыщенной и эмо
ционально богатой. Актуальность 
предлагаемой темы заключается в

том, что складывающаяся совре
менная демографическая ситуация 
ставит перед обществом и государ
ством новые задачи, которые свя
заны не только с удовлетворением 
насущных потребностей пожилых 
граждан, но и с созданием усло
вий для активного участия граждан 
старшего поколения во всех сферах 
жизни, что составляет основу их 
долголетия.

В пожилом возрасте происходит 
перемена социального статуса по
жилого человека, что, прежде всего, 
сказывается не только на его мате
риальном положении, но в большей
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степени, как указывают специали
сты, на моральном самочувствии. 
Трансформация образа жизни свя
зана с неизбежностью ограничения 
коммуникаций с другими людьми и 
сужением круга общения, утратой и 
отдалением близких людей, друзей, 
ухудшением здоровья, сужением 
круга интересов. С другой сторо
ны, появляется масса свободного 
времени, требующего его заполне
ния. Все эти факторы могут отри
цательно повлиять на психологиче
ское самочувствие пожилых людей, 
влекущего за собой и негативные 
психофизиологические изменения 
-  снижение сопротивляемости к за
болеваниям, апатии, депрессивным 
состояниям и затруднении к адапта
ции в быстро изменяющемся мире. 
В результате -  «социальный уход» 
и падение активности, ускоряющей 
процесс старения.

Социальное благополучие граж
дан пожилого возраста является 
важным направлением социальной 
политики страны. Повышая их со
циальную активность, вовлекая в 
жизнь общества и обеспечивая до
ступ к образовательным ресурсам, 
государство может использовать 
знания, опыт и потенциал пожилых 
людей для решения задач по разви
тию России. Об этом говорит и пре
зидент Российской Федерации В.В. 
Путин в своем послании к Феде

ральному собранию[8]: «Наш нрав
ственный долг -  всемерно поддер
жать старшее поколение, которое 
внесло огромный вклад в развитие 
страны. У пожилых людей должны 
быть достойные условия для актив
ного, здорового долголетия».

В стратегии действий в интере
сах граждан старшего поколения[7] 
указано, что с 2013 года Россий
ская Федерация принимает уча
стие в международной программе 
«Организации экономического со
трудничества и развития по оценке 
навыков и компетенций взрослого 
населения Р1ААС», в которой уча
ствует более 5000 тысяч взрослых 
от 16 до 65 лет из 25-ти регионов 
РФ.[3]

В рамках проекта изучается 
уровень базовых компетенций на
селения в области читательской 
грамотности, математической гра
мотности и области решении за
дач в технологически насыщенной 
среде. Под компетенциями пони
маются знания, умения, навыки, 
которые применяются индивидуу
мами в жизни для достижения ин
дивидуальных или коллективных 
целей. Они позволяют адаптиро
ваться в динамично изменяющейся 
среде, рынке труда, устанавливать 
социальные связи, осваивать новые 
технологии -  в конечном итоге до
биваясь более высоких результатов
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и лучшего качества жизни. Блок 
«решение задач в технологически 
насыщенной среде» подразумевает 
способность индивидуума исполь
зовать цифровые технологии, сред
ства связи и сети для получения и 
оценки информации, связи с дру
гими и выполнения практических 
заданий. Что касается результатов 
этого исследования, то последний 
блок «технологически насыщенная 
среда» показал, что Россия заняла 
22 место из 34-х стран-участниц 
программы, при этом в возрасте 
45-54 года владеют исследуемыми 
умениями 15% человек, а в возрасте 
55-65 лет только 9%. Цифры не тре
буют дальнейшего комментария.

Поэтому в настоящий момент 
одним из приоритетных направле
ний социальной жизни является 
направление, связанное с обеспе
чением доступа граждан старшего 
поколения к информационным и 
образовательным ресурсам; повы
шением доступности получения 
услуг, (в т.ч. при помощи Единого 
портала государственных услуг); 
развитием услуг по обучению 
компьютерной грамотности; раз
витием программ непрерывного 
образования для обеспечения про
фессионального и личностного ро
ста. Нельзя не учитывать и тот факт, 
что пожилому человеку для овла
дения информационной грамотно

стью необходимо вновь включать
ся в сферу обучения, вспоминать 
забытые приёмы и методы дидак
тики, опираться на ослабевшие 
познавательные процессы памяти, 
мышления, познания, что пред
ставляет определенные трудности 
в работе со старшим поколением. 
Но любая интеллектуальная дея
тельность в зрелом возрасте спо
собствует здоровью мозга, а вместе 
с этим и общему физическому и 
психологическому здоровью, в том 
числе профилактикой эндогенных 
заболеваний.

С освоением медиа техноло
гий можно параллельно решить 
еще одну задачу-это установить 
потерянные контакты молодежи и 
старшего поколения, что поспособ
ствует возрождению гармонизации 
межличностного общения между 
пожилыми гражданами и молодым 
поколением.

Таким образом, идеи активно
го старения важно поддерживать в 
целях повышения качества жизни 
пожилых граждан, позволяющих 
сохранить человеку его творче
ский потенциал, интерес ко многим 
сторонам жизни -  к миру, приро
де, культуре, образованию, труду, 
полезной, содержательной дея
тельности. Без освоения информа
ционного пространства результат 
улучшения жизни пожилых людей
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в настоящем и тем более будущем 
достаточно сложно представить.

Об этом свидетельствуют иссле
дования отечественных исследовате
лей. Например, Н. И. Нескромных [6, 
с.163-175.] в своей работе подчерки
вает важную роль информационных 
технологий в жизни пожилых граж
дан. Автор отмечает, что успешная 
адаптация пожилых людей в кибер
пространстве имеет большое значе
ние для организации их нормальной 
жизнедеятельности, развития и само
реализации, позволяет им не только 
не выпадать из жизни общества, но 
и, используя виртуальные информа
ционные ресурсы, оставаться ее ак
тивными субъектами, включаться в 
информационно-социализирующий 
ресурс.

Результаты исследования С.Е. Га- 
сумовой [10, с.171] на тему отноше
ния пожилых людей к сети интернет 
и мобильной телефонной связи пока
зали, что большинство представите
лей старшего поколения настроены 
благодушно в отношении мобильных 
телефонов, сети Интернет и убежде
ны, что они сделали жизнь лучше и 
счастливее. Все это свидетельствует 
о довольно успешном развитии про
цесса информатизации современного 
российского общества и постепенном 
вовлечении в него ранее практически 
изолированной возрастной группы -  
граждан пожилого возраста.

В исследовании Н. Н. Шестако
вой и Е. И. Красавцевой [11, с.183] 
по непрерывному образованию лиц 
третьего возраста и всемирной сети 
интернет, обозначается, что про
цесс приобщения людей третьего 
возраста к сети интернет в качестве 
пользователей, нужно рассматри
вать именно как обучение, т.е. по
лучение новых знаний, навыков и 
умений.

В своей работе С. В. Белов [2, 
с.170-172.] подчеркивает, что пожи
лые люди с помощью современных 
технологий могут самостоятельно 
и без очередей обратиться за соци
альной и медицинской помощью, 
государственными услугами, про
изводить оплату не выходя из дома. 
Автор подчеркивает, что многим 
хочется общаться со своими род
ственниками, друзьями, прожива
ющими в других городах и странах, 
не покидая свое постоянное место 
жительства.

Результаты исследования М. В. 
Корниловой [5, с.68.] на тему ком
пьютерных и интернет-технологий 
в жизни пожилых людей, показали, 
что компьютер и Интернет предо
ставляют целый спектр новых по
ложительных возможностей для 
пожилого человека. Они становятся 
средством коммуникации, формой 
проведения досуга, поиска работы, 
покупки товаров и услуг.
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В исследованиях Л.А. Дарин- 
ской, Н.Л. Москвичевой, Г.И. Мо
лодцовой [4, с.151-157] подчеркива
ется позитивное влияние цифровых 
технологий на личностное и соци
альное развитие пожилых людей. 
Это дает им устойчивое чувство 
достижения, повышения уровня 
знаний своих прав, рост возмож
ностей поддерживать и развивать 
социальные отношения, личное 
удовлетворение, чувство незави
симости, сопричастность к благо
получию других людей, экономию 
денег и времени.

В своей работе О .А. Асланова [1, 
с.307-310] акцентирует внимание 
на том, что именно информацион
ная адаптация помогает пожилым 
людям в преодолении одиночества, 
чувства ненужности и отсталости 
от современной жизни. Информа
ционные коммуникации в дальней
шем украсят и обогатят их жизнь. 
За счёт информативной активно
сти, продолжая играть ключевую 
роль в жизни социума, пожилое 
поколение испытывает незабыва
емые чувства своей востребован
ности, эмоционального подъёма и 
улучшения социального самочув
ствия.

В работе О.В. Сергеевой [9, с.74- 
79.] отмечено, что становление 
пользователей старших возраст
ных групп в силу того, что новые

навыки сталкиваются с давлением 
многолетних привычек и процессы 
освоения протекают медленнее, 
наглядно демонстрирует характер 
компьютерной революции. Вопре
ки стереотипам эйджизма, «третий 
возраст» вовлекается во все колли
зии цифрового мира.

Да, «компьютерная революция» 
идет быстрыми шагами. С появ
лением новых цифровых техноло
гий мир невероятно изменился, 
а граждане старшего поколения, 
в свою очередь, приобрели но
вые возможности для общения, 
налаживания социальных связей, 
саморазвития, являющегося дви
жущей силой самореализации в 
любом возрасте. Тем не менее, не 
все пожилые граждане включены 
в цифровое пространство, ввиду 
присутствия различных барьеров и 
рисков, что обусловливает новизну 
представленной темы.

Для того чтобы выяснить, ка
кие трудности встречают пожилые 
люди в освоении компьютерной 
грамотности, проводилось данное 
исследование. Для его реализации 
были задействованы площадки 
Регионального центра развития 
«активного долголетия» и отделе
ние автономной некоммерческой 
организации центра социального 
обслуживания населения «Жизнь» 
города Сыктывкара.
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В качестве инструмента диагно
стики был использован ее основной 
метод -  личностный опросник для 
группового обследования с вопро
сами, предусматривающими ответы 
«да-нет» и вопросами с нескольки
ми вариантами ответов. Исходный 
вопросник охватывает информа
цию, позволяющую решить постав
ленную задачу - выяснить насколько 
широко старшее поколение владеет 
навыками работы с электронны
ми устройствами и какие риски, 
барьеры мешают им реализовать 
свое присутствие в виртуальном 
мире. Исследование проводилось с 
соблюдением всех этапов проведе
ния процедуры: подготовки, сбора 
данных и анализа результатов. Учи
тывались и стандарты условий про
ведения опроса: единообразие про
цедуры и контроль непредвиденных 
обстоятельств. Одним их важней
ших условий процедуры было до
бровольное участие респондентов 
в обследовании, соблюдение этиче
ских норм и правил деонтологии в 
общении с пожилыми людьми.

Обобщение данных проводи
лось на основе подсчета количе
ственных данных с использованием 
контент-анализа, стандартного ме
тода исследования в области обще
ственных наук.

В качестве респондентов высту
пили пожилые люди в количестве

103 человек, которые распредели
лись следующим образом: мужчи
ны -  24 человека, женщины -  79 
человек.

Внедрение информационных 
технологий в повседневную жизнь 
заставляет пожилых людей «не от
ставать» от жизни и овладевать ин
формационной культурой, осознавая 
ее значимость для повседневной жиз
ни, стараясь, стать активными поль
зователями электронных устройств, 
сети «интернет». Данный факт под
тверждает опрос среди пожилых 
граждан, который показал, что ре
спонденты пользуются информаци
онными устройствами. Их ответы 
показали следующие результаты: со
товый телефон предпочитают 85,7% 
респондентов; телевизор -  81%; ком
пьютер или ноутбук -  66,7%; радио -  
27%; домашний телефон -  23,8. Элек
тронной книгой пользуются -  6,3% 
человек, планшетом -  9,5%.То есть 
самыми предпочитаемыми информа
ционными устройствами, которыми 
пользуются пожилые люди, являют
ся: сотовый телефон, телевизор, что 
уже практически какой-то новацией 
для большинства, а вот компьютер 
или ноутбук-это всего чуть больше 
половины респондентов.

Выяснилось, что пожилые люди 
владеют компьютерной грамотно
стью: на уровне обычного пользо
вателя -  59%, в совершенстве -  8%,
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владеют первичными навыками 
-  16%, недостаточно владеют на
выками работы с компьютером или 
совсем не умеют им пользоваться -  
17%. -  это 1/3 часть респондентов, 
для которых причиной препятству
ющей приобретению этого навыка 
является отсутствие постоянного 
помощника рядом.

Что касается периодичности ис
пользования интернета, то ответы 
были следующие: используют каж
дый день -  68%, через день -  5%, 
несколько раз в неделю -  6%, раз в 
месяц -  3%, а 18% интернет не ис
пользуют. Таким образом, большая 
часть пожилых людей являются ак
тивными пользователями сети Ин
тернет, но % часть граждан старшей 
группы не пользуются возможно
стями интернет пространства, что 
объясняется различного рода за
труднениями в использовании тех
нических средств.

Возможности интернет сети по
жилые люди используют в таких 
целях как (можно было использо
вать несколько вариантов ответов): 
общение -  65,1%; изучение новой 
информации -  52,4%.человек. Про
смотр новостей интересует 55,6% 
пользователей; просмотр фильмов 
и видеороликов, путешествий он
лайн -  38,1%. Из этого следует, что 
большинство граждан старшей воз
растной группы используют интер

нет, чтобы не самоизолироваться 
и контактировать с другими людь
ми, получать новые знания и быть 
всегда в курсе того, что происходит 
в мире.

Среди пожилых пользователей 
популярными социальными сетями 
становятся: в приоритете Вконтакте
-  68,3% и Одноклассники -  38,1%; 
в меньшей степени Facebook -  
12,7%; Instagram -  9,5%; WhatsApp
-  9,6% и Viber -  4,8. Не используют 
социальные сети 27%. Выяснилось, 
что часть из этих пользователей об
ращаются к Интернету для общения 
на различных форумах и блогах.

Государство уже десятилетие пе
реводит все услуги в электронный 
формат, в связи с этим значимо было 
изучить -  умеют ли респонденты с 
помощью информационных тех
нологий находить сведения о госу
дарственных порталах? (Госуслуги 
и другие). Оказалось, что владеют 
умениями находить нужный ресурс 
49,2% пользователей; что состав
ляет почти половину участников 
опроса. Остальные: в процессе обу
чен и я- 10,1%; не у м е ю т -28,6%; не 
умеют, но хотят обучиться -  12,1%, 
т.е для части граждан задача обуче
ния актуальна.

Услуга «электронная регистра
тура записи к врачу» является, не
сомненно, одной из самых востре
бованных услуг государственного
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портала «Госуслуги», а пожилые 
граждане - активной группой по
сещения медицинских учрежде
ний. По этому поводу выяснилось, 
что самостоятельно умеют записы
ваться на прием к врачу -  39,7%; 
в процессе обучения -  11,1%; не 
умеют -  31,7%; не умеют, но хотят 
обучиться -  17,5%. Отсюда следует, 
данная услуга необходима и мо
жет существенно облегчить жизнь 
пожилых людей, но малая часть 
респондентов еще в процессе обу
чения, а почти половина 49,2%, т.е. 
большая часть вообще лишены этой 
возможности по причине компью
терной безграмотности. При этом 
большинство пожилых граждан не 
осведомлены о возможностях пре
доставления различных услуг на 
других порталах. Данный вопрос 
частично связан с предыдущим, 
подтверждающим желание пожи
лых людей обучаться основам ком
пьютерных программ.

Был рассмотрен вопрос и на 
предмет умения граждан старшей 
возрастной группы работать с тек
стовыми редакторами и мультиме
диа (Word, Excel и др.). Обнаружи
лось, что 44,4% умеют пользоваться 
данными ресурсами; в процессе об
учения -  6,3%; не умеют -  36,5%; не 
умеют, но хотят обучиться -  12,8%. 
Вывод тот же -  почти половина ре
спондентов готовы обучаться.

Интерес респондентов вызвал 
вопрос «Рассматриваете ли вы да
лекие перспективы использования 
компьютерных технологий, и с ка
кой деятельностью это было бы 
связано?». Самую малочисленную 
группу составило 7% респонден
тов, которые со временем хотели 
бы сами предоставлять услуги че
рез интернет, и может быть помочь 
себе материально. Это услуги по 
обучению вязанию на спицах и 
крючком, репетиторство: русский 
язык, литература, история, вирту
альные краеведческие экскурсии 
по республике, уроки кулинарии(!). 
Но трудность опять состоит в том: 
кто научит пользоваться соответ
ствующими платформами. Осталь
ные респонденты усомнились, что 
они смогут в совершенстве овла
деть компьютерной грамотностью 
и отдали предпочтение только об
щению с детьми, родственниками, 
близкими, друзьями, просмотру 
фильмов, новостей и т.д.

Несомненно, что использование 
информационного пространства 
положительно сказывается на каче
стве жизнедеятельности пожилых 
людей. Респонденты отмечали, что 
используя информационные техно
логии, у них расширяется поле об
щения -  55,6% и они не ощущают 
«покинутости», обогащается кру
гозор -  77,8%, появляется чувство
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принадлежности к миру -  22,2%, а 
в целом дает осознание наполнен
ности жизни и душевного ком
форта.

Однако, несмотря на положи
тельные стороны включения в 
информационное пространство, 
у пожилых людей существуют ба
рьеры в освоении цифрового поля. 
В исследовании ставился вопрос 
«как Вы считаете, что мешает по
жилым людям в обучении компью
терной грамотности?», выяснилось, 
что ответ «чувство неуверенности 
в своих силах» выбрали -  36,5%; 
«состояние собственного здоровья 
(нарушение слуха, зрения и т.д.)»
-  17,5%; «не знают где обучиться»
-  28,6%; «нет денег на то, чтобы 
купить персональный компьютер»
-  17,4%.

Таким образом, ограничиваю
щими факторами освоения инфор
мационного пространства у пожи
лых людей являются: отсутствие 
необходимых для работы в инфор
мационной сети возможностей об
разовательной подготовки в виде 
неосведомленности, где можно об
учиться и «неуверенности в своих 
силах». При чем на вопрос: «Как бы 
вы предпочли обучаться компью
терной грамотности: самостоятель
но на бесплатных курсах он-лайн 
или в контакте со знающим челове
ком?». Ответ для 74% респондентов

был однозначен «со знающим чело
веком».

Достаточно большим препят
ствием становятся финансовые 
возможности пожилого человека 
приобрести компьютерную тех
нику из-за низкого материального 
дохода. Состояние здоровья по
жилых людей в информационном 
пространстве тоже становится ба
рьером, т.к. на российских просто
рах интернета не так много сайтов 
имеют версии для «слабовидящих», 
«слабослышащих» и людей с дру
гими заболеваниями.

Необходимо отметить, что при 
использовании интернет-про
странства существуют и некото
рые риски, т.е. те неопределенные 
условия, которые могут вызывать 
негативные последствия, чего по
жилые пользователи и опасаются. 
Для пожилых людей рисками ока
зались: мошенничество -  79,4%; 
страхи, что при неправильном ис
пользовании техника будет плохо 
работать или сломается -  25,4%; 
зависимость от интернета -  39,7%. 
Контентые риски (информацию, ко
торую видеть не хочется, например: 
рекламу) представляют -  11,1%; ри
ски взлома аккаунта в социальных 
сетях -  42,9%. Таким образом, наи
более вероятными рисками, по мне
нию пожилых людей, может быть: 
мошенничество или взлом аккаун
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та в социальных сетях, что требует 
более высокого уровня владения 
информационными технологиями 
для обеспечения собственной безо
пасности, а значит и необходимости 
и более серьезно его обучения.

Итак, исходя из результатов ис
следования, можно подтвердить 
предыдущие исследования, что ос
воение пожилыми людьми совре
менного информационного про
странства, овладение компьютерной 
грамотностью - это большое благо 
т.к. с появлением новых информа
ционных устройств у них появилась 
возможность жить намного актив
нее. С помощью новых технологий 
пожилые люди могут обеспечить 
постоянный социальный контакт с 
друзьями в любой точке населенно
го пункта и страны. А общение, как 
известно, является необходимым 
условием существования человека, 
тем более в пожилом возрасте, ког
да контакты с другими ограничены 
и дефицит общения налицо. Его 
отсутствие способно вызвать у по
жилых людей психоэмоциональные 
изменения: страх перед будущим, 
повышенную тревожность, упадок 
духа и как следствие-общее пси
хо-физиологическое недомогание.

Освоение пожилыми людьми 
информационного пространства -  
это и хорошая возможность напря
мую взаимодействовать с медицин

скими учреждениями и центрами 
социальной помощи, другими необ
ходимыми учреждениями по предо
ставлению различных услуг, что, в 
свою очередь, не только облегчает 
уход за пожилыми гражданами для 
окружающих, но и создает для них 
условия некой безопасности.

Важность освоения информа
ционных технологий неоспорима 
и они являются потребностью по
жилых людей как условия благо
получия, личного удовлетворения, 
устойчивого чувство достижения 
и независимости. Рост требований 
в этой сфере будет только возрас
тать. В новых условиях всех систем 
образования необходимо найти 
возможности и помочь старшему 
поколению овладевать компетенци
ями компьютерной грамотности на 
более высоком уровне. Ключевыми 
партнерами должны выступить со
циальные службы в содружестве с 
учреждениями образования, волон
терскими движениями.

Это необходимо для того, чтобы 
как можно больше граждан стар
шего поколения были вовлечены в 
цифровое пространство, интегри
рованы в социум для улучшения 
своего социального самочувствия, 
благополучного долголетия, а са
мое главное - повышение качества 
их жизни, что соответствует рас
поряжению правительства РФ «Об
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утверждении Стратеги действий в ления в Российской Федерации до 
интересах граждан старшего поко- 2025 года».
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THE PROBLEM OF DEPRIVATION OF PSYCHOLOGICAL 
SOVEREIGNTY IN CONDITIONS OF SOCIAL ISOLATION

Аннотация
В статье поднимается проблема депривации психологического пространства 

личности в ситуации вынужденной изоляции людей друг от друга в условиях 
пандемии.

Предпринята попытка рассмотреть особенности психологической суверен
ности личности в условиях ограничения социальных контактов людей как меры 
профилактики распространения новой короновирусной инфекцией, вызванной 
C0VID-19.

Abstract
The article raises the problem of deprivation of the psychological space of the 

individual in the situation of forced isolation of people from each other in a pandemic.
An attempt is made to consider the features of the psychological sovereignty of the 

individual in the context of limiting social contacts of people as a measure to prevent 
the spread of a new coronavirus infection caused by COVID-19.

Ключевыеслова: психологическая суверенность личности, психологиясуверенности, 
коммуникативная активность, депривированность, социальная изоляция.
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Вопросы социальных границ 
в 2020 году стали особенно акту
альными в связи с возникшей пан
демией, вызванной новой короно
вирусной инфекцией COVID-19. 
Быстрота распространения вируса 
поставила общество перед огра
ничением социальных контактов 
и коммуникативной активности. 
Люди оказались в вынужденной 
изоляции. Каким образом государ
ственные меры ограничений повли
яли на психологическое состояние 
личности науке еще предстоит уз
нать. Требуется наблюдение и изу
чение психических процессов, про
исходящих в личности человека и в 
обществе в целом.

В статье рассматривается данная 
проблема в аспекте модели психо
логической суверенности, разрабо
танной С.К. Нартовой-Бочавер.

Проблема психологического 
пространства личности и суверен
ности имеет глубокие корни как в 
отечественной, так и зарубежной 
психологии. Понятие «психологи
ческое пространство» отражено 
в работах зарубежных авторов: 
А.Адлера, У. Джеймса, К. Левина и 
др. [5]. Теоретические попытки ос
мыслить природу психологическо

го пространства можно встретить в 
работах отечественных психологов: 
Т.Н. Березиной, Ф.Е. Василюка, 
В.С. Мухиной, С.К. Нартовой-Бо
чавер [6].

Психология пространства охва
тывает ту область исследований, 
которая связана с ориентацией 
человека в окружающем его про
странстве. В число таких вопросов 
входят, например, изучение воспри
ятия человека и ориентации чело
века в пространстве, организация 
ближайшей части жизненного про
странства для человека и т.д. Одним 
из первых на смешанную природу 
личности указал У. Джеймс, пони
мавший «Я» как общую сумму того, 
что можно назвать своим (не только 
физические и душевные качества 
человека), но и некоторые предме
ты, принадлежавшие ему, и, люди, 
имеющие к нему определенное от
ношение, привычки и вкусы [5].

В теории поля К. Левина, про
странство -  это представление 
самого человека об окружающем 
мире, являющееся его субъектив
ной картиной мира. К. Левин, от
мечая контекстуальность и подвер
женность всех явлений внутреннего 
мира человека, стремился опреде
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лить жизненное пространство так, 
чтобы оно включало все факты, об
ладающие существование для чело
века [4].

Современное понимание С.К. 
Нартовой-Бочавер психологиче
ского пространства личности вклю
чает в себя комплекс физических, 
социальных и чисто психологиче
ских явлений, с которыми человек 
себя отождествляет (территория, 
предметы, привязанности, установ
ки) [6]. Пространство подвижно и 
зависит от интенсивности и осмыс
ленности жизнедеятельности чело
века.

Пандемия новой короновирус
ной инфекцией внесла свои кор
рективы в жизненное пространство 
многих людей. Психологическое 
пространство каждого отдельного 
человека начало «сужаться» под 
влиянием ограничительных мер. В 
свою очередь, это подорвало чув
ство переживания суверенности 
собственного «Я», чувства уверен
ности, безопасности и доверия к 
миру.

Важнейшей характеристикой 
психологического пространства 
является сохранность его границ, 
дающее переживание суверенности
«Я».

Психологическая суверенность 
понимается С.К. Нартовой-Боча
вер как способность человека кон

тролировать, защищать и развивать 
свое психологическое простран
ство. Суверенность представляет 
собой форму субъектности чело
века и позволяет в разных формах 
спонтанной активности реализо
вать его потребности. Суверенность 
проявляется в переживании аутен
тичности собственного бытия, т.е. 
уверенности человека в том, что он 
поступает согласно собственным 
желаниям и убеждениям, ощуще
нии своей уместности в простран
ственно-временных и ценностных 
обстоятельствах своей жизни, кото
рые он создает, либо принимает.

Суверенная личность «отлича
ется от других тем, что, способна 
самостоятельно, без посредников 
выходить к культуре и вычерпывать 
из нее основания для сохранения 
и развития своего многомерного 
мира, то есть самой себя.

В условиях социальной изоля
ции человек не может в полной 
мере реализовывать свои желания 
и потребности. Он ограничен в 
пространственно-временной актив
ности. В психологии суверенности 
данное состояние соотносится с 
понятием депривированности (от 
англ, deprive -  лишать). Депривиро- 
ванность характеризуется состоя
нием подчиненности, отчужденно
сти, фрагментарности собственной 
жизни и характеризуется затрудне
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ниями в поиске объектов среды, с 
которыми человек себя идентифи
цирует.

Депривированным называют 
такое пространство, в котором че
ловеку приходиться переживать 
собственное бессилие в попытке 
отстоять границы личности, и раз
рушенными, если деструктивные 
влияния имели тотальный характер
[3 ].

Депривация границ простран
ства ведет к восприятию окружа
ющего мира, пропитанному бес
покойством и недоверием, из-за 
постоянного ожидания возможных 
негативных событий. Это состоя
ние затрудняет раскрытие потенци- 
З.ЛЗ..

Человек же с хорошими суверен
ными границами понимает, смысл и 
ценность того, что он делает, явля
ется активным преобразователем 
мира и образа жизни. Он способен 
вычленять из мира то, что необхо
димо ему для построения собствен
ного «Я».

Мы предполагаем, что государ
ственные ограничительные меры в 
период пандемии, а также состоя
ние людей, испытывающих страх и 
бессилие перед незнакомой инфек
цией, оказывают значительное вли
яние на психологическое простран
ство человека. Человек особенно 
остро ощущает сужение своих соб

ственных границ, которые он долго 
выстраивал. Представители разных 
профессий одинаково отмечают 
влияние ограничительных мер на 
психологическое состояние. Для 
сферы торговли -  это невозмож
ность перемещения в пространстве 
(закрытие границ между странами 
и регионами), для производства 
ограничение свободы действий и 
инициатив, для сферы образова
ния -  потеря смыслов, ценностей, 
социальных связей и т.п. Особенно 
остро на наш взгляд, переживание 
внутренних процессов происходит 
у представителей социономических 
профессий. Для них ограничение 
контактов выступает как подавле
ние активности, инициативности, 
возможности взаимодействовать 
с окружающим миром [1]. Напря
жение от невозможности вступить 
в контакт с другими людьми на те
лесном и предметном уровне ска
зывается на их ощущении своего 
психологического пространства. За 
полгода действующих ограничений 
люди отмечают у себя признаки де
привации. Мы предполагаем, что 
усиление мер ограничений будет 
давать отрицательную динамику в 
переживании психологической су
веренности.

Для современной психологии 
данная ситуация открывает новые 
возможности изучения личности

362



СЕКЦИЯ 5. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

в условиях ограничительных мер 
со стороны государства. В 2020 
году произошел уникальный для 
психологии феномен. Нас искус
ственно разделяют для победы над 
«незримым врагом», хотя людям 
по природе свойственно объеди
няться. Вследствие этого, у людей 
проявляется состояние психологи
ческого напряжения, тревоги, вол
нения. Изоляция является одной 
из пяти типов разрушительных для 
человека ситуаций. Изолирование 
включает в себя установление без
основательных ограничений на 
социальные контакты, отсутствие 
разрешения выходить из дома [7]. 
В этом случае имеет место нару
шение личностных границ, депри
вация психологического простран
ства личности.

Таким образом, исследование 
социальных границ, психологиче
ского пространства личности на

сегодняшний день очень актуально. 
Человечество пока не осознает, на
сколько глубоко ситуация социаль
ной изоляции сказывается на пси
хике человека в целом. Требуются 
исследования в изучении феномена 
депривации как нарушения суве
ренности психологического про
странства.

Вынужденные меры ограниче
ния со стороны государства, без
условно оправданы распростране
нием короновирусной инфекцией. 
Однако, упускается из виду дли
тельность проживания людьми этой 
ситуации, внутреннее принятие или 
непринятие этой ситуации и разме
щение ее внутри или вне психоло
гического пространства. В иссле
дованиях необходимо учитывать не 
только социальные или территори
альные границы, но и границы пси
хологического пространства вслед
ствие депривации.
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И ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ: 
ЛИЧНОСТНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ 

И КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ подходы 
SOCIO-CULTURAL ACTIVITIES AS A MEANS 

OF PREVENTING NEGATIVE HABITS AND FORMING 
A HEALTHY LIFESTYLE: PERSONAL-ACTIVITY 

AND CULTURAL APPROACHES

В статье раскрыто смысловое содержание личностно-деятельностного и 
культуроло-гического подходов в организации профилактики негативных при
вычек и формирования здорового образа жизни у подростков на ранней ста
дии девиантности. Решение проблемы девиантного поведения детей и под
ростков, исправления и их ресоциализации приобрело в настоящее время 
особую актуальность. Увеличение количества детей, состоящих на различных 
видах учета, во многом вызвано отсутствием достаточной научнометодиче
ской основы осуществления работы с данной категории детей и подростков, 
нехваткой современных технологий коррекции и реабилитации несовершен
нолетних правонарушителей. Раскрыты ключевые аспекты решения данной 
проблемы, где социально - культурная деятельность рассматривается как фак
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тор повышения социальной ценности свободного времени подростков.Вы- 
явлены взаимосвязи, обеспечивающие эффективность профилактики нега
тивных привычек и пропаганды здорового образа жизни на ранней стадии 
девиантности подростков в условиях социально-культурной практики в рам
ках работы Штаба профилактики «Подросток» МБОУ ДО ЦПК «Пульс».

Abstract
The article reveals the semantic content of the personality-activity and cultural- 

logical approaches in the organization of prevention of negative habits and the 
formation of a healthy lifestyle in adolescents at an early stage of deviance. Solving the 
problem of deviant behavior of children and adolescents, correcting and re-socializing 
them has acquired particular relevance now. The increase in the number of children 
who are on various types of registration is largely due to the lack of a sufficient 
scientific and methodological basis for working with this category of children and 
adolescents, the lack of modem technologies for the correction and rehabilitation 
of juvenile offenders. The key aspects of solving this problem are revealed, where 
socio-cultural activity is considered as a factor in increasing the social value of 
adolescents’ free time. Relationships are revealed that ensure the effectiveness of the 
prevention of negative habits and the promotion of a healthy lifestyle at an early 
stage of adolescent deviance in the context of social and cultural practice within 
the work of the Headquarters prevention «Teenager» MBOU DO CPC «Pulse».

Ключевые слова: социально-культурная деятельность, девиантное поведение, 
дезадаптация подростков, отклоняющее поведение, делинквентное поведение, 
личностно-деятельстный подход, культорогический подход, досуг.

Keywords: socio-cultural activity, deviant behavior, maladjustment of adolescents, deviant 
behavior, delinquent behavior, personal and activity approach, cultological approach, leisure.
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Социально-культурная деятель
ность как средство профилактики 
негативных привычек и формиро
вания здорового образа жизни у 
девиантных подростков рассма
тривается в данной статье в аспекте 
личностно-деятельностного и куль
турологического подходов. Данные 
подходы позволяют выделить сле
дующие ключевые аспекты реше
ния проблемы:

1. Организация социаль
но-культурной деятельности на
правлена на преодоление вредных 
и негативных привычек подростков 
только при условии вовлечения их 
в значимую, интересную для них и 
социально-полезную деятельность 
при реализации формирования ду
ховно-нравственных установок 
личности.

2. Подростковый возраст рас
сматривается в аспекте заявленной 
проблематики не изолированно, а 
с точки зрения общих тенденций, 
с учетом влияния социально-куль
турной деятельности на данный 
возрастной период.

3. Подростковому возрасту 
присущи определенные резервы 
развития, которые мобилизуются 
средствами социально-культурной 
деятельности за счет особой орга
низации активности подростка по 
отношению к самому себе и к окру
жающей действительности.

4. Организации социально-куль
турной деятельности не статична 
и находится под влиянием соци
альных и культурно-исторических 
факторов и тенденций, где возника
ющие новообразования у девиант
ных подростков детерминируются 
изменениями в сознании, в деятель
ности новой социальной ситуацией 
и конструктивными типами взаимо
отношений со средой.

Следовательно, социально-куль
турная деятельность -  это обуслов
ленная нравственно-интеллекту
альными мотивами общественно 
целесообразная деятельность по 
созданию, освоению, распростра
нению и дальнейшему развитию 
ценностей культуры. С этих пози
ций актуален культурологический 
подход, позволяющий использовать 
педагогические ресурсы досуга 
в аспекте изучения главных ценно
стей культуры и учета их влияния 
на профилактику негативных при
вычек у подростков на ранней ста
дии девиантности.

При этом социально-культурная 
деятельность -  это один из основных 
способов по- вышения культурного и 
образовательного уровня подростков 
на ранней стадии деви- антности, а 
также развития их творческих спо
собностей.

Профилактика негативных при
вычек и пропаганда здорового об

367



АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ:
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

раза жизни у подростков на ран
ней стадии девиантности средствами 
социально-культурной деятельности 
имеет свои особенности, связанные 
с раскрытием механизмов и зако- 
но- мерностей обучающего и воспи
тывающего воздействия на интел
лектуальное и личностное развитие 
подростков.

Так например, в городе Ижев
ске в целях реабилитации несовер
шеннолетних работает ШП «Под
росток» МБОУ ДО ЦПК «Пульс». 
Штаб занимается профилактикой 
раннего социального неблагополу
чия, девиантного, делинквентного и 
аддиктивного поведения подростков 
и молодежи, оказанием социальной, 
психологической, юридической по
мощи подросткам, молодежи и их 
семьям, находящимся в социально 
опасном положении или в иных труд
ных жизненных ситуациях. В рамках 
профилактической работы, в соот
ветствии с Федеральным законом от 
24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации», Федераль
ным законом от 24 июня 1999 года № 
120-ФЗ «Об основах системы профи
лактики безнадзорности и правона
рушений несовершеннолетних», За
коном Удмуртской Республики от 18 
октября 2011 года№  59-РЗ «О мерах 
по защите здоровья и развития детей 
в Удмуртской Республике» и иными

нормативными правовыми актами в 
области профилактики безнадзорно
сти и правонарушений несовершен
нолетних, штабом разработан проект 
«Открывая Ижевск».

Цель проекта «Открывая 
Ижевск»: Реализовать социаль
но-профилактические меры, на
правленные на устранение и преду
преждение причин и условий, 
способствующих правонарушени
ям несовершеннолетних, девиант
ному (асоциальному) поведению, 
противодействие курению, алкого
лизму, потреблению психоактив
ных веществ в молодежной среде 
города Ижевска.

Задачи «Открывая Ижевск»:
1. Организовать комплекс 

профилактических мероприятий 
для несовершеннолетних, в возрас
те от 14 до 18 лет, в том числе со
стоящих на различных видах учета, 
и вовлечь в профилактический про
ект несовершеннолетних в возрасте 
от 10 лет с целью недопущения их 
перехода в «группу риска».

2. Ознакомить несовершенно
летних с возможностями городской 
среды, направленными на успеш
ную социализацию и открытие но
вых перспектив для самореализа
ции.

3. Содействовать снятию с 
профилактического учета активных 
участников проекта.
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4. Создать и организовать 
работу районных штабов, направ
ленных на предупреждение без
надзорности, правонарушений и 
антиобщественных действий несо
вершеннолетних, устранение при
чин и условий, способствующих 
этому.

5. Организовать цикл методи
ческих межведомственных семина
ров-практикумов для команд район
ных штабов.

Участники Проекта:
Несовершеннолетние в возрасте 

от 10 до 18 лет, в том числе состо
ящие на различных видах учета, их 
друзья и знакомые, с целью недо
пущения их перехода в «группу ри
ска». В том числе:

- обучающиеся общеобразова
тельных школ;

- обучающиеся вечерних школ;
- обучающиеся профессиональ

ных образовательных организаций;
- несовершеннолетние, не заня

тые учебой и трудом;
- условно осужденные несовер

шеннолетние.
Благодаря данному проекту, со

циально-культурная деятельность 
может рассматриваться как фактор 
повышения социальной ценности

свободного времени подростков, 
средство рациональной организа
ции и педагогической целесообраз
ности при устранении основных 
причин социальных деструкций, 
формирования их коммуникатив
ной и нравственной культуры.

Таким образом социально-куль
турная деятельность как средство 
профилактики негативных привычек 
и формирования здорового образа 
жизни у подростков на ранней стадии 
девиантности реализуется при сти
мулирование социальной активно
сти, инициативы и самодеятельности 
подростков в сфере досуга направле
но на повышение умения рациональ
но, содержательно и разнообразно 
организовать свое свободное время 
в целях поддержания физического 
и духовного здоровья и самосовер
шенствования. Для этого необходи
мо создание условий для выявления 
и развития способностей личности, 
реализации ее творческого потенци
ала и позитивного самоутверждения.

Социально-культурная деятель
ность выступает в этом аспекте как 
самостоятельная подсистема общей 
системы социализации, социального 
воспитания и образования девиант
ных детей.
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Аннотация
Материал посвящен выявлению преимуществ семейных форм устройства 
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Abstract
The material is devoted to identifying the advantages of family forms of orphans’ 

placement as opposed to boarding schools. The psychology of orphans, the difficulties 
they face in the boarding school and the peculiarities of the family in providing for the 
orphan’s childhood are considered.
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Согласно Банка данных о детях, 
оставшихся без попечения роди
телей официально в Российской 
Федерации на 14 ноября 2019 года 
43,7 тысяч сирот или детей, остав
шихся без попечения родителей, 
которые находятся в специализиро
ванных учреждениях. Это меньше, 
чем было пять лет назад, что под
тверждает актуальность проблемы 
для российского государства и об
щества в целом.

Стоит упомянуть тот факт, что 
1 июля 2020 года уполномоченный 
по правам ребёнка Кузнецова А.Ю. 
на встрече с президентом Россий
ской Федерации Путиным В.В. 
пожаловалась на системные сбои 
органов опеки, заявив, что число 
жалоб увеличилось на 23%, и тре
буется реформа всей системы. Если 
брать во внимание мировой опыт 
заметна политика деинституализа
ции детей-сирот, которая включа
ет в себя сокращение или полное 
прекращение направления детей на

государственное попечение и раз
витие семейных форм устройства, 
реструктуризацию или закрытие 
интернатов с параллельным переоб
учением персонала, а также сопро
вождение выпускников детдомов с 
целью предупреждения вторичного 
сиротства.

Еще в 80-90-х годах в России 
был проведен ряд исследований, 
раскрывающих негативные черты 
институционального воспитания. 
Экспериментаторы доказали, что 
институциональное воспитание де
тей-сирот строится без учета адек
ватных психологических условий, 
обеспечивающих полноценное раз
витие детей, и неизбежно включает 
факторы, тормозящие психическое 
развитие. Отмечается, что в дет
ских домах и интернатах снижена 
интимность и доверительность, 
отсутствует личное пространство 
и возможность уединится, окружа
ющая среда сужена и однообразна. 
Общение взрослых с детьми эмоци
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онально упрощено, а возможности 
установления прочных и длитель
ных взаимоотношений ребенка с 
определенными взрослым недоста
точны, вследствие, высокой часто
ты сменяемости взрослых, имею
щих несовпадающие программы 
поведения. В интернатах преобла
дает воздействие групповое, неже- 
лииндивидуальное [1].

Но наиболее серьезным недо
статком институциональной систе
мы можно выделить частое неис
пользование программ воспитания 
и обучения, направленных на ком
пенсирование дефектов развития, 
вызванных отсутствием семьи. По
следствиями сиротства являются 
нанесение вреда психическому и 
социальному развитию ребенка, ли
шившемуся попечения родителей. 
Это эмоциональные нарушения в 
виде общей слаженности прояв
ления чувств при нередкой склон
ности к страхам и тревоге, пове
денческие отклонения, недостаток 
чувства дистанции в общении или, 
наоборот, затруднения при контак
те. У детей-сирот наблюдаются 
снижение общего психического то
нуса, пониженное эмоциональное 
благополучие, они тревожны и не 
уверенны в себе, обладают снижен
ным эмоционально-познаватель
ным взаимодействием -  в резуль
тате, тормозится интеллектуальное

развитие. Так же у детей-сирот 
представления о той или иной со
циальной роли бывают искажены, 
а значит, и усвоение той или иной 
роли ребенком, подростком, остав
шимся без попечения родителей, 
затруднено [2].

Исходя из выше изложенных 
характеристик детей сирот и вос
питательной системы интерната 
требуется ориентация на создание 
условий для положительных пере
мен в личностном формировании 
воспитанников, помощь в процес
сах выявления и самовыражения их 
способностей, формирование усло
вий компенсации у воспитанников 
последствий разных типов депри
вации возникших из-за дезадаптив
ных семей и условий окружающей 
среды, увеличение степени обще
ственной безопасности, а так же 
коррекции поведения, через поло
жительное воздействие на развитие 
его личности.

Несмотря на возлагаемые госу
дарством надежды на учреждения 
интернатного типа, стоит отметить, 
что в даже самых лучших из них 
не всегда справляются с ними. Во 
многом это связано с большим ко
личеством воспитуемых на одного 
педагогического работника, слабой 
подготовки и мотивации кадров. 
Так же жизнь в интернате не тре
бует от ребенка функций, которые
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он может выполнять в семье. Осо
бенно трудным для ребенка-сироты 
оказывается освоение роли семья
нина. Все это формирует текущую 
неутешительную картину в сфере 
-  высокий уровень пагубных при
вычек среди воспитанников, анти
общественных и даже преступных 
деяний [3].

Таким образом результатом 
проживания ребенка в условиях 
интерната является его неготов
ность к самостоятельной жизни, 
к поиску работы и ее сохранению 
в условиях безработицы, неуме
ние организовать свой быт, досуг, 
создать и сохранить свою семью. 
Это ярко демонстрирует важность 
введения новых форм устройства 
детей-сирот.

Юридически наиболее целесоо
бразной формой устройства ребен
ка-сироты является усыновление. 
В этом случае ребенок и новые 
родители по своим правам и обя
занностям приравниваются к био
логическим, а форма устройства, в 
отличие от всех других вариантов 
устройства ребенка, является по
стоянной. Но при этом хотелось 
бы остановится на некоторых пси
хологических аспектах, например, 
ребенок утрачивает биологическую 
семью и у него нарушается система 
глубоких привязанностей, личная 
картина мира и самоидентичность.

Биологическая семья теряет одного 
из своих членов, испытывая чувства 
вины, сожаления, личной несосто
ятельности. Усыновители в свою 
очередь могут испытывать чувство 
различия между образом ребенка, 
которого они планировали воспи
тывать, и тем, который появился в 
их доме.

Патронатная семья как форма 
устройства ребенка-сироты пред
усматривает создание института 
профессиональных воспитателей, 
которые замещают семьи на опре
деленное время. Основное отличие 
такой формы устройства заключает
ся в том, что ребенок, помещенный 
в патронатную семью, формально 
остается воспитанником детского 
учреждения, а воспитатель является 
сотрудником данного учреждения. 
Ответственность по защите прав и 
законных интересов ребенка в па- 
тронатной семье возлагается на его 
законного представителя (учрежде
ние), на патронатного воспитателя 
и на орган опеки и попечительства 
по месту проживания несовершен
нолетнего, между которыми заклю
чается трехсторонний договор [4].

Существенное число детей си
рот проживают в семьях опекунов 
и попечителей. Опека и попечи
тельство обладают аналогичными 
признаками, кроме одного: разни
ца между ними в том, что опекать
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можно детей до 14 лет, в то время 
как попечительство оформляется 
в отношении ребенка, которому от 
14 до 18 лет. При выборе опекуна 
или попечителя учитываются его 
личные качества, способность вы
полнения им данных обязанностей, 
отношения, существующие между 
ним и ребенком, нуждающимся в 
опеке или попечительстве. Для со
блюдения последнего правила по 
возможности стараются учитывать 
желание самого подопечного. Со
гласие подопечного с кандидату
рой попечителя обязательно и при 
установлении патронажа. Опеку
нами обычно становятся близкие 
родственники, выполняющие обя
занности родителей. Мотивацией 
потенциальных опекунов и попе
чителей служит беспокойство за 
судьбу ребенка, желание избежать

попадания его в приют или к чужим 
людям, а также из моральных по
зывов, родственного долга. С точки 
зрения, семейной социализации - 
эта форма одна из самых многообе
щающих, так как ребенок, юриди
чески теряя родителей, остается в 
атмосфере, традициях и окружении 
своей биологической семьи. У него 
обычно остается возможность об
щения с биологическими родителя
ми, если мы рассматриваем случаи 
социального сиротства [5].

Преимуществом указанных 
форм устройства детей сирот, яв
ляется семья, в которой проживает 
ребенок и которая сформирует ба
зовые навыки жизни в семейном со
циуме, сгладит неприятные тенден
ции в психологическом развитии 
ребенка, подготовит его к дальней 
семейной жизни и самореализации.
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НАСТОЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ -  ОДНА 
ИЗ ФОРМ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
REHABILITATION OF DISABLED CHILDREN 

TROUGH SPORTS BOARD GAMES

Аннотация
В данной статье представлен опыт работы в Реабилитационном центре 

«Адели» с детьми с ограниченными возможностями здоровья по использова
нию настольных спортивных игр. Они универсальны по месту своего прове
дения - могут проводиться как в помещении, так и на открытом воздухе. Их 
ценность состоит в том, что ребенок практически с любого рода ограничени
ями может успешно играть. Настольные спортивные игры дают возможность 
развивать и совершенствовать движения. В этих играх развиваются воля, со
образительность, быстрота реакций. Совместные действия сближают игро
ков, доставляют им радость от преодоления трудностей и достижения успеха. 
Детям со спастикой в руках игры помогают расслабить, раскрыть кисть. Де
тям с ментальными нарушениями они дают стимул стремиться контролиро
вать свое поведение. В некоторые из этих игр могут играть ребята с тоталь
ной слепотой. Все это способствует физической и социальной реабилитации.
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В статье дается краткое описание настольных спортивных игр: 
шаффлборд, джакколо, матрешка, кульбутто, тейбл-эластик. Родите
лям детей, заинтересовавшихся играми, рекомендовано обратиться за 
информацией о секциях по настольным спортивным играм в районные орга
низации Всероссийского общества инвалидов. Занятия настольными спортив
ными играми могут стать полезным спортивным увлечением детей-инвалидов.

Abstract
The article introduces the use of sports board games in the work with disabled 

children at the Rehabilitation center “Adely”. It is assumed that sports board games 
can facilitate physical and social rehabilitation. The games can be played both 
indoors and outdoors by almost any child with physical disabilities. Children develop 
their willpower, acuteness, speed of reaction and response. While playing children 
get closer and cooperate, they feel happy overcoming difficulties and achieving 
success. The games help children with hand spasticity to relieve the symptoms 
and improve motor functions. They stimulate children with mental disabilities 
to control their behavior. Some games can be played by totally blind children.

The article dwellsuponthe descriptionofsportsboardgames like shuffleboardjaccolo, 
matryoshka, kulbutto, table-elastic. We recommend the parents of disabled children to 
address regional organization of the All-Russian society of Disabled People and get the 
information about sports board games groups, which canbecome a useful sports hobby.

Ключевые слова: настольные спортивные игры для детей с инвалидностью, 
шаффлборд, джакколо, матрешка, кульбутто, тейбл-эластик.

Keywords: Sports board games for disabled children, shuffleboard, jaccolo, matryoshka,
kulbutto, table-elastic.

В современной России укрепле
ние физического и духовного здо
ровья человека является приори
тетным направлением социальной 
политики государства. С каждым 
годом повышается роль государ
ства и в развитии физкультурно-оз
доровительной работы среди детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья. Учреждения для детей с 
инвалидностью оборудуют спор

тивным инвентарем, специализиро
ванным оборудованием для физиче
ской и социальной реабилитации. У 
людей с инвалидностью появляется 
возможность заниматься адаптив
ными видами спорта, в том числе и 
настольными спортивными играми.

История настольных спортив
ных игр уходит корнями в давние 
времена, однако широко исполь
зоваться людьми с инвалидностью
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в нашей стране они стали только 
несколько лет назад. Их ценность 
состоит в том, что человек практи
чески с любого рода отклонениями 
может успешно играть, что способ
ствует физической и социальной 
реабилитации.

Настольные спортивные игры 
интересны как детям, так и взрос
лым. Они универсальны по месту 
своего проведения - могут прово
диться как в помещении, так и на 
открытом воздухе. В них играют 
одинаково увлеченно дети с сохран
ным интеллектом и имеющие от
клонения в психическом развитии.

Игра -  самое естественное со
стояние человека. В игровой фор
ме инвалиду гораздо проще пройти 
курс реабилитации.

Г. Бралитис, президент Федера
ции настольных спортивных игр 
России, отмечает, что настольные 
игры уже становятся не просто ув
лечением, а даже своего рода суб
культурой среди молодежи. «Ко
нечно, - отмечает Г. Барлитис, - об 
играх пока все равно не так много 
информации. А было бы очень по
лезно распространить их в школах, 
в городских парках. К тому же это 
не требует больших затрат... Даже 
здоровым ребятам было бы инте
ресно поиграть в новус, кульбутто, 
джакколо, а не сидеть на «лавке 
запасных» на уроке физкультуры,

если они, к примеру, освобождены 
от занятий после болезни» [1].

Впервые с настольными спор
тивными играми дети и специа
листы Реабилитационного центра 
«Адели» познакомились в 2016 
году. Председатель Всероссийско
го общества инвалидов в Удмуртии 
М.Б. Воробьев организовал турнир 
среди детей, проходящих курс реа
билитации в нашем центре, и пре
доставил нам игры шаффлборд и 
джакколо в пользование на 1 месяц, 
которые вызвали большой интерес 
у воспитанников и их родителей.

В2018 году Проект развития на
стольных спортивных игр получил 
поддержку Национального пара
дельфийского комитета и 17 мая в 
новом Реабилитационном центре 
«Адели» Г. Бралитис провёл пре
зентацию настольных спортивных 
игр и мастер-класс по обучению 
педагогов методам игровой реаби
литации особых детей. Двенадцати 
нашим педагогам было присвоено 
звание «Инструктор-методист по 
настольным спортивным играм». 
После мероприятия наше уч
реждений получило в пользова
ние игры: шаффлборд, джакколо, 
корн-холл, кульбутто, матрешка, 
тейбл эластик.

Шаффлборд - это игра, в которой 
игроки толкают утяжеленные биты 
по длинному гладкому деревянному
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столу в зачетную зону на противо
положном конце стола. Цель игры 
в том, чтобы биты достигли зоны 
с наивысшими очками и не упали 
в желоб. Потом все очки подсчи
тываются, и выигрывает команда, 
набравшая наибольшее количество 
очков.

Джакколо -  это игра, где есть 
игровое поле -  длинная доска, уста
новленная на столе. Задача игрока 
состоит в том, чтобы деревянные 
шайбы оказались в специальных 
арках. Каждый «домик» имеет свой 
номер, соответствующий количе
ству очков. Дети по очереди заби
вают шайбы в «домики». Все очки 
суммируются, и определяется побе
дитель.

«Матрешка» - это игра, похожая 
на шаффлборд, но с национальным 
колоритом. Вместо бит матрешки 
на роликовой основе. Они легко 
скользят по игровому полю и, попа
дая в цель, набирают очки. Эту игру 
можно проводить с малышами, объ
ясняя им, что маленькие матреш
ки идут покупать бараночки, чем 
вкуснее бараночка, тем она дороже 
стоит. Дети стараются «купить» са
мые «вкусные» баранки. А потом 
отправляются обратно к маме-мат- 
решке.

Кульбутто -  это игра, где есть 
игровое поле - доска с лунками, 
которая стоит на конусе. У каждой

лунки своя стоимость. По ней в 
хаотичном порядке катаются де
ревянные шары. Держась за один 
край доски и наклоняя ее в разные 
стороны, игрок пытается закатить 
все шары в лунки, стараясь, чтобы 
шары не укатились с доски в желоб.

Тейбл эластик -  это игра, где 
есть игровое поле на котором с 
противоположных сторон натянута 
эластичная резинка. С ее помощью 
нужно переправить деревянные 
шайбы на поле противника через 
прорезь в середине стола. Кто бы
стрее освободится от всех шайб, тот 
и победитель.

В настоящее время мы активно 
используем игры в реабилитации 
детей. В них участвуют дети раз
ного возраста, каждый участник 
получает удовольствие от совмест
ной деятельности. Заболевания 
детей не являются препятствием 
для участия в играх. В такие игры, 
как шаффлборд, корн-холл, тейбл 
эластик с удовольствием играют 
дети с тотальной слепотой. Сначала 
воспитатель помогает детям с по
мощью тактильных ощущений об
следовать и изучить игру, ее поверх
ность, границы, биточки, мешочки 
и выбрать удобное положение для 
игры. После нескольких совмест
ных движений «рука в руке», дети 
начинают играть самостоятельно. 
Аплодисменты других участников
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служат сигналом удачного попада
ния в цель.

Детям с повышенным тонусом 
мышц, со спастикой в руках игры 
помогают расслабить, раскрыть 
кисть и произвести необходимое 
движение.

Большое влияние настольные 
спортивные игры оказывают и на 
детей с ментальными нарушения
ми. Они дают стимул стремиться 
контролировать свое поведение, 
быть более дисциплинированными, 
воспитывают выдержку и терпение, 
т.к. в ходе игры участникам при
ходится следовать установленным 
правилам.

Всероссийским обществом ин
валидов регулярно на разных уров
нях организуются соревнования по

настольным спортивным играм. В 
нашем центре воспитатели тоже 
проводят турниры. У многих детей 
мы замечаем большие способности 
и желание заниматься данным ви
дом спорта.

Во многих районах Удмуртии 
есть секции по настольным спор
тивным играм. Мы рекомендуем 
родителям обратиться в районные 
организации Всероссийского обще
ства инвалидов, где им будет пре
доставлена информация об этом. 
Занятия настольными спортивными 
играми могут стать полезным спор
тивным увлечением детей-инва- 
лидов, в котором с первой минуты 
исчезают любые барьеры, а возмож
ности становятся безграничными.
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СРЕДСТВА СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЕЖИ 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
MEANS OF SOCIAL SUPPORT FOR YOUTH IN THE 

ACTIVITIES OF SOCIAL ORGANIZATIONS

Аннотация
В статье актуализируется социальная поддержка молодёжи как социаль

но-демографической группы с характерными для нее возрастными, соци
ально-психологическими свойствами и социальными ценностями. Средства 
социальной поддержки молодежи анализируются в контексте деятельности 
одной из организаций социальной сферы, реализующей различные направле
ния социальной поддержки молодежи. В ходе исследования был проведён ана
лиз документов молодёжного центра, анкетный опрос молодых людей-клиен- 
тов изучаемой организации и экспертный опрос сотрудников организации. В 
анкетном опросе приняли участие 20 посетителей в возрасте от 14 до 25 лет 
и 10 сотрудников организации. На основании результатов эмпирического ис
следования выделены два уровня социальной поддержки молодежи: инсти
туциональный и клиенто-ориентированный. На институциональном уровне 
определяются цели, задачи, принципы, основные направления и меры реали
зации социальной поддержки молодежи. Указанные элементы содержания со
циальной поддержки отражены в нормативно-правовых документах государ-
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ственной молодежной политики. Клиенто-ориентированный уровень включает 
средства социальной поддержки молодежи и представлен в деятельности орга
низаций социальной сферы. Результаты эмпирического исследования позволи
ли также разработать направления оптимизации средств социальной поддерж
ки молодежи в условиях их применения в организациях социальной сферы.

Abstract
The article actualizes the social support of young people as a socio-demographic 

group with age, socio-psychological properties and social values characteristic of 
it. Means of social support for youth are analyzed in the context of the activities 
of one of the organizations in the social sphere, which implements various areas of 
social support for youth. In the course of the study, an analysis of the documents 
of the youth center, a questionnaire survey of young people-clients of the studied 
organization and an expert survey of employees of the organization were carried out. 
The questionnaire survey was attended by 20 visitors aged 14 to 25 years and 10 
employees of the organization. Based on the results of the empirical study, two levels 
of social support for young people are identified: institutional and client-oriented. 
At the institutional level, the goals, objectives, principles, guidelines and measures 
for implementing social support for young people are defined. These elements of 
the content of social support are reflected in the legal documents of the state youth 
policy. The client-oriented level includes means of social support for young people 
and is represented in the activities of social organizations. The results of the empirical 
study also made it possible to develop directions for optimizing the means of social 
support for young people in terms of their application in social organizations.

Ключевые слова: молодёжь, социальная поддержка, цели социальной поддержки 
молодежи, средства социальной поддержки, молодежная политика.

Keywords: youth, social support, goals of social support for youth, means of social support, 
youth policy.

Современный этап развития 
российского общества, характери
зующийся общественно-экономи
ческой, политической нестабиль
ностью, обостряет проблемы особо 
уязвимых групп населения. Одной 
из таких социально-демографиче- 
382

ских групп в современном россий
ском обществе является молодежь в 
силу переходности и, как следствие, 
кризисности этапа жизненного 
пути, на котором она находится.

Молодежь представляет собой 
социально-демографическую труп-
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пу с характерными для нее воз
растными, социально-психологиче
скими свойствами и социальными 
ценностями, которые обуславли
ваются уровнем социально-эконо
мического, культурного развития, 
особенностями социализации в рос
сийском обществе. Среди концеп
туальных характеристик молодежи 
исследователями выделяются: воз
растные границы, социально-пси
хологические особенности; специ
фика социального статуса, ролевых 
функций, социокультурного пове
дения; процесс социализации как 
единство социальной адаптации и 
индивидуализации молодежи.

В истории развития общества 
границы собственно молодежного 
возраста существенно менялись от 
10— 12 до 20 лет в начале века, от 
17 до 28— 30 лет к нашему време
ни. В целом, отечественная соци
альная наука прошла сложный путь 
от упрощенного представления о 
молодежи как объекте социально
го контроля и воспитания со сто
роны государственных институтов 
до постепенного утверждения кон
цепции молодости как особой фазы 
жизненного цикла с собственными 
интересами и собственным соци
альным статусом. Усложнение и 
углубление социального представ
ления о молодости вело не только 
к признанию за молодым поколе

нием собственных интересов, но 
и к постепенной дифференциации 
возрастной группы как объекта ис
следования, к пониманию биоло- 
гически-социального неравенства 
между отдельными подгруппами 
внутри одного поколения [4].

Обозначение молодежи как осо
бой социальной группы, требую
щей самостоятельного научного 
анализа, предопределило развитие 
множество подходов к пониманию 
и описанию молодежи в социаль
ной науке. В дискуссиях предста
вителей разных направлений в 
изучении молодежи окончательно 
сформировался взгляд на моло
дежь как на референтную группу, 
сформировались основные подхо
ды к определению ее сущности. 
Важнейшими групообразующими 
признаками молодежи большин
ство авторов признали возрастные 
характеристики и связанные с ними 
особенности социального положе
ния, а также обусловленные теми 
и другими социально-психологиче
ские особенности [4].

В настоящее время молодежь 
можно определить как «социаль
но-демографическую группу, вы
деляемую на основе совокупности 
возрастных характеристик, особен
ностей социального положения и об
условленных тем и другим социаль
но-психологических свойств» [2, с.
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478]. «Молодость как определенная 
фаза, этап жизненного цикла биоло
гически универсальна, но ее конкрет
ные возрастные рамки, связанный 
с ней социальный статус и социаль
но-психологические особенности 
имеют социально-историческую 
природу и зависят от общественно
го строя, культуры и свойственных 
данному обществу закономерностей 
социализации» [2, с. 478].

На молодежь распространяются 
специальные теории многих от
раслей социальной науки. Вместе 
с тем, как относительно самосто
ятельная социально-демографиче
ская группа она имеет свою специ
фику, требующую анализа в рамках 
специальной отрасли знания. Тре
бование учета самостоятельности 
молодежи как социально-демо
графической группы, может спо
собствовать, во-первых, исследо
ванию данной группы в контексте 
взаимосвязи с обществом, частью 
которого она является, а во-вто
рых, акцентировать внимание ис
следователей на том, что характер 
возрастных, социально-психологи
ческих и физиологических особен
ностей, специфических интересов 
и потребностей молодежи соци
ально обусловлен, и они могут 
быть конкретно интерпретированы 
лишь в более широком обществен
ном контексте.

Указанное обстоятельство позво
ляет типологизировать проблемы 
молодежи на специфические и об
щесоциальные. К первой относятся 
специфически молодежные соци
альные проблемы: определение сущ
ности молодежи как общественной 
группы, ее роли и места в воспро
изводстве общества; установление 
критериев ее возрастных границ; 
изучение запросов, потребностей, 
интересов и способов деятельности 
молодого поколения; исследование 
специфики процесса социализа
ции молодых людей, их социаль
но-профессиональной ориентации 
и адаптации в коллективе, анализ 
социальных аспектов деятельности 
неформальных объединений и дви
жений молодежи. Другую важную 
область научного анализа молодежи 
составляют такие проблемы, кото
рые являются общесоциальными и, 
в то же время, либо преимуществен
но касаются молодежи (проблемы 
образования, семьи, брака), либо 
находят специфическое проявление 
в молодежной среде (особенности 
воспитания молодежи, эффектив
ность его различных форм, средств 
и методов, развитие социальной и 
политической активности молоде
жи, ее роль и место в структурах 
власти) [1,с.35].

Примечательно, что самими 
представителями молодого поко
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ления их возраст часто восприни
мается как переходный, а именно: 
как своеобразный «аванс» жизни 
на будущее; как право на ошибки; 
как возраст разрешенного недо
мыслия («пробы пера»); и отсюда, 
как следствие, более низкий уро
вень требований к себе, неразви
тое чувство ответственности за 
себя и свои поступки, а тем более 
— нежелание принимать ответ
ственность за других (например, 
за сексуального партнера и детей) 
[4, с. 373]. Подобные эмоциональ
ные оценки раскрывают такую 
особенность молодежи, как про
тиворечивость, амбивалентность, 
переходный, «временный» харак
тер «ожидания взрослости» [4, с. 
373].

В настоящее время социальная 
поддержка молодежи, осущест
вляемая в рамках государственной 
молодежной политики, претер
певает значительные изменения. 
В зависимости от того, какие из 
проблем молодежи признают
ся в обществе актуальными, как 
определяются границы и задачи 
государственного регулирования 
социальных процессов, насколько 
дифференциация по возрастному 
признаку отражает культурную 
традицию и соответствует сло
жившимся в обществе ценностям 
и нормам, различается и понима

ние содержания социальной под
держки молодежи.

В современном российском об
ществе отношение к вопросам со
циальной поддержки молодежи 
неоднозначно. Исследователи рас
сматривают молодежь, во-первых, 
как объект, нуждающийся во все
сторонней поддержке государства 
в объеме, необходимом для норма
лизации адаптивных процессов и 
достаточном для разрешения воз
никающих жизненных проблем; 
во-вторых - как активного субъекта, 
обладающего всеми характеристи
ками, позволяющими самостоя
тельно справляться с трудностями, 
и создавать условия для устойчиво
го и безопасного развития общества 
[3,с. 45].

В связи с этим возрастает значи
мость социономического анализа 
существующих форм и технологий 
социальной поддержки молодежи, 
а также той концептуальной базы, 
которая отражается в новых госу
дарственных программах. Для ре
шения указанной цели был прове
ден анализ деятельности одной из 
организаций социальной сферы, ре
ализующей различные направления 
социальной поддержки молодежи в 
Самарской области.

Результаты анализа докумен
тов выбранной для исследования 
организации позволил выделить в
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структуре социальной поддержки 
молодежи два взаимосвязанных 
элемента: социальная поддержка 
активности молодежи и ее иници
атив в социально-экономической, 
общественно-политической, твор
ческой и спортивной сферах, что 
дает возможность актуализировать 
ее творческий потенциал и соци
альная поддержка молодых людей, 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации.

Анализ документов был допол
нен анкетным опросом молодых 
людей-клиентов изучаемой орга
низации и экспертным опросом со
трудников организации. В анкетном 
опросе приняли участие 20 посети
телей в возрасте от 14 до 25 лет и 10 
сотрудников организации.

Большинство респондентов от
носились к категории учащихся и 
студентов и при оценке своего ма
териального положения, указали, 
что «денег на жизнь хватает, осо
бо не экономим» (60%). Вместе с 
тем достаточно большой процент 
респондентов (30 %) -  выбрали ва
риант ответа «живем нормально, 
но приходится экономить», а 10% 
ответили, что «денег хватает толь
ко на питание». Результаты опроса 
показали, что подавляющее боль
шинство респондентов посещают 
организацию примерно несколько 
раз в год (45%). Остальные посе

щают довольно часто - от одного до 
нескольких раз в месяц.

Иерархия целей обращения в 
организацию выстроилась следу
ющим образом: на первом месте 
оказалось «получение помощи от 
специалистов» (60%), на втором - 
«общение в сложившемся молодеж
ном коллективе» (10%), на третьем 
- «трудоустройство» (15%) и на 
четвертом - «самореализация через 
участие в проектах» (15%). Кроме 
того, среди причин выбора именно 
данной организации были отмече
ны наличие квалифицированных 
специалистов(55%), удобное место
расположение (15% респондентов), 
«сформированный круг общения, 
хорошая компания» (15% респон
дентов), «отсутствие других воз
можностей организации свободно
го времени» (10% респондентов) и 
«профессиональный интерес» (5% 
респондентов).

Следующий блок вопросов был 
посвящен направлениям социаль
ной поддержки молодежи, реали
зуемым в деятельности изучаемой 
организации. Анализ ответов сви
детельствует, что значительная 
часть посетителей считает наибо
лее важным оказание помощи в тру
доустройстве (43%) и предоставле
ние возможности дополнительного 
заработка (19%). Меньший процент 
ответов касался таких направлений,
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как общественно-полезная деятель
ность (11%), личностное развитие 
(6%), помощь в трудных ситуациях 
(13%), поддержка молодежной ини
циативы (6%) и развитие способно
стей (2%).

Относительно вопроса о направ
лениях социальной поддержки, 
которые следует развивать, боль
шинство респондентов вновь отме
тили «содействие трудоустройству» 
(55%), что говорит о значимости для 
молодежи данного вида деятельно
сти организаций социальной сферы. 
Были выделены и такие направления 
развития социальной поддержки как 
«поддержка в сложной жизненной 
ситуации» (25%), «поддержка ода
ренной молодежи» (10%), «патри
отическое воспитание» (5%), «под
держка молодежных инициатив» 
(5%).

Отдельная группа вопросов ка
салась выявления активного потен
циала посетителей организации. 
Многие участники анкетирования 
готовы тратить на участие в моло
дежных проектах от 25 до 50 % сво
его свободного времени (35%), от 50 
до 75 % - 25 % респондентов, от 10 
до 25% времени -  20% респонден
тов, менее 10% свободного времени 
-  20% респондентов. Полученные 
данные свидетельствуют о наличии 
существенных ресурсов активности 
у современной молодежи.

Респондентам были заданы во
просы о степени удовлетворенно
сти деятельностью организации 
по таким критериям, как полнота 
и своевременность информации о 
предоставляемых услугах, возмож
ность получения информации об 
услугах по телефону и в сети Ин
тернет, оформление помещения, 
чистота в помещении, внешний вид 
специалистов, их компетентность, 
тактичность, доброжелательность, 
наличие информационных указате
лей и табличек на дверях помеще
ний, наличие и удобство гардероба, 
удобство мест ожидания для посе
тителей, возможность использо
вания бесплатного Wi-fi, наличие 
коворкинга. Подавляющее боль
шинство критериев, по которым 
оценивалась работа организации, 
получили положительную оценку 
респондентов. Большинство клиен
тов организации «полностью удов
летворены результатами получения 
услуг» (80%). Кроме того, 70% ре
спондентов отметили, что деятель
ность организации, ее содержатель
ное наполнение и результативные 
показатели улучшились.

Таким образом, анкетный опрос 
клиентов организации, оказыва
ющей социальную поддержку 
молодежи, позволяет сделать сле
дующие выводы. Посетители ор
ганизации -  это молодые люди,
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преимущественно до 18 лет, мате
риальное положение которых мож
но считать скорее удовлетворитель
ным, чем хорошим, обращающихся 
в молодежный центр в основном за 
помощью в трудоустройстве, либо 
за возможностью дополнительного 
заработка. Именно указанные виды 
социальной поддержки в работе из
учаемой организации социальной 
сферы считаются наиболее востре
бованными. Тем не менее, для мо
лодых людей также важно общение 
и личностный рост. В целом, работа 
организации оценивается положи
тельно, особенно высокие оценки 
получили сотрудники, которые, по 
мнению респондентов, отличаются 
высоким профессионализмом, ком
петентностью, доброжелательны, 
вежливы.

Наряду с анкетным опросом по
сетителей организации был прове
дён экспертный опрос сотрудников 
молодежного центра. Было опро
шено 10 человек: директор, его 
заместитель, юрисконсульт, бух
галтер, ведущий менеджер, специ
алисты по работе с молодежью, 
психологи центра. Возраст респон
дентов составил от 23 до 37 лет, 
все респонденты женского пола. 
Также как и посетителям организа
ции, сотрудникам были заданы во
просы, связанные с деятельностью 
учреждения по реализации средств

социальной поддержки молодежи. 
Прежде всего, какие направления, 
по мнению респондентов, являют
ся наиболее важными в деятельно
сти молодежного центра. Мнения 
посетителей и сотрудников отно
сительно приоритетных направ
лений деятельности практически 
совпадают. Главным направлением 
обе группы респондентов считают 
трудоустройство, затем поддержка 
в поиске дополнительных источ
ников дохода. Также немаловажна 
помощь в трудных ситуациях.

Следующий важный аспект 
экспертного опроса касался пред
ложений по совершенствованию 
деятельности молодежного цен
тра. Как показывают результаты, 
сотрудники более четко представ
ляют себе, что необходимо улуч
шить в работе учреждения. Если 
посетители часто затруднялись с 
ответом, то сотрудники однозначно 
выделили: «нужно сделать ремонт, 
оснастить центр современным 
оборудованием, создать условия, 
чтобы молодежь смогла свободно 
общаться в центре, привлечь новые 
кадры». Мнения в двух группах ре
спондентов по поводу основного 
вида социальной поддержки моло
дежи, которое следует развивать в 
деятельности молодежного цен
тра, совпали -  «содействие трудо
устройству».
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Немаловажны также, что посе
тители и сотрудники молодежно
го центра, отметили значимость 
поддержки в трудной ситуации, 
общение и личностный рост. В свя
зи с этим представляется важным 
развитие средств социальной под
держки, направленных на решение 
указанных задач. Было выявлено, 
что деятельность молодежного 
центра не охватывает формирова
ние готовности молодежи к семей
ной жизни, что представляет собой 
одну из важнейших задач данного 
этапа жизненного пути. В связи с 
этим, можно рекомендовать разра
ботать содержание соответствую
щих средств социальной поддерж
ки. Результаты анкетного опроса 
сотрудников молодежного центра 
выявили низкое обновление соста
ва посетителей, что свидетельству
ет о недостаточной информирован
ности о деятельности учреждения 
среди молодежи. Данное обстоя
тельство позволяет рекомендовать 
развивать взаимодействие центра с 
образовательными организациями, 
службами социальной поддержки и 
общественными объединениями.

Таким образом, молодёжь пред
ставляет собой особую социальную

группу, которая обозначается, с од
ной стороны, как наиболее уязвимая 
категория населения в силу пере
ходности возрастного этапа, с дру
гой стороны, как наиболее актив
ная, креативная и мобильная часть 
населения, обладающая огромным 
творческим потенциалом.

В современном быстро меня
ющемся обществе молодежь яв
ляется категорией, находящейся в 
крайне невыгодных условиях. Дан
ная социальная группа находится 
на переходном этапе во взрослую 
жизнь, но не готова сделать это без 
поддержки со стороны организаций 
социальной сферы. Значительные 
группы молодежи оказываются не 
способными изменить неблагопри
ятную для них социальную ситу
ацию и нуждаются в социальной 
поддержке. Указанное обстоятель
ство обуславливает двухуровневую 
структуру социальной поддержки 
молодежи, предполагая с одной 
стороны, создание оптимальных 
условий для решения социальных 
проблем молодежи, с другой, не
посредственную помощь молодому 
человеку в конкретной жизненной 
ситуации.
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В СОЦИАЛЬНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 

SOCIAL PROJECT «AND OLD AGE IN JOY» IN SOCIAL 
SERVICES FOR THE ELDERLY

Аннотация
В статье обоснована актуальность внедрения разработки социального про

екта в сфере социального обслуживания пожилых граждан, описан социальный 
проект «И старость в радость», включающий комплекс многофункционального 
персонифицированного спектра инновационных технологий в сфере социаль
ного обслуживания пожилых людей, а также дана оценка эффективности его 
внедрения на практике.

Abstract
The article substantiates the relevance of implementing the development of a social 

project in the field of social services for older citizens, describes the social project 
«and old age in joy», which includes a complex of multifunctional personalized range 
of innovative technologies in the field of social services for older people, and assesses 
the effectiveness of its implementation in practice.
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Динамичное развитие системы 
социального обслуживания граж
дан пожилого возраста вызвано, 
прежде всего, процессом социаль
но-демографического старения 
российского общества. В настоя
щий момент каждый пятый житель 
нашей страны достиг пенсионного 
возраста или превысил его.Основ- 
ными проблемами пожилых людей 
чаще всего становятся неудовлет
ворительное состояние здоровья, 
низкий уровень качества оказыва
емых медицинских услуг, тяжелое 
материальное положение, равно
душное отношение близких. В свя
зи с занятостью детей, разрывом 
семейно-родственных отношений, 
пожилые люди часто остаются нае
дине со своими нерешенными про
блемами и вынуждены обращаться 
за помощью в социальные службы.

Для решения проблем данной 
категории граждан от специалистов 
социальной сферы требуется по
стоянный поиск новых, более каче
ственных способов социального об
служивания, освоение социальных 
технологий и программ, внедрение

их в практику социальной работы с 
людьми пожилого возраста.

Проводимый мониторинг каче
ства социального обслуживания 
получателей социальных услуг 
позволяет своевременно выявлять 
нуждаемость пожилых людей в ка
ких-либо дополнительных услугах 
или помощи.Анализируя результа
ты проведенных исследований явно 
обозначаются три основные группы 
проблем при организации социаль
ного обслуживания, влияющих на 
качество жизни пожилых людей:

- потребность в оказании квали
фицированного ухода за маломо
бильными категориями граждан;

- потребность в безопасности 
жизнедеятельности. Пожилые люди 
- это лица, особо подверженные 
оказаться пострадавшими от мо
шенников, краж, пожаров и т.п., а 
также имеют ослабленное здоровье, 
поэтому возникает необходимость 
повышать безопасность жизни дан
ной категории граждан, продлять 
их активность и долголетие;

- потребность в коммуникаци
ях. Одна из острых проблем, с ко
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торыми сталкиваются сотрудники 
КЦСОН при работе с пожилыми 
людьми, - это проблема одиноче
ства, дефицит общения. Человек, 
даже проживая в семье, может быть 
одинок.

С целью удовлетворения вы
явленных потребностей пожилых 
людей, ограниченных в физических 
или психических возможностях, 
в 2017 году был разработан и вне
дрен в работу социальный проект 
«И старость в радость», представ
ляющий собой многофункциональ
ный персонифицированный спектр 
инновационных технологий, на
правленный на увеличение переч
ня предоставляемых услуг и улуч
шение социального обслуживания 
граждан.

В проекте нашли отражение 3 
основных блока инновационных 
технологий:

1. Стационарозамещающая тех
нология: «Сиделка на дому», которая 
является альтернативой помещения 
тяжелобольного или лежачего граж
данина в стационарное учреждение, 
когда маломобильным гражданам 
оказываются квалифицированные 
услуги сиделки, а их родственникам 
консультационная помощь.

2. Здоровье сберегающая тех
нология: «Школа безопасности по
жилого человека». В рамках данной 
технологии с помощью бесед, кра

сочных буклетов пожилые люди ин
формируются о наиболее актуаль
ных для каждой возрастной группы 
проблемах и способах их разреше
ния. Так всего было подготовлено 
и издано 8 информационных букле
тов по 4 основным направлениям.

3. Социально-коммуникативные 
технологии:

• технология «Терапия воспоми
наниями» является мощным психо
логическим средством и заключает
ся в беседах, просмотре фотографий 
прошлых лет, старых фильмов;

• «Клуб Интер-ДА», где с помо
щью социального работника пожи
лые люди и инвалиды знакомятся с 
компьютерной техникой, мобиль
ными телефонами;

• в последнее время большой 
популярностью пользуется техно
логия «Гарденотерапия». Пожилые 
люди выращивают комнатные рас
тения и ухаживают за ними. Вы
полнение простейших процедур 
вызывает особое эмоциональное 
настроение, которое психически 
балансирует и успокаивает пожило
го человека;

• технология «В царстве Орфея» 
основана на целительном воздей
ствии музыки на психологическое 
состояние человека. Пожилые люди 
не только просушивают любимые 
композиции, но и сами играют на 
музыкальных инструментах;
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• успешно реализуется такая тех
нология как «Мобильная библиоте
ка», когда социальные работники 
обеспечивают своих подопечных 
печатной продукцией, книгами и 
совместно их читают;

• в последнее время список рас
ширился такими новыми техноло
гиями как «Иппотерапия». Уникаль
ность иппотерапии заключается в 
гармоничном сочетании телесно-о
риентированных и когнитивных 
приемов воздействия на психику 
пациента. Лечебная верховая езда в 
целом оказывает биомеханическое 
воздействие на организм человека, 
укрепляя его;

• «Арт-терапия» - это сочетание 
психологии и творчества. Занятие

творчеством успокаивает, отвле
кает от круга надоевших мыслей, 
расслабляют и одновременно дают 
возможность сосредоточиться и со
брать силы;

• «Анимал-терапия». это разно
видность психотерапевтической 
помощи, при которой используются 
животные. Применяются не только 
непосредственные контакты чело
века с животными, но и опосредо
ванные — с изображениями, об
разами, сказочными героями и т.д. 
Взаимодействие с животными сни
мают стресс, нормализуют работу 
нервной системы, психики в целом.

Для изучения степени эффек
тивности внедрения в деятельность 
отделения инновационных техно-

|  До внедрения технологий Щ После внедрения технологий

Рис. 1. Удовлетворение потребности пожилых людей в общении
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логий проводится повторная ди
агностика, где можно проследить 
процентное увеличение статисти
ческих данных по удовлетворению 
различных потребностей граждан 
пожилого возраста.

Как результат инновационной 
деятельности выступают также 
улучшение качества социально
го обслуживания, сохранение и 
продление социальной активности 
и долголетия пожилых людей, уве
личение клиентской востребован
ности КЦСОНпо социальному об

служиванию, повышение имиджа 
нашей организации и статуса отрас
ли в целом.

Итак, социальный проект «И 
старость в радость» представля
ет собой многофункциональный 
персонифицированный спектр ин
новационных технологий, направ
ленный на увеличение перечня пре
доставляемых услуг и улучшение 
социального обслуживания граж
дан пожилого возраста.

217

137 Ш

II I 129

li
обеспокоены проблемами заинтересованы способами обеспокоены проблемами 

улучшения и сохранения психологического характерабезопасности
жизнедеятельности

До внедрения технологий

здоровья

После внедрения технологий

Рис. 2. Удовлетворение прочих потребностей для улучшения качества жизни пожилых людей
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ORGANIZATION OF SOCIAL SECURITY 
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Аннотация
Статья посвящена проблемам социального обеспечения инвалидов в Россий

ской Федерации. Раскрыта сущность социального обеспечения инвалидов. Отме
чается усиление социальной защищенности отдельных категорий граждан, сре
ди которых люди с ограниченными возможностями здоровья. Проанализировано 
функционирование системы социальной защиты инвалидов на государственном 
уровне. Определены принципы социального обеспечения граждан, в том числе 
людей с ограниченными возможностями здоровья. Выделены основные направ
ления социальной защиты инвалидов. Поддержка инвалидов рассматривается как 
функция современного социального демократического государства. Анализиру
ется содержание и порядок защиты прав инвалидов. Анализируются нормативные 
положения, регулирующие отношения по социальному обеспечению инвалидов.

Подчеркивается, что в настоящее время значительно трансформировались 
права инвалидов, инвалид уже не рассматривается обществом как беспомощный 
индивидуум, который не может существовать без посторонней помощи. В соот
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ветствии с международными договорами государства, в том числе и Российская 
Федерация, берут на себя обязательства по разработке и принятию комплекса 
мер для полноценного включения инвалидов в жизнедеятельность общества, 
устранения препятствий для их всестороннего участия во всех сферах современ
ной жизни. Анализируются проблемы, возникающие в сфере социального обе
спечения инвалидов. Предлагаются пути и способы решения данных проблем.

Abstract
The article is devoted to the problems of social security of disabled people in 

the Russian Federation. The essence of social security for the disabled is revealed. 
There is an increase in social protection of certain categories of citizens, including 
people with disabilities. The functioning of the social protection system for disabled 
people at the state level is analyzed. The principles of social security for citizens, 
including people with disabilities, are defined. The main directions of social 
protection of disabled people are highlighted. Support for the disabled is considered 
as a function of a modem social democratic state. The content and procedure for 
protecting the rights of persons with disabilities are analyzed. The article analyzes 
the normative provisions regulating relations on social security of the disabled.

It is emphasized that currently the rights of disabled people have been 
significantly transformed, the disabled person is no longer considered by society 
as a helpless individual who cannot exist without help. In accordance with 
international treaties, States, including the Russian Federation, undertake to develop 
and adopt a set of measures for the full inclusion of persons with disabilities in 
society and the elimination of obstacles to their full participation in all spheres 
of modem life. The problems that arise in the sphere of social security for the 
disabled are analyzed. Ways and means of solving these problems are suggested.

Ключевые слова: инвалид, ограниченные возможности, социальное обеспечение, 
социальная защищенность, поддержка.

Keywords: disabled person, limited opportunities, social security, social protection, support.

В переводе с латинского языка 
слово «инвалид» буквально означает 
«бессильный», «немощный». Проис
хождение данного термина указывает 
на то, что в обществе с давних времен 
проводили различия между людьми 
физически крепкими, здоровыми и

слабыми, не способными обходиться 
без посторонней помощи. В разные 
исторические эпохи к людям с физиче
скими и психическими нарушениями в 
развитии относились неоднозначно. По 
сегодняшний день проблема интегра
ции людей с ограниченными возмож
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ностями в обществе не утратила своей 
актуальности.

Более того, в современных усло
виях численность инвалидов значи
тельно увеличилась. Прежде всего, это 
происходит в связи с естественным 
состоянием человеческого организма 
вследствие старения. Другой распро
страненной причиной является рост 
приобретенных в течение жизни хро
нических состояний (например, диабет, 
сердечно-сосудистые или психические 
заболевания). За последнее десятилетие 
возросла тенденция к приобретению и 
развитию патологических состояний 
в силу объективных причин, таких как 
дорожно-транспортные происшествия, 
природные катастрофы, конфликты, 
некачественное питание, злоупотребле
ние наркотическими средствами и ряда 
других.

Многие авторы отмечают, что ин
валидность представляет собой неиз
бежный социальный феномен любого 
государства, которое в соответствии с 
уровнем своего развития, приоритетами 
и возможностями обязано формировать 
такую политику, которая в полном объ
еме и наиболее комфортно смогла бы 
обеспечить интеграцию инвалидов в об
ществе [Барин, с. 8]. Наиболее детально 
данный вопрос освещен в работах В.П. 
Шестакова, А.А. Свинцова, В.И. Радуто 
и Т.С. Чернякиной и других.

Основным нормативно-законода
тельным актом, регулирующим основы

инвалидности, является ФЗ № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов». Ч. 
1 ст. 1 ФЗ устанавливает понятие инва
лидности. Инвалид — это лицо, име
ющее нарушение здоровья со стойким 
расстройством функций организма, 
обусловленное заболеваниями, послед
ствиями травм или дефектами, приво
дящее к ограничению жизнедеятельно
сти и вызывающее необходимость его 
социальной защиты [11].

Следовательно, в качестве кри
терия определения инвалидности 
выступает стойкость расстройств 
функций организма, приводящая к 
ограничению жизнедеятельности 
человека. Исходя из этого, к кате
гории «инвалид» законодателем от
носятся те люди, которые не могут 
самостоятельно реализовать свои 
социальные потребности и возмож
ности или по состоянию здоровья 
им это сделать затруднительно, 
вследствие чего они нуждаются 
в посторонней помощи и защите. 
От степени расстройства функций 
организма зависит установление 
инвалидам группы инвалидности, 
а лицам в возрасте до 18 лет — ка
тегории «ребенок-инвалид». Ин
валидность влечет за собой опре
деленные правовые последствия 
у обладателя данного статуса — в 
зависимости от группы и причи
ны инвалидности. В свою очередь, 
этот юридический факт является
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причиной возникновения право
отношений по социальной защите 
инвалидов. Именно в этом состоит 
главное юридическое значение ин
валидности [1].

Процедура установления инвалид
ности производится специализирован
ными государственными учреждени
ями медико-социальной экспертизы 
согласно Правилам, утвержденным 
постановлением Правительства РФ 20 
февраля 2006 г. [10]. Весьма важным 
представляется положение пункта 6 
Правил, согласно которому наличие 
лишь одного из перечисленных в Пра
вилах условий не может выступать в 
качестве основания, достаточного, что
бы признать гражданина инвалидом. 
Это, прежде всего, говорит о том, что 
инвалидность как юридический факт 
в праве социального обеспечения по 
своей конструкции характеризуется 
сложным юридическим составом. От
сутствие хотя бы одного из необходи
мых условий не порождает правоотно
шений по социальной защите.

Оказание социальной поддержки 
гражданам осуществляется, когда у 
них возникает трудная жизненная си
туация, при которой объективно нару
шается жизнедеятельность граждан и 
которую он не в силах преодолеть са
мостоятельно. В первую очередь право 
на социальное обслуживание предо
ставляется инвалидам, детям, пожи
лым людям [13, с. 55].

Социальная под держка гражданам 
может быть оказана как бесплатно, так и 
с оплатой за определённые виды услуг. 
Инвалиды имеют ряд льгот на бесплат
ное получение ряда гарантированных 
льгот в целях улучшения собственного 
здоровья, реабилитации в окружающей 
среде. Бесплатное обслуживание для 
инвалидов может быть предоставлено 
в ряде случаев: тем гражданам, которые 
не могут самостоятельно обслуживать 
и реализовывать собственные потреб
ности, в тот же момент такие люди не 
должны иметь родственников на полу
чение помощи; под держка может быть 
оказана гражданам, которые в настоя
щий момент оказались в крайне слож
ной (трудной жизненной ситуации); 
детям, которые не достигли совершен
нолетнего возраста.

Данной категории граждан также 
могут быть предложены платные услу
ги —согласно государственной системе 
оказания помощи.

Закрепленные дефиниции представ
ляют собой комплекс различных меро
приятий, направленных на обеспечение 
прав и законных интересов инвалидов, 
но не раскрывают их содержания, что 
существенно затрудняет их реализацию 
на практике. Обозначение понятий «со
циальная защита» и «социальная под
держка» нормами Федерального зако
на «О социальной защите инвалидов», 
иные положения Закона не дают четкого 
представления об их смысловом напол
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нении, соотношении и субъектах пре
доставления. Вместе с тем, смысловое 
наполнение указанных понятий должно 
осуществляться исходя из системати
ческого толкования норм конкретного 
нормативного правового акта примени
тельно к конкретным видам правоотно
шений [12, с. 8].

Регламентация правоотношений 
по социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации базируется на 
конституционных положениях, позво
ляющих вместе с нормами ФЗ «О соци
альной защите инвалидов в Российской 
Федерации» и других нормативных 
правовых актов определить структуру, 
пределы и возможности ее предоставле
ния. Полагаем, что принятие указанного 
закона стало поворотным моментом для 
России, поскольку в нем была провоз
глашена принципиально иная цель го
сударственной политики в отношении 
инвалидов, прежде всего, предостав
ление им равных с иными гражданами 
возможностей участия в жизни обще
ства; сформированы новые понятия и 
категории.

Конституция РФ, провозглашая Рос
сию социальным государством, опреде
лила, что приоритетным направлением 
ее государственной политики установ
лено формирование устойчивой соци
альной защищенности, благополучия и 
создание благоприятных условий для 
развития каждой личности. Это поло
жение конкретизируется в статье 39

Конституции РФ, в соответствии с кото
рой каждому предоставляется гарантия 
социального обеспечения по возрасту, в 
случае болезни, инвалидности, потери 
кормильца, для воспитания детей и в 
иных случаях, закрепленных в законе
[7].

Главной особенностью правоот
ношений по социальной защите ин
валидов является их комплексный ме
жотраслевой характер, поскольку они 
затрагивают самые различные жизнен
ные сферы и основаны на взаимодей
ствии государственных органов, учреж
дений, общественных организаций и 
граждан. Основной целью такого вза
имодействия является предоставление 
инвалидам различных благ и услуг для 
обеспечения их интеграции в обще
ство и создания им достойных условий 
жизни. Так, инвалиды имеют право на 
все виды медицинского обслуживания, 
психологическую под держку и реаби
литацию, бесплатную юридическую 
помощь, консультации и иные виды 
обслуживания, образование и профес
сиональную подготовку, восстановле
ние трудоспособности и возможности 
сохранить за собой рабочее место либо 
получить новое в соответствии со сво
ими возможностями. Кроме того, в 
целях сохранения своего социального 
положения в обществе, инвалиды могут 
заниматься любой полезной и возна
граждаемой деятельностью, вступать в 
профсоюзные организации или творче
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ские союзы, которые позволят им мак
симально проявить свои возможности 
и ускорят процесс их социальной инте
грации.

При оказании социальных услуг 
на платной основе учреждения соци
ального обслуживания должны заклю
чать с гражданами или их законными 
представителями договоры, в которых 
определяются виды и объем услуг, их 
стоимость и форма оплаты. Средства, 
поступающие от оплаты социальных 
услуг, зачисляются на счет учреждений 
социального облуживания.

Рассмотрим некоторые принципы 
социального обслуживания.

Адресность. Она означает, что со
циальные услуги предназначены не 
всем гражданам, которые находятся в 
сложной жизненной ситуации, а лишь 
тем, которые наиболее в этом нужда
ются (имеют доход ниже прожиточно
го минимума в субъекте РФ, не могут 
обслуживать себя в силу возраста или 
болезни, не имеют родственников и 
при наступлении других обстоятельств, 
установленных законом).

Доступность. Это реальная воз
можность гражданина, наделенного 
законом правом на определенный вид 
социального обслуживания, получить 
его, обратившись в организацию соци
ального обслуживания [3, с. 105].

Добровольность, что означает осу
ществление социального обслужива
ния на добровольных началах, т.е. по

волеизъявлению нуждающегося. Воле
изъявление выражается в том, что нуж
дающийся соглашается на социальное 
обслуживание либо отказывается от 
него. Социальное обслуживание лиц, 
не достигших 14 лет, и недееспособных 
предусматривает наличие согласия на 
него, данного их законными представи
телями. Если законный представитель 
временно отсутствует, решение о согла
сии принимают органы опеки и попечи
тельства.

Гуманность. Оказание социальных 
услуг работниками учреждений соци
ального обслуживания предполагает 
уважительное и гуманное отношение к 
получателям услуг.

Приоритетность. Социальные услу
ги предоставляются в первую очередь 
несовершеннолетним, которые нахо
дятся в трудной жизненной ситуации.

Российские граждане, вышедшие 
на пенсию, помимо собственно пен
сионных выплат, имеют право также 
на некоторые финансовые льготы как 
федерального, так и местного уровня. 
Этот вид социальной под держки насе
ления распространяется на все группы 
пенсионеров -  не только на основании 
достижения пенсионного возраста, но и 
по выслуге лет, инвалидности, наличию 
званий и т.п. Вначале ознакомимся с 
тем, какими льготами пользуются пен
сионеры по налогам в России:

1. Жилая площадь, которая нахо
дится в частной собственности граж
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дан, достигших пенсионного возраста, 
не облагается налогом (размер этой пло
щади и количество квартир не ограни
чены).

2. Пенсионеры также име
ют право на уменьшение налоговой 
ставки по транспортному налогу. Эта 
льгота касается только одного транс
портного средства, принадлежащего 
гражданину.

3. Следует учитывать, что ве
личина налоговых ставок в сфере 
транспорта определяется на регио
нальном уровне (в отличие от размера 
транспортной льготы, единой для всех 
субъектов федерации), так что для 
Москвы, например, она будет иной, 
чем для других городов.

4. Органы муниципального 
управления наделены правом уста
навливать собственные налоговые 
льготы по земельным сборам [9].

Все прочие категории граждан 
пенсионного возраста, кроме получе
ния стандартных пенсионных выплат, 
определяемых федеральным законом, 
также обладают правом на льготы 
и другие варианты социальной под
держки, предоставляемые муниципа
литетом того региона, где они посто
янно проживают. В разных субъектах 
РФ набор льгот будет отличаться, хотя 
общая логика предоставления этих 
мер помощи едина и неизменна для 
всех регионов. От региона к региону 
отличаются лишь конкретные суммы

выплат и льгот, на которые вправе 
претендовать пожилые граждане [4, с. 
343].

Также существуют некоторые уни
кальные привилегии для пенсионеров, 
инициатива введения которых принад
лежит властям отдельных субъектов фе
дерации и которые действуют только на 
их территории. Любые предназначен
ные пенсионерам привилегии и льготы 
реализуются ими в заявительном по
рядке: для того, чтобы ими воспользо
ваться, гражданину следует обратиться 
в местные органы социальной защиты 
или другие инстанции (в зависимости 
от того, о каких льготах идет речь) и по
дать соответствующее заявление.

Отдельные льготы предусмотрены 
для следующих категорий лиц пожилых 
граждан: Ветеранов Великой Отече
ственной войны; ветеранов-участников 
боевых действий в ходе других между
народных вооруженных столкновений 
(Советско-финской войны, Афганской 
войны, войны в Чечне); жителей бло
кадного Ленинграда, имеющих соот
ветствующие награды и удостоверения; 
супругов погибших в Великой Отече
ственной войне; инвалидов (также не 
пенсионного возраста, например, инва
лидов от рождения); граждан, прини
мавших участие в ликвидации аварии 
на Чернобыльской АЭС, ПО «Маяк» и 
всех лиц, пострадавших от радиацион
ного поражения в упомянутых техно
генных катастрофах; пенсионеров по
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старости, продолжающих трудовую де
ятельность и имеющих право на особые 
привилегии и гарантии на своем месте 
работы [9].

Наблюдая за общей тенденций ре
гулярных выплат инвалидам, можно 
отметить их стабильное увеличение. 
Если в 2011 году средний ежемесяч
ный доход инвалидов составлял около 
10-12 тыс. руб., то на начало 2020 года 
этот показатель составил примерно 17 
тыс. руб. [5]. На протяжении последних 
8 лет наблюдается стабильное увели
чение денежных и пенсионных выплат 
инвалидам всех групп. Данная тенден
ция является доказательством того, что 
государство уделяет внимание социаль
ной под держке людей с ограниченными 
возможностями.

За последние годы существенно 
возросла стоимость базовой потреби
тельской корзины. Это явление кос
нулось всех, в том числе и инвалидов. 
Несмотря на то, что размер ежемесяч
ных пособий этой группе населения 
существенно возрос за последние годы, 
от этой суммы после затрат на базовые 
продукты питания остается не больше 
30%. Помимо потребительской корзи
ны, инвалидам приходится оплачивать 
коммунальные услуги. Согласно дан
ным Росстата, средняя стоимость ком
мунальных услуг в месяц составляет 
около 6000 рублей [5]. Учитывая льго
ты, которые предполагают 50 % скидку 
на оплату коммунальных услуг, инва

лидам все же приходится тратить около 
2500 руб. в месяц, что делает остаток 
от их денежных пособий еще меньше. 
Согласно вышеуказанным льготам, лю
дям с ограниченными возможностями 
предоставляется бесплатная выдача ле
карств, что существенно облегчает их 
положение. Однако, к сожалению, это 
не так существенно улучшает ситуа
цию.

В итоге, можно сделать вывод, что 
инвалиды, живя лишь на ежемесячные 
выплаты, могут позволить себе удовлет
ворение только минимальных потреб
ностей, помимо которых существует 
еще масса необходимых расходов. На
пример, многим людям с ограниченны
ми возможностями просто необходимо 
санаторно-курортное лечение, но, к со
жалению, бесплатные путевки предо
ставляются только инвалидам 1 группы, 
и то лишь первые три года. Кроме того, 
инвалиды нуждаются в посещении об
щественных мероприятий, таких как 
театр, кино, выставки и др. Многие не 
могут позволить себе приобрести би
леты на подобные мероприятия и вы
нуждены отказывать себе в этом. А ведь 
одной из основных задач социальной 
под держки инвалидов является обеспе
чение адаптации людей с ограниченны
ми возможностями в обществе.

К сожалению, несмотря на свой 
стабильный рост, денежных выплат 
хватает лишь на поддержание пассив
ной жизнедеятельности, что создает
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тяжелое положение не только самим 
инвалидам, но и их семьям. Инвали
дам необходима такая помощь, которая 
могла бы обеспечить, стимулировать и 
активизировать их. В России ситуация 
в сфере социальной под держки инвали
дов только начинает активизироваться, 
восстанавливая способности инвалидов 
к социальному функционированию и 
созданию независимого образа жизни.

Следует отметить, что, по данным 
Росстата, с 2012 по 2020 гг. количество 
инвалидов в Российской Федерации 
уменьшилось. Если в 2012 г. числи
лось 13189000 человек, то в 2020 г. — 
11875000 человек. Такая положитель
ная тенденция связана с улучшением 
качества медицины, условий труда и 
общего уровня жизни [5].

Проблема инвалидов и инвалидно
сти рассматривалась ранее и продолжа
ет оставаться предметом исследования 
не только медиков, но и психологов, со
циологов и демографов, которые пыта
ются выявить закономерности возник
новения и развития данного явления. 
Целевые программы по под держке лиц 
с ограниченными возможностями пока 
не дали видимых результатов. В деле со
циализация инвалидов помогла только 
одна государственная мера -  компани
ям, где работали инвалиды, полагались 
налоговые льготы [14, с. 22].

Одним из важнейших выводов, к 
которому приходят ученые, является 
представление о социальном происхож

дении инвалидности и его прямой за
висимости от социального окружения. 
Одной из ведущих проблемы в совре
менной практике и социальной поли
тике управления государством является 
определение положения инвалида: госу
дарство стремится приравнять положе
ние инвалида в обычным гражданам.

На сегодняшний день проблема 
социальной под держки инвалидов яв
ляется наиболее значимой и актуаль
ной. Это обосновано тем, что рост их 
численности не должен противоречить 
эффективности развития и управления 
обществом, не должен «тормозить» 
социально-экономические процессы. 
Инвалид, так же как и остальные граж
дане, должен чувствовать себя абсолют
но свободным и трудоспособным чело
веком, которому государство оказывает 
максимальную помощь в социализации 
и реабилитации. На международном 
уровне для данной категории граждан 
предусмотрено огромное количество 
мер, способствующих их жизнедеятель
ности, социализации.

Как известно, Конвенция 2006 года 
[6] не провозглашает особых прав для 
инвалидов, а лишь призывает создать 
условия, позволяющие инвалидам наря
ду со здоровыми людьми реализовывать 
весь комплекс прав и свобод, провозгла
шенных и закрепленных в документах 
ООН. Данный документ направлен на 
понимание проблем инвалидов и со
здание условий, позволяющих людям
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с ограниченными возможностями, на
равне со здоровыми, демонстрировать 
свою волю, проявлять активность в ре
шении многих вопросов, затрагиваю
щих не только частные, но и публичные 
интересы. В первую очередь это связа
но с доступностью сферы образования, 
здравоохранения, транспорта, учреж
дений культуры, в том числе спорта, 
возможностью получения социальных 
услуг, общения с учетом достижений 
современных информационных техно
логий.

Известно множество примеров, ког
да инвалиды показывали и продолжают 
демонстрировать высокие результаты в 
профессиональной деятельности, нау
ках, творчестве и, конечно, спорте. Толь
ко в России таких имен тысячи. Стоит 
вспомнить известного летчика времен 
Великой Отечественной войны Алексея 
Маресьева, который после ампутации 
ног смог восстановиться и летать, имея 
вместо ног протезы. В 1988 году бла
годаря усилиям Валентина Ивановича 
Дикуля (бывший артист цирка, получил 
во время выступления черепно-моз
говую травму и травму позвоночника, 
упав с большой высоты) была разрабо
тана собственная методику реабилита
ции, и открыт в 1988 году «Российский 
центр реабилитации больных со спин
номозговыми травмами и последствия
ми детского церебрального паралича».

Эти достижения во многом стали 
толчком к изменению отношения к ин

валидам и привели к необходимости 
совершенствования законодательства 
и практической работы в каждом субъ
екте Российской Федерации. Многие 
технические средства реабилитации, 
применяемые в отношении инвалидов, 
позволяют лицам с инвалидностью ис
пользовать такие средства для устра
нения или компенсации ограничений 
жизнедеятельности. Данный подход от
ражает заботу со стороны государства об 
инвалидах, но с другой стороны показы
вает, что практически каждый инвалид 
(инвалид с детства, ребенок-инвалид, 
человек, ставший инвалидом в зрелом 
возрасте после аварии и т.д.) должен 
в соответствии с данной программой 
полностью или частично восстановить
ся, стать способным себя обслуживать и 
даже работать. Само понятие «реабили
тация» означает восстановление в преж
нее состояние, нарушенное болезнью 
или другими социальными причинами. 
Однако, значительная часть инвалидов 
никогда не обладали навыками самооб
служивания, профессиональными зна
ниями и умениями и т.д.

Множественность целей реабилита
ционного процесса связана с большим 
диапазоном решаемых задач, их ориен
тацией на заболевание, которое привело 
к инвалидности. Выбор целей той или 
иной реабилитационной технологии 
определяется их достижимостью, выяв
лением приоритетов, наличием средств 
исполнения, их соответствием психоло
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гическим и физическим качествам реа- 
билитанта.

При разработке и реализации реа
билитационного процесса важен выбор 
соответствующих организационных 
форм использования соответствующих 
технологий: индивидуальных, мелко
групповых, групповых и массовых; 
семейных, клубных, классно-урочных; 
дифференцированных и разновозраст
ных. Большее значение имеет содержа
тельная сторона этих мероприятий и тех 
средств, с помощью которых происхо
дит восстановление индивидуальной и 
общественной ценности инвалидов [8, 
с. 14].

Для получения того или иного ре
зультата реабилитации существенным 
является отбор технологии по признаку 
преобладания одного или нескольких 
доминирующих методов, способов и 
приемов. В распоряжении специали
стов по реабилитации находятся разно
образные и эффективные технологии. 
Любая из этих технологий не ограничи
вается каким-либо одним методом или 
приемом, а обычно является комплекс
ной с акцентом на ту или иную сторону 
процесса реабилитации; предполагает 
комплексное воздействие психокоррек
ционного, психотерапевтического ха
рактера, что способствует гармонизации 
личности инвалидов, развитию адек
ватных межличностных отношений, 
формированию ценностно-культурных 
установок для свободного самовыра

жения и самоутверждения. Социокуль
турная реабилитация -  это совместная 
деятельность различных специалистов 
по реабилитации, использующая сово
купность приемов, подходов, методов 
их действий в неразрывном единстве с 
деятельностью самих реабилитантов. 
В связи с этим актуальной является ме
дико-социальная и психологическая эф
фективность реабилитационных техно
логий, которая гарантирует достижение 
определенных стандартов.

Согласно ст. 9 ФЗ № 181 к числу ос
новных направлений реабилитации и 
абилитации относят: медицинские, про
фессиональные, социально-средовые, 
социально-педагогические, социаль
но-психологические, социально-куль
турные, социально-бытовые, физкуль
турно-оздоровительные и спортивные 
мероприятия [11].

К сожалению, несмотря на большую 
значимость работы стационарных уч
реждений социального обслуживания 
инвалидов, в условиях пребывания в 
подобных учреждениях у клиентов мо
гут возникнуть затруднения в процессе 
социализации и адаптации к условиям 
внешней среды. Решить проблему со
циализации инвалидов помогает созда
ние на всей территории страны таких 
условий, которые помогают лицам с 
ограниченными возможностями здо
ровья как можно легче пройти процесс 
интеграции в общество. Данная работа 
проводится по различным направленн
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ям: приспособление городской культу
ры и нравственное развитие общества, 
пространства для беспрепятственной 
доступности общественного транспор
та, медицинских, социальных, адми
нистративных образовательных, тор
говых, культурно-досуговых и иных 
организаций для маломобильных групп 
населения.

Существенную роль играет обеспе
чение рабочими местами инвалидов. 
Государство и общественные организа
ции проводят мероприятия, направлен
ные на содействие занятости инвалидов 
с частичной утратой трудоспособности 
и предоставления им образовательных 
услуг на льготных условиях. В традици
онных представлениях об организации 
социальной работы с инвалидами роль 
специалиста по социальной работе за
ключается в оказании им помощи, на
правленной на содействие в реализации 
их прав на получение различного рода 
пособий, дотаций в рамках монетиза
ции льгот, улучшение социально- бы
товых, жилищных условий и других 
гарантированных действующим зако
нодательством прав.

В последнее время большую попу
лярность обретает процесс подготовки 
лиц с ограниченными возможностя
ми к трудовой деятельности, которая 
возможна при условии профессио
нальной и психологической подготов
ленности самого клиента, создании 
специализированных условий труда

работодателем, также есть возможность 
организации осуществления трудовой 
деятельности инвалидом на дому. За
нятость инвалидов является одним из 
самых сложных, но в тоже время одним 
из особенно значимых направлений со
вершенствования социальной политики 
в Российской Федерации. Она позво
ляет осуществить процесс интеграции 
лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в общество и осуществлять 
частичное, а в некоторых случаях и пол
ноценное самостоятельное материаль
ное обеспечение. Профессиональные 
функции специалиста по социальной 
работе в процессе занятости инвалидов 
должны заключаться во взаимодей
ствии с организациями в сфере занято
сти населения, работодателями и орга
нами контроля условий труда. В сфере 
социальной работы с детьми-инвалида- 
ми роль специалиста заключается в кон
сультациях родителей о правах ребенка, 
взаимодействии (в пределах его компе
тенции) с учреждениями социальной 
помощи семье и детям, территориаль
ными органами пенсионного фонда, ме
дицинского и социального страхования, 
образовательными организациями.

Важное место в социальной работе 
с детьми-инвалидами занимает процесс 
объективной оценки их физических, 
умственных способностей, психиче
ского и эмоционального состояния. Это 
необходимо для оценки возможности 
получения образовательных услуг ре-
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бениэм- инвалидом, определения спец
ифики образовательного учреждения, 
изучаемых дисциплин и выбора опти
мальной формы обучения. Перспектив
ным направлением в социальной работе 
является организация работы с семья
ми, которая заключается в оказании им 
психологической, консультационной и 
иной необходимой помощи.

В отечественной системе образова
ния в последнее время обретают попу
лярность идеи инклюзивного образо
вания, которое заключается в обучении 
детей- инвалидов не в специализиро
ванных образовательных учреждени
ях, а в обычных общеобразовательных 
организациях, это касается основных, 
средних и высших учебных заведений. 
Данный подход позволяет создать для 
лиц с ограниченными возможностями 
здоровья такие условия, при которых 
упрощается процесс их социализации 
и адаптации к последующей профес
сиональной деятельности. Применение 
технологий инклюзивного образования 
требует от социальных педагогов и педа- 
гогов-психологов отслеживания эмоци
онального, психического состояния ин

валидов и представителей сообщества 
учащихся без зафиксированных огра
ничений здоровья, выявления степени 
удовлетворенности учащихся с уста
новленными нарушениями здоровья и 
их семей образовательным процессом. 
Следует согласиться с утверждением 
И.В. Кобылиной, что социальная работа 
с инвалидами претерпевает постепен
ные изменения, как и сама социальная 
политика государства, данные измене
ния заключаются в устранении изоли
рованности и интеграции в полноцен
ную жизнь общества данной категории 
граждан [4, с. 347].

Подводя итог, можно сделать следу
ющий вывод:

Несмотря на то, что в последнее 
время был принят ряд законов, направ
ленных на усиление социальной под
держки инвалидов, их положение все 
еще остается тяжелым. В этой связи 
возрастает необходимость разработки 
адекватных мер социальной защиты ин
валидов. В настоящий момент для госу
дарства проблема признания инвалидов 
полноценными участниками общества 
является крайне значимой.
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ 
ПОДРОСТКОВ С ДЕВИАНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ  

SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL ADAPTATION 
OF ADOLESCENTS WITH DEVIANT BEHAVIOR

Аннотация
В настоящее время все более актуальной становится проблема ускорения 

процесса социально-психологической адаптации в подростковом возрасте. Осо
бенное значение при этом имеет организация адаптации для тех подростков, 
которые отличаются девиантным поведением. В настоящей статье были рас
смотрены особенности адаптации в подростковом возрасте, выделены крите
рии ее успешности, а также обозначены основные направления работы по со
циально-психологической адаптации подростков с девиантным поведением.
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Abstract
Atpresent, the problemofacceleratingthe process ofsocio-psychological adaptation 

in adolescence is becoming more and more urgent. At the same time, the organization of 
adaptationforthoseadolescentswhoaredistinguishedbydeviantbehaviorisofparticular 
importance. In this article, the features of adaptation in adolescence were considered, 
the criteria for its success were highlighted, and the main directions of work on the 
socio-psychological adaptation of adolescents with deviant behavior were outlined.

Ключевые слова: подростковый возраст, адаптация, дезадаптация, девиантное 
поведение, социализация.

Keywords: adolescence, adaptation, maladjustment, deviant behavior, socialization.

Для современного общества 
характерно увеличение числа под
ростков, которые склонны к прояв
лению девиантного поведения. В 
связи с этим особого внимания за
служивает исследование основных 
причин такого поведения и органи
зация социально-психологическо
го сопровождения подростков для 
формирования у них социальных 
навыков и положительных моделей 
поведения. Большое внимание в 
данном процессе должно уделяться 
социально-психологической адап
тации подростков.

Адаптацию можно определить, 
как один из основных показателей 
социализации. Она представляет 
собой активный процесс, результа
том которого становится достиже
ние положительных результатов, 
представляющих собой сформиро
ванные навыки взаимодействия в 
обществе, и отрицательных резуль

татов, которые негативным образом 
сказываются на процессе включе
ния человека в социум. В качестве 
общего показателя того, что про
цесс адаптации прошел успешно, 
можно обозначить наличие взаим
ной удовлетворенности человека 
и общества. При этом основными 
критериями выступает внутренний 
комфорт и внешняя адекватность 
поведения. Внутренний комфорт 
может быть обозначен, как эмоци
ональная удовлетворенность. Адек
ватным же поведением является 
умение просто и быстро приспоса
бливаться к новым требованиям об
щества и выполнять их.

Подростковый возраст - это наи
более трудный возрастной период, 
так как на данном этапе человек 
сталкивается с кризисом развития 
личности. В это время на организм, 
который продолжает расти, и фор
мирующуюся личность в большей
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степени могут оказывать воздей
ствие естественные процессы, та
кие как интенсивная социализация 
личности и активная физиологиче
ская перестройка организма, изме
нение его биологических свойств. 
Результатом данных процессов 
могут стать проявление у большей 
части подростков в той или иной 
форме и комбинациях серьезных 
социально-биологических проблем
[ 1 ]-

Важная особенность подростко
вой социальной адаптации заклю
чается в ее зависимости от возраст
ных и личностных особенностей 
подростков [8]. Показателем нор
мальной и успешной адаптации 
является наличие оптимального 
равновесия между ценностями, 
особенностями индивида и теми 
правилами, которые устанавливает 
окружающая его социальная среда. 
В связи с этим дезадаптация харак
теризуется сниженной способно
стью к принятию и выполнению 
требований общества как личност
но-значимых, а также важных для 
реализации собственной индиви
дуальности в рамках конкретных 
социальных условий [2].

Социальная дезадаптация в под
ростковом возрасте ведет к появле
нию проблем во взаимоотношении 
подростков с другими людьми и 
может стать причиной девиантно

го поведения [4]. Под девиантным 
поведением в данном случае по
нимается такое поведение чело
века, которое не соответствует за
крепленным в обществе правилам 
и нормам. Подобные поступки и 
действия отвергаются обществом, 
они способны нанести различный 
ущерб другим членам социума [5].

В научной литературе причины 
подростковой девиантности раз
деляются на две категории: объ
ективные и субъективные. При 
этом объективные причины выте
кают из среды обитания и жизне
деятельности каждого подростка. 
Субъективные же причины скрыты 
в развитии и социальном становле
нии личности подростка. На осно
вании данной информации может 
быть построен процесс оказания 
помощи девиантным подросткам в 
социально-психологической адап
тации.

С оц и ал ьн о-п си хол оги ческая  
адаптация представляет собой спо
собность подростка приспособить
ся к условиям социальной реаль
ности, в которой он находится. Так 
особенностью такой адаптации в 
подростковом возрасте является 
организация процесса освоения 
психологических особенностей 
групп и индивидов, находящихся 
в образовательном учреждении, а 
также вхождение в сложившуюся
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систему отношений и эффективное 
взаимодействие с педагогами, ро
весниками, родителями и т. п. [6]

На основании представленной 
классификации причин девиант
ного поведения в подростковом 
возрасте может быть выделено два 
направления помощи подросткам в 
социально-психологической адап
тации: [3]:

- оказание воздействия на соци
альную среду. Для этого опреде
ляются причины, которые способ
ствуют возникновению различных 
видов девиации, и проводятся дей
ствия по их нейтрализации.

- проведение работы с конкрет
ным подростком. Данный процесс 
может быть построен на использо
вании различных видов психологи
ческой работы. Основная цель при 
этом заключается в развитии таких 
способностей и ресурсов лично
сти, которые бы способствовали 
коррекции дезадаптивных паттер
нов поведения.

С оц и ал ьн о-п си хол оги ческая  
адаптация девиантных подрост
ков включает в себя проведение 
специального воздействия, направ
ленного на формирование мотива
ционного, эмоционального и цен
ностно-нормативного компонента 
личности. Данное воздействие мо
жет включать в себя следующие 
направления работы:

- формирование у подростков 
позитивного отношения к себе и 
окружающему его миру;

- формирование ценностей, 
которые направлены на саморазви
тие и здоровый образ жизни;

- развитие навыков адекват
ного взаимодействия с окружающи
ми людьми;

- обучение приемам и ме
тодам адекватного выхода из про
блемных и конфликтных ситуаций;

- обучение приемам снятия 
эмоционального напряжения.

Для изучения особенностей со
циально-психологической адап
тации подростков с девиантным 
поведением мною были выбраны 
следующие методики [7]:

1. Опросник социально-пси
хологической адаптации Р.Даймон- 
да-К.Роджерса. Данный опросник 
направлен на изучение особенно
стей социально-психологической 
адаптации и тех черт личности, 
которые связаны с данным процес
сом. Для дезадаптации характерно: 
неприятие себя и других, защитные 
барьеры, отсутствие гибкости.

2. Диагностика агрессивных и 
враждебных реакций проводилась 
посредством Опросника Басса-Дар- 
ки. Авторы данного опросника 
выделили следующие виды прояв
ления агрессии и враждебности: 
физическая агрессия, косвенная
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агрессия, раздражение, негативизм, 
обида, подозрительность, вербаль
ная агрессия, чувство вины.

3. Склонность к девиантно
му поведению исследовалась по
средством Теста СДП (Э.В. Леус). 
Посредством данной методики 
осуществляется измерение деза
даптации у подростков с разными 
видами девиантного поведения. 
Определяется выраженности та
ких показателей, как зависимое, 
самоповреждающее, агрессивное, 
делинквентное и социально обу
словленное поведение. Таким обра
зом, возможно получение наиболее 
полной информации о наличии раз
личных поведенческих девиаций у 
подростков.

Таким образом, адаптация яв
ляется активным процессом в ре
зультате которого формируются 
навыки взаимодействия человека и 
общества. В подростковом возрас
те процесс адаптации имеет свою 
специфику ввиду возрастных и лич
ностных особенностей подростков. 
В случае успешного прохождения 
адаптации подросток становится 
частью группы, эффективно функ
ционирует в ней и удовлетворяет 
свои потребности. В случае же 
дезадаптации у подростка может 
сформироваться девиантное пове
дение.
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ЧЕМПИОНАТ АБИЛИМПИКС -  МЕХАНИЗМ СОЦИАЛЬНО
ТРУДОВОЙ АДАПТАЦИИ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ  

И ОВЗ. ОПЫТ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Аннотация
Механизмы формирования социально-трудовой реабилитации инвалидов в 

России и Удмуртской Республике остаются актуальным вопросом, требующим 
внимания и решения, как со стороны государства, работодателей, социальных 
служб, образовательных учреждений и самих лиц с инвалидностью и ограничен
ными возможностями здоровья. Новые решения, новые механизмы - это шаг для 
расширения возможностей для включения данной категории лиц в жизнь обще
ства, как с профессиональной так и с коммуникативной сторон. Одним из данных 
механизмов является развитие в России Чемпионатного движения Абилимпикс. 
Данное движение является международным. Участие в данном конкурсе дает воз
можность инвалидам, лицам с ОВЗ вне зависимости от возраста, нозологии про
демонстрировать уровень профессионального мастерства, повысить самооценку.

Abstract
Mechanisms for the formation of social and labor rehabilitation of disabled 

people in Russia and the Udmurt Republic remain an urgent issue that requires 
attention and solutions, both from the state, employers, social services, educational 
institutions, and individuals with disabilities themselves. New solutions, new 
mechanisms - this is a step to expand the opportunities for inclusion of this category
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of people in society, both from the professional and communicative sides. One of 
these mechanisms is the development of the Abilympics Championship movement 
in Russia. This movement is international. Participation in this competition provides 
an opportunity for people with disabilities, people with disabilities, regardless of 
age, nosology, to demonstrate the level of professional skills, increase self-esteem.

Ключевые слова: инвалиды, лица с ограниченными возможностями здоровья, 
Чемпионат Абилимпикс, профессиональная компетенция.

Keywords: disabled people, persons with disabilities, Abilympics championship, 
professional competence.

Проблема социально-трудовой 
реабилитации и адаптации людей с 
инвалидностью и лиц ОВЗ остает
ся высоко актуальной. Включение 
данной категории лиц в социум , в 
трудовую структуру общества одна 
стратегических задач государства, 
социальных служб, образователь
ных организаций и самих лиц с 
инвалидностью и граничкеныыми 
возможностями здоровья.. В совре
менном обществе разрабатываются 
новые способы решения данной со
циальной проблемы. Одним и таких 
способов является развитие движе
ния Абилимпикс, в которое вступи
ла Россия в2015 году.

Название движения Абилим
пикс (англ. “Olympics o f Abilities”) 
-  можно расшифровать как «Олим
пиада возможностей». Данное дви
жение начало свое развитие в Япо
нии. В 1972 году проведен Первый

Национальный конкурс професси
онального мастерства среди людей 
с ограниченными возможностями с 
целью развития профессиональных 
навыков инвалидов.

В современной России задачи 
Чемпионата «Абилимпикс» обозна
чены следующим образом:

- продвижение современных фор
матов профессиональной ориента
ции инвалидов и лиц с ограничен
ными возможностями здоровья с 
использованием технологий кон
курсов «Абилимпикс»;

- повышение уровня професси
онального мастерства инвалидов и 
лиц с ограниченными возможно
стями здоровья посредством вне
дрения лучших практик конкурсов 
«Абилимпикс» в образовательный 
процесс;

- расширение возможностей тру
доустройства инвалидов и освоения
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новых видов профессиональной де
ятельности, заключения договоров 
о трудоустройстве и организации 
стажировок для участников чемпи
онатов в рамках социального пар
тнерства с работодателями;

Движение Абилимпикс в России 
развивается с 2015 года. В Удмур
тии данный Чемпионат впервые 
прошел в 2017 по пяти компетенци
ям, в 2018 количество компетенций 
-  16, в 2019 — количество компе
тенций -  17, в 2020 — количество 
компетенций— 19.

Необходимо отметить, то что в 
данном чемпионате принимают уча
стие три категории участников: это 
дети -  до 14 лет, студенты, специа
листы. Снятие возрастных ограни
чении для участия в профессиональ
ных конкурсах - это важный момент 
социальной адаптации людей с 
ограниченными возможностями и 
инвалидов, расширение их возмож
ностей в области трудовой деятель
ности.

Всего в2019 году в Республикан
ском Чемпионате Абилимпикс при
няли участие 90 человек: категория 
школьники -  11 участников, катего
рия студенты -  65 участников, кате
гория специалистов -  14 участников. 
Самый младший участник -  14 лет, 
самый старший участник -5 3  года.

Важным моментом расширения 
функциональности данного Чем

пионата является возможность уча
стия инвалидов и лиц с ОВЗ с раз
личными нозологиями. Анализируя 
статистику участников Чемпиона
та Абилимпикс -2019 в Удмуртской 
Республике отмечаем разнообразие 
нозологических групп:

нарушение зрения - 1 7  человек, 
нарушение слуха - 1 4  человек, 
нарушение опорно-двигательно

го аппарата -2 1  человек,
ментальные нарушения -  20 че

ловек,
соматическое заболевание -  18 

человек.
География участников также го

ворит о снятии границ в территори
альном расположении для участия в 
Чемпионате . В 2019 году, помимо 
традиционных мест проживания 
участников : г. Ижевск, г. Воткинск, 
г. Глазов, г. Можга, г. Сарапул, г. 
Камбарка, в соревнованиях приня
ли участие ребята и взрослые и из 
сельских районов Удмуртии: Ална- 
шский, Балезинский, Вавожский, 
Граховский, Дебёсский, Завьялов- 
ский, Игринский, Кезский, Киз- 
нерский, Увинский, Шарканский, 
Якшур-Бодьинский, Ярский. Вклю
чение участников из Республики 
Башкортостан, Пермский край, Ки
ровская область говорит о высоком 
интересе к данному мероприятию и 
готовности к включению как участ
ников так и их наставников.
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Профессиональную компетент
ность, которую демонстрируют 
участники Чемпионата на соревно
вательных площадках различны : от 
поварского дела и бухгалтерского 
учета, до электромонтажа и ланд
шафтного дизайна.

Важнейшим элементом Чемпио
ната Абилимпикс является привле
чение работодателей на площадки. 
Привлечение возможно, как в каче
стве эксперта на площадке, наблю
дателя или как участника Деловой 
программы Чемпионата. Работода
тель имеет возможность, оценить 
трудовые компетенции участника 
в реальных трудовых ситуациях и 
пригласить к себе на работу.

Необходимо отметить, что поми
мо возможности непосредственно
го трудоустройства участника Чем
пионата, данная категория получая 
огромный опыт и подтверждение 
уровня профессиональных, повы
шаем самооценку и может перейти 
в категорию самозанятых.

Участие в Чемпионате - это раз
витие коммуникативных компетен

ций, приобретение уверенности 
в себе у участников. В развитии 
данной компетенции помогают 
волонтеры, включенные в работу 
Чемпионата. Студенты и взрослые, 
прошедшие специальную подго
товку, помогающие и сопрово
ждающие участников Чемпионата 
Абилимпикс, помогают развивать 
коммуникативные компетенции у 
инвалидов и лиц с ОВЗ, и сами по
лучают навыки общения с данной 
категорией лиц, а впоследствии 
продолжают формировать толе
рантное отношение в обществе.

Чемпионат Абилимпикс -  это 
один из инструментов социаль
но-трудовой адаптации инвалидов 
и лиц с ОВЗ в современном обще
стве. Расширение количества про
фессиональных компетенций на 
соревновательных площадках Аби- 
лимпикса, это расширение профес
сиональных возможностей инвали
дов и лиц с ОВЗ, это возможность 
изменения отношения работодате
лей относительно сотрудников с ин
валидностью.
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METHODOLOGY OF SOCIAL SUPPORT FOR FAMILIES 
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Аннотация
В статье раскрыто понятие и представлена характеристика семей, воспитываю

щих детей с инвалидностью, атакже полно раскрыто понятие исущность социально
го сопровождения как комплекса мер и мероприятий социальной поддержки семей, 
направленных на работу с семьей и непосредственно на ребенка на основе межве
домственных принципов. Авторами предложена методика социального сопрово
ждения семей, воспитывающих детей с инвалидностью, которая представлена по
этапно как деятельность разных специалистов в оказании помощи ребенку и семье.
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Abstract
The article reveals the concept and presents the characteristics of families 

raising children with disabilities, and also fully discloses the concept and 
essence of social support as a set of measures and measures for social support 
of families aimed at working with the family and directly with the child on 
the basis of interdepartmental principles. The authors proposed a method of 
social support for families raising children with disabilities, which is presented 
in stages as the activity of different specialists in helping a child and family.

Ключевые слова: семья, воспитывающая ребенка с ограниченными возможностями 
Здоровья, в том числе с инвалидностью, социальное сопровождение, социально
реабилитационной работы с семьями, воспитывающими ребёнка-инвалида, методика.

Keywords: family raising a child with disabilities, including those with disabilities, social 
support, social and rehabilitation work with families raising a disabled child, methodology.

Семья, воспитывающая ребен
ка с ограниченными возможностя
ми здоровья, - это семья с особым 
статусом, особенности и проблемы 
которой определяются не только 
личностными особенностями всех 
её членов и характером взаимоот
ношений между ними, но и боль
шей занятостью решением проблем 
ребенка, закрытостью семьи для 
внешнего мира, дефицитом обще
ния, частым отсутствием работы 
у матери, но главное - специфиче
ским положением в семье ребён
ка-инвалида, которое обусловлено 
его болезнью.

Семья, воспитывающая ребенка 
инвалида, характеризуется опре
деленными признаками: ребенок, 
имеющий различные отклонения

психического или физического пла
на, которые обусловливают нару
шения общего развития, не позво
ляющие ему вести полноценную 
жизнь; родители испытывают нерв
но-психическую и физическую на
грузку, усталость, напряжение, тре
вогу и неуверенность в отношении 
будущего ребенка (это можно обо
значить как нарушение временной 
перспективы); семейные взаимоот
ношения нарушаются и искажают
ся; социальный, материальный ста
тус семьи снижается: возникающие 
проблемы не только затрагивают 
внутрисемейные взаимоотноше
ния, но и приводят к изменениям 
в ее ближайшем окружении; про
блемы ухода, лечения, обучения, 
социальной адаптации сопровожда
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ют семью и др.; трудности, кото
рые постоянно испытывает семья, 
воспитывающая ребенка инвали
да, значительно отличаются от по
вседневных забот, которыми живет 
семья, воспитывающая нормально 
развивающегося ребенка. Решение 
проблем каждой семьи — это си
стематическая целенаправленная 
работа организаций социального 
обслуживания населения, где в от
делениях реабилитации проводится 
социально-реабилитационная рабо
та с детьми и семьями [3].

Одной из форм социально-реа
билитационной работы с семьями, 
воспитывающими ребёнка-инвали- 
да, является социальное сопрово
ждение, которое «может быть на
правлено на снижение трудности 
ребёнка в адаптации и оказание по
мощи семье: воспринимать своего 
ребёнка таким, какой есть, любить 
и окружать его заботой, лаской, те
плом и помочь ребёнку приобрести 
уверенность в себе, ощутить свою 
значимость в этом мире и социаль
ной среде» [2, С. 113].

Федеральный закон «Об основах 
социального обслуживания граж
дан в Российской Федерации» (Да
лее - ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан РФ») рас
крывает сущность и принципы со
циального сопровождения, а также 
определяет принципы содействия

в предоставлении медицинской, 
психологической, педагогической, 
юридической и социальной по
мощи, не относящиеся к перечню 
социальных услуг, для следующих 
категорий: родители, опекуны, по
печители, иные законные предста
вители несовершеннолетних [4].

Итак, социальное сопровожде
ние осуществляется как комплекс 
социально -  реабилитационных 
мер и мероприятий, разработан
ных в индивидуальной програм
ме, на основе межведомственного 
взаимодействия организаций со
циального обслуживания граждан, 
здравоохранения, образования, 
культуры, спорта.

На практике существуют раз
ные формы социального сопрово
ждения семей, воспитывающих 
детей с инвалидностью:

1. Социальные услуги, которые 
можно получить в форме социаль
ного обслуживания по месту жи
тельства или на дому.

2. Социальное сопровождение 
в полустационарной форме предо
ставляется уполномоченной струк
турой государства и оказывается 
только в определенное время су
ток.

3. Социальное сопровождение в 
стационарной форме предоставля
ется при постоянном или времен
ном проживании на территории
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уполномоченной организации со
циального обслуживания.

Для оказания комплексной по
мощи и поддержки семьям, воспи
тывающим детей с инвалидностью, 
разработана методика социального 
сопровождения, которая состоит из 
следующих этапов:

1 этап -  подготовительный этап 
направлен на установление контак
та с семьями, которые воспитывают 
ребенка с инвалидностью. Для этого 
специалисты по социальной работе 
приглашают родителей и детей на 
консультацию для проведения пер
вичной диагностики с помощью ан
кетирования, беседы с родителями 
совместно и отдельно с ребенком 
(при возможности). Специалист по 
социальной работе документирует 
полученную первичную информа
цию: вносит ее в специальный раз
работанный бланк, а также перено
сит данные в электронный формат 
[1 ,С .99].

2 этап -  диагностический. На 
данном этапе специалистом по со
циальной работе совместно с пси
хологом проводится диагностика 
социально-психологической ситу
ации в семье, условий семейного 
воспитания, особенностей развития 
ребенка и межличностных отноше
ний. Таким образом, специалист 
по социальной работе и психолог 
узнают о проблемах, с которыми

сталкивается семья (финансовая 
несостоятельность, социальная от
чужденность, замкнутость ребенка, 
незнание программ и целей реаби
литации и другие).

После чего принимается реше
ние о необходимости оказания ком
плексной помощи семье и разра
ботка индивидуальной программы 
сопровождения семьи специали
стом по социальной работе с уча
стием психолога, врача и учетом 
заключения МСЭ. Индивидуальная 
программа ребенка с инвалидно
стью, включает комплекс меропри
ятий, которые соответствуют его 
индивидуальным особенностям 
и помогает в решении или облег
чении проблем. Это может быть: 
медико-социальная реабилитация 
для восстановления (полой или 
частичной) утраченной функции; 
средовая (социально-средовая) 
адаптация; коррекционная работа 
и помощь в освоении трудовых на
выков. Наравне с мероприятиями, 
нацеленными на работу с ребенком, 
специалист по социальной работе 
должен быть готов провести рабо
ту непосредственно с родителями 
ребенка-инвалида. Самое важное 
- родителям нужна информация о 
программах реабилитации, соци
альной помощи, возможностях для 
семей, которые воспитываю ребен
ка-инвалида.
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3 этап -  основной. Реализация 
индивидуальной программы ребен
ка специалистом по социальной 
работе, психологом, социальным 
работником, при необходимости 
медицинских работников врача 
осуществляется через индивиду
альные и групповые формы работы 
и направлена на социальную под
держку родителей, воспитывающих 
ребенка-инвалида и непосредствен
но на ребенка.

Специалист по социальной ра
боте предоставляет необходимую 
информацию об реабилитацион
ных услугах и организациях, где 
их можно получить, а также пред
лагается подключить номер теле
фона одного или двух родителей к 
системе оповещений о различных 
мероприятиях, которые проводят
ся для детей-инвалидов. Одним из 
нововведений является разрабаты
ваемое специальное приложение, 
которое включает разделы: общие 
положения (Справочная информа
ция. Основные понятия и опреде
ления); юридическая помощь (где, 
как и когда семья может получить 
квалифицированную юридическую 
помощь); блок нормативно-право
вой информации; мероприятия в ре
гионе; другое. Авторы считают, что 
данное приложение будет полезно 
для семей, воспитывающих детей с 
инвалидностью, в аспекте быстрого

получения информации и включе
ния семей в социальные сети.

Важным направлением работы 
с родителями является обучение 
различным методам и приемам ме
дико-социальных мероприятий по 
реабилитации ребенка с инвалид
ностью, а также навыкам эффек
тивного общения с ребенком, ведь 
именно родители должны, в первую 
очередь, заботиться о психологиче
ском фоне в своей семье.

4 этап -  заключительный. На 
завершающем этапе проводится 
каждым специалистом повторная 
диагностика и определяется эф
фективность мероприятий инди
видуальной программы ребенка, 
включающей комплекс мер и ме
роприятий сопровождения семьи, 
воспитывающей ребенка-инвалида.

После получения результатов 
диагностики специалистом по со
циальной работе проводится беседа 
с родителями и ребенком, и, опира
ясь на их мнение, решается вопрос 
о дальнейшем социальном сопрово
ждении семьи. Полученная инфор
мация отражается в специальном 
бланке и дублируется в электрон
ном формате для того, чтобы и в 
дальнейшем иметь информацию о 
состоянии семьи, воспитывающей 
ребенка с инвалидностью. Реализа
ция методики социального сопро
вождения семей, воспитывающих
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детей с инвалидностью позволит 
получить следующие результаты: 
повысить качество жизни семей, 
которые воспитывают ребенка с 
инвалидностью; снизить уровень

эмоциональной нагрузки; повысить 
уровень адаптирования в обществе; 
улучшить детско-родительские от
ношения.
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ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ОДНА 
ИЗ ЭФФЕКТИВНЫХ ФОРМ 

РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 
GREATIVE ACTIVITY AS ONE OF THE MOST EFFECTIVE 

FORM IN REHABILITATION OF DISABLED CHIDREN

Аннотация
В реабилитационном центре «Адели» творческая деятельность является од

ной из эффективных форм реабилитации. Дети-инвалиды, независимо от на
личия у них определенных ограничений, нуждаются в возможности выявления 
своих талантов, способностей и их проявления. Вовлечение детей-инвалидов в 
творческую деятельность действенно позволяет решать проблемы в развитии 
умственных способностей, в преодолении комплекса неполноценности, психоэ
моционального состояния. В данной статье представлены цели и задачи автор
ской программы. Приводятся темы и краткое содержание занятий. Прописана 
результативность реализации программы за 2020 год.

Дети, занимающиеся по программе «Послушная ленточка», за короткое вре
мя добиваются определенных результатов. Они изготавливают различные по
делки и сувениры. Участвуют во всевозможных выставках: внутри Центра, за ее 
пределами, а также в интернет конкурсах-выставках. Все это помогает сформи
ровать у них чувство социальной значимости и уверенности в собственных си
лах. В процессе создания поделок у детей закрепляются знания эталонов формы 
и цвета, формируются четкие и достаточно полные представления о предметах 
и явлениях окружающей жизни.
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Работы из атласной ленты привлекают детей своим результатом. Вещь, над 
которой он трудился, вкладывая в нее выдумку, фантазию и любовь, особенно 
дорога ему.

Annatation
In the rehabilitation center, Adeli creative activity is one of the most effective 

forms of rehabilitation. Children with disabilities are in great necessity of possibility 
to identify their talents. Involvement of disabled children in creative activity helps 
to solve problems in the development of mental abilities, overcoming an inferiority 
complex, psychoemotional state. This article presents the purposes and objectives of 
the author program. The author provides topics and a summary of lessons, writes the 
results of the program for 2020 year.

Children who are engaged in the program «Obedient ribbon» achieved certain 
results in a short period. They make a variety of crafts and souvenirs; participate 
in various exhibitions inside and outside the center, as well as in online contests 
and exhibitions. All this helps to form a sense of social significance for them, and a 
sense of confidence in their own abilities. Making crafts, children consolidate their 
knowledge of the standards of shape and color. This lesson helps to form complete 
ideas about objects and phenomena of the surrounding world.

Crafts and souvenirs made of satin ribbon attract children by the results. The thing 
he was working on, put fiction, fantasy and love in it especially dear to him.

Ключевые слова: программа по творческой деятельности, дети-инвалиды, 
атласная лента, поделки, сувениры.

Keywords: program by creative activity, children with disabilities, satin ribbon, crafts 
and souvenirs.

Жизнь ребенка с особыми по
требностями протекает в сложных 
условиях: она в корне отличается 
от образа жизни и воспитания здо
ровых детей. Тем не менее, такой 
ребенок, независимо от наличия у 
него определенных ограничений, 
нуждается в возможности выявле
ния своих талантов и способностей 
и их проявления. И, как показыва

ет практика, среди такой категории 
очень много музыкально, поэтиче
ски и художественно одарённых де
тей.

Однако жизненное пространство 
детей-инвалидов, как правило, не 
приспособлено к удовлетворению 
их потребностей, и особые дети за
частую лишены возможности зани
маться творчеством.
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По мнению Л.С. Выготского, 
творческая деятельность - это «де
ятельность человека, которая созда
ет нечто новое, все равно, будет ли 
это созидание творческой деятель
ностью, какой-нибудь вещью внеш
него мира или известным постро
ением ума или чувства, живущим 
или обнаруживающимся только в 
самом человеке» [3]. Вкладывая 
себя в творческую деятельность, 
человек изменяется, совершенству
ется. Развитие творческих способ
ностей у детей-инвалидов не только 
возможно, а является нормой и не 
зависит от деформации в его разви
тии.

Ребёнок-инвалид, участвуя в 
творческой деятельности, может 
пройти путь от интереса, через при
обретение конкретных навыков, к 
профессиональному самоопределе
нию, что так же важно для успешной 
социализации. Ряд качеств, которые 
формируются у ребенка в процессе 
творческой деятельности, в конеч
ном итоге положительно скажутся 
нахарактере.

О связи творческой деятельности 
детей и их потребностей говорили 
В. С. Кузин, С. Л. Рубинштейн. По 
их мнению, если деятельность детей 
соотносится с их потребностями, 
происходит переживание ребёнком 
разной гаммы эмоций. Творческая 
практика удовлетворяет нужды ре

бенка продуктивно заниматься и от
ражать приобретенные впечатления, 
познавать мир и овладевать новыми 
навыками и умениями. Результатом 
творческого процесса является не 
только продукт деятельности, но и 
эмоции, которые он вызывает у ав
тора и зрителей [1].

Вовлечение детей-инвалидов в 
творческую деятельность эффек
тивно позволяет решать проблемы в 
развитии умственных способностей 
детей, в преодолении комплекса не
полноценности, психоэмоциональ
ного состояния. Развивать творче
ство детей можно по-разному, в том 
числе работая с подручными сред
ствами: тканью, лентами, природ
ным и бросовым материалом. В про
цессе работы с этими материалами 
дети познают свойства, возможно
сти их преобразования и использо
вание их в различных композициях.

В процессе создания поделок у 
детей закрепляются знания этало
нов формы и цвета, формируются 
четкие и достаточно полные пред
ставления о предметах и явлениях 
окружающей жизни. Эти знания и 
представления прочны потому, что, 
как писал Н.Д. Бартрам: «Вещь, сде
ланная самим ребенком, соединена 
с ним живым нервом, и все, что пе
редается его психике по этому пути, 
будет неизмеримо живее, интенсив
нее, глубже и прочнее того, что пой
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дет по чужому, фабричному и часто 
очень бездарному измышлению, ка
ким является большинство нагляд
ных учебных пособий» [2].

Реабилитация детей-инвалидов 
представляет собой комплекс мер, 
которые направлены на устранение 
ограничений жизнедеятельности или 
как можно более полную их компен
сацию. В реабилитационном центре 
«Адели» творческая деятельность 
является одной из эффективных 
форм реабилитации. Дети за корот
кое время добиваются определенных 
результатов: изготавливают брасле
ты-фенечки, брелоки, броши, резин
ки для волос, декорируют ободки, 
поздравительные открытки, панно, 
рамки для фотографий, украшают 
коробки. Дети участвуют во всевоз
можных выставках: внутри Центра, 
за ее пределами, а также в интернет 
конкурсах-выставках. Все это помо
гает сформировать у них чувство со
циальной значимости и уверенности 
в собственных силах.

Многие воспитатели работают по 
авторским рабочим программам, на
правленным на развитие творческих 
способностей детей. Одной из таких 
программ является программа по из
готовлению поделок сувениров из ат
ласных лент «Послушная ленточка».

Целью программы является раз
витие творческих способностей 
детей-инвалидов посредством изго

товления поделок и сувениров с ис
пользованием атласной ленты.

Задачи:
Обучающие:
- знакомство с историей возник

новения поделок и сувениров из ат
ласных лент;

- обучение технологическому 
процессу изготовления изделий из 
атласных лент.

Развивающие:
- развитие фантазии, творческо

го воображения и инициативы;
- развитие мелкой моторики и 

координации движения рук.
- развитие конструктивных уме

ний;
Воспитывающие:
- воспитание трудолюбия;
- воспитание бережного и эко

номичного отношения к используе
мым материалам;

- побуждение к самостоятельно
му выбору решения;

- формирование упорства в до
стижении желаемого результата.

Занятия проводятся с детьми 
школьного возраста, в групповой 
и индивидуальной формах, 2 раза 
в неделю по 30 минут. В свобод
ное время дети могут закончить 
поделку. В процессе проведения за
нятий воспитатель использует раз
нообразные формы: практические 
занятия, мастер-классы, открытые 
занятия, выставки.
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№ п/п Название тем Содержание занятий

1
Вводное занятие 

«Путешествие в мир атласной 
ленты»

Ознакомление со всеми 
разделами программы.

Изучение техники 
безопасности при работе с 

ножницами, иголкой и клеем, 
знакомство с требованиями к 
организации рабочего места. 

Знакомство с историей работы 
с лентами.

2 Знакомство с простым 
плетением из ленты

Ознакомление с условными 
обозначениями, терминами, 

приемами. ТБ при работе 
с ножницами. Пошаговая 

демонстрация выполнения 
простого плетения. Отработка 
навыков выполнения простого 

плетения. Работа со схемой.

3 Простое плетение из атласной 
ленты «Закладка»

Работа со схемами. 
Пошаговая демонстрация 

выполнения простого 
плетения. Закрепление 

навыков выполнения простого 
плетения.

4 Знакомство со сложным 
плетением

Ознакомление с условными 
обозначениями, терминами, 

приемами. ТБ при работе 
с ножницами. Пошаговая 

демонстрация выполнения 
сложного плетения. Отработка 
навыков выполнения сложного 

плетения. Работа со схемой.

5 Сложное плетение «Баслет- 
фенечка/брелок»

Работа со схемами. 
Пошаговая демонстрация 

выполнения сложного 
плетения. Закрепление 

навыков выполнения сложного 
плетения.
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№ п/п Название тем Содержание занятий

6 Знакомство со сложенной 
лентой

Ознакомление с 
по следовательно стью 
выполнения цветов из 

сложенной ленты. ТБ при 
работе с иголкой, клеем. 

Пошаговая демонстрация 
выполнения цветов из 

сложенной ленты. Отработка 
навыков выполнения работы.

Работа со схемой.

7 «Цветок-заколка» из 
сложенной ленты

Работа со схемами. Пошаговая 
демонстрация выполнения 

цветка-заколки из сложенной 
ленты. Закрепление навыков 

выполнения цветов из 
сложенной ленты.

8 Знакомство «Присборенная 
лента»

Ознакомление с 
последовательностью 
выполнения цветов из 

присборенной ленты. ТБ 
при работе с иголкой, 

ножницами. Пошаговая 
демонстрация выполнения 

цветка из присборенной 
ленты. Отработка навыков 

выполнения. Работа со схемой.

9 «Брошь» из присборенной 
ленты

Работа со схемами. Пошаговая 
демонстрация выполнения 

цветка-броши из присборенной 
ленты. Закрепление навыков 

выполнения цветов из 
присборенной ленты.

10 Итоговое занятие. Выставка 
работ.

Итоговое занятие. Выставка 
работ.
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Темы занятий воспитатель вы
бирает в зависимости от индиви
дуальных возможностей детей на
бранной группы.

Ниже приведены темы и содер
жание занятий, которые использует 
воспитатель в своей работе.

В 2020 году за 11 месяцев по 
программе «Послушная ленточка» 
было охвачено 34 ребенка. Резуль
тативность реализации программы 
«Послушная ленточка»:

У 20 детей отмечен высокий 
уровень сформированности навы
ков работы с атласной лентой. Дети 
устойчиво проявляли интерес к ат
ласным ленточкам (изделиям): име
ли любимые цвета, способы плете
ния и сборки. Выполняли действия 
преимущественно самостоятельно. 
Правильно держали и использовали 
ножницы, клей, иголку.

У 12 детей - средний уровень: 
дети проявляли интерес к атласным 
ленточкам, выделяющимся своим 
внешним видом (цвет, длина, факту
ра), выполняли отдельные действия

по образцу. В основном правильно 
держали и использовали ножницы, 
клей, иголку, но не всегда соблюда
ли технологию нанесения клея на 
поверхность, не всегда могли вы
резать точно по контуру. Пытались 
повторить шов «вперед иголку».

У 2 детей - низкий уровень: у 
детей был интерес к творческой 
деятельности, но действия выпол
няли только совместно с педагогом, 
не могли пользоваться ножницами, 
клеем, иглой.

Таким образом, творческое на
чало и безграничная фантазия зало
жены абсолютно в каждом ребенке. 
Работы из атласной ленты привле
кают детей своим результатом. По
делка, сделанная ребенком, являет
ся не только результатом труда, но 
и творческим проявлением его ин
дивидуальности. Изделие, прошед
шее через руки ребенка, становится 
особенно привлекательным. Вещь, 
над которой он трудился, вкладывая 
в нее выдумку, фантазию и любовь, 
особенно дорога ему.
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СОЦИАЛЬНАЯ АБИЛИТАЦИЯ ЛИЦ 
С МЕНТАЛЬНОЙ ИНВАЛИДНОСТЬЮ  

SOCIAL ABILITATION OF PERSONS 
WITH MENTAL DISABILITIES

Аннотация
Исследованы проблемы социальной адаптации людей с ментальной инвалид

ностью в условиях информационного общества. Показана реализация новых воз
можностей для социальной адаптации лиц с интеллектуальными и психически
ми нарушениями в рамках современной концепции непрерывного образования 
с использованием инновационных информационных технологий и арт-терапии. 
Применены современные формы и методы работы для решения важных и спец
ифических задач социальной абилитации лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. Раскрыты возможности творческого применения зарубежного опытасо- 
циальной абилитации лиц с ментальной инвалидностью в российских условиях.

Abstract
The problems of social adaptation of people with mental disabilities in the 

informationsocietyhavebeeninvestigated. The article shows the implementation ofnew 
opportunities for social adaptation of persons with intellectual and mental disabilities 
within the framework of the modern concept of lifelong education using innovative 
information technologies and art therapy. Modern forms and methods of work have 
been applied to solve important and specific problems of social habilitation of persons
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На сегодняшний день наиболее 
распространенными видами мен
тальной инвалидности являются 
нарушение интеллекта (умственная 
отсталость) и расстройства аути
стического спектра. Расстройства 
аутистического спектра -  это на
рушение сенсорного и коммуни
кативного развития человека. Оно 
характеризуется преобладанием 
замкнутой внутренней жизни, от
страненностью от внешнего мира, 
отсутствием эмоциональной экс
прессии. При аутизме мозг обра
батывает сенсорную информацию 
иначе, чем это происходит у здо
рового человека. Лица с аутизмом 
не способны общаться так, как это 
делают здоровые люди, взаимодей
ствовать в группе, имеют ограни
ченные интересы и склонность к 
монотонному повторению действий 
(стереотипии). Вместе с тем, люди 
с расстройствами аутистического 
спектра при нарушении социали
зации не редко обладают высоким 
интеллектом (синдром Асперге- 
ра) и уникальными способностя

ми. То же самое можно сказать о 
лицах с нарушением интеллекта, 
среди которых встречаются люди с 
островками гениальности на фоне 
общей ограниченности личности, 
это явление называется савантизм. 
Творческий ресурс этих людей не
достаточно раскрыт и реализуется в 
современном обществе. Кроме того, 
психиатрические диагнозы могут 
формироваться как вторичное нару
шение при соматической инвалид
ности в следствие психотравмы.

Позитивное отношение об
щества и государства к лицам с 
ментальной инвалидностью, при
шедшее на смену социальной де
привации, актуализировало про
блему их интеграции в социум. 
Интеграционные тенденции, охва
тившие социальную сферу и совре
менное образование, призваны гар
монизировать общество, обеспечив 
каждому гражданину, не зависимо 
от состояния его психического здо
ровья, равные возможности для ре
ализации своего жизненного потен
циала.
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Базовые документы, регламентиру
ющие деятельность социальной сферы 
и системы образования, такие как Кон
венция ООН о правах инвалидов (2006), 
которую ратифицировала Россия в 2008 
году, Законы «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» и 
«Об образовании в Российской Федера
ции», декларируют равный доступ обу
чающихся с особенностями здоровья к 
качественному образованию всех уров
ней, предусматривают антидискрими
национные меры во всех сферах образо
вания, а также расширяют полномочия 
семьи в определении жизненной стра
тегии несовершеннолетнего с ограни
ченными возможностями здоровья.

В частности, в Статье 5 Закона «Об 
образовании в РФ» отмечается, что «в 
целях реализации права каждого че
ловека на образование федеральными 
государственными органами, органа
ми государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органами 
местного самоуправления: создаются 
необходимые условия для получения 
без дискриминации качественного об
разования лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, для коррек
ции нарушений развития и социальной 
адаптации ... и условия, в максималь
ной степени способствующие получе
нию образования определенного уров
ня и определенной направленности, 
а также социальному развитию этих 
лиц, в том числе посредством органи

зации инклюзивного образования лиц 
с ограниченными возможностями здо
ровья» [3]. Таким образом, девиз разви
тия современной системы образования 
и социальной сферы можно сформули
ровать следующим образом: «Разные 
возможности -  равные права!».

Кроме того, с 1 сентября 2016 г. раз
витие инклюзивной образовательной 
практики в Российской Федерации ре
гламентируется ФГОС начального об
щего образования обучающихся с ОВЗ 
и умственной отсталостью (интеллекту
альными нарушениями). Новые образо
вательные стандарты предусматривают 
дифференциацию и индивидуализацию 
образовательной траектории особых 
обучающихся в массовой школе в соот
ветствии с их диагнозами. Таким обра
зом, инклюзивное образование является 
эффективным способом социальной ре
абилитации человека с инвалидностью, 
когда в условиях массовой школы вме
сте с несовершеннолетними, развитие 
которых находится в пределах нормы, 
обучаются дети и подростки с инвалид
ностью.

Инклюзивное образование сегодня 
не только хорошо законодательно очер
чено, но и технологически обеспечено 
практически на всех уровнях -  от до
школьного до профессионального обра
зования. Следует отметить, что в запад
ных странах инклюзия в образовании 
была законодательно закреплена значи
тельно раньше - еще в середине XX века
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после Второй мировой войны, о чем 
свидетельствуют такие международные 
документы, как «Всеобщая Декларация 
прав человека» Генеральной Ассамблеи 
ООН от 10 декабря 1948 года; Конвен
ция о борьбе с дискриминацией в обла
сти образования, принятая 14 декабря 
I960 года Генеральной конференцией 
Организации Объединенных Наций по 
вопросам образования, науки и культу
ры; Декларация Генеральной Ассам
блеи ООН о правах умственно отсталых 
лиц, принятая 20 декабря 1971 годаи др.

В России же длительное время со
хранялась традиция социальной изоля
ции лиц с инвалидностью, предполага
ющая их проживание в интернатных 
учреждениях и обучение в специаль
ных (коррекционных) учебных заведе
ниях. Вследствие этого на сегодняшний 
день Россия, к сожалению, не отно
сится к странам, где жизнь инвалидов 
является максимально комфортной. 
В группу стран, характеризующихся 
наиболее благоприятными условиями 
для жизнедеятельности инвалидов, 
входят Финляндия с отсутствием дис
криминации и возможностью полной 
реализации людьми с инвалидностью 
гражданских прав; Германия с высоко 
развитыми технологиями медицин
ской помощи и реабилитации; Италия 
с традицией проживания инвалидов 
в семье и развитым социально-меди
цинским патронатом; Канада и США с 
существенным пенсионным обеспече

нием людей с инвалидностью; Япония 
с высокотехнологичными средствами 
социально-бытовой реабилитации и 
ДР-

Эти страны объединяет особое от
ношение к людям с инвалидностью, 
которое предполагает не акцентирова
ние дефекта, но:

признание уникальности каждого 
человека, развитие ресурсных возмож
ностей организма, выражающееся в по
зитивном подходе к инвалидности;

обучение особых детей в «общем 
потоке», наличие специалистов, хоро
шо разработанных и апробированных 
методик обучения лиц с различными 
диагнозами;

удовлетворение актуальных потреб
ностей человека в помощи (терапия, 
медикаменты, средства социально-бы
товой реабилитации), доступная среда;

значительное финансирование ме
дицинских исследований (технологии 
трансплантации и имплантации, генная 
инженерия и др.);

деинституциализация воспитания 
особых детей, профессиональное роди
тельство.

Многие из перечисленных позиций 
в России сегодня в достаточной степе
ни не сформированы или находятся на 
стадии становления. При этом между
народные гуманитарные организации и 
эксперты констатируют ярко выражен
ную положительную динамику отно
шения общества и государства к лицам с
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инвалидностью, о чем свидетельствуют 
следующие реалии: внедрение ФГОС 
для обучающихся с ОВЗ и интеллекту
альными нарушениями, позволяющие 
несовершеннолетним с нарушениями 
развития обучаться инклюзивно; ин
теграция людей с инвалидностью в 
различные сферы деятельности: спор
тивную, трудовую, досуговую и др.; 
социальное сопровождение семьи, в 
которой проживает человек с инвалид
ностью; расширение полномочий се
мьи в определении образовательного 
маршрута ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья, советы про
фессионалов носят рекомендательный 
характер и др.

Вместе с тем, специалисты кон
статируют ряд проблем, затрудня
ющих социальную реабилитацию 
людей с инвалидностью в нашей 
стране:

острая нехватка в стране специа- 
листов-дефектологов, готовых про
фессионально сопровождать людей 
с инвалидность и семьи, в которых 
они проживают;

психологический «барьер» в при
нятии людей с инвалидностью, вы
ражающийся в отсутствии терпимо
сти к особым людям в повседневном 
бытовом взаимодействии;

устоявшиеся традиции инсти
туционального воспитания детей с 
инвалидностью, даже при наличии 
родителей - дети с нарушениями

развития часто определяются в ин
тернатные учреждения;

отсутствие желания и не доста
точная готовность многих замеща
ющих семей принять на воспитание 
ребенка с ограниченными возмож
ностями здоровья, несформирован- 
ность института профессионального 
родительства;

несовершеннолетние с инвалидно
стью часто проживают в семьях «груп
пы риска» и неблагополучных семьях, 
где подвергаются жестокому обраще
нию;

при работе с несовершеннолетни
ми правонарушителями со стороны 
правоохранительных органов и в пени
тенциарной системе отсутствует диф
ференциация: несовершеннолетний
со сниженным интеллектом, оказав
шийся втянутым в правонарушение в 
силу непонимания, и интеллектуально 
сохранный правонарушитель, хорошо 
осознающий тяжесть и последствия со
деянного [2].

Для преодоления этих и других про
блем целесообразно обратиться к зару
бежному опыту, адаптировав его к рос
сийским реалиям.

Сейчас во всем мире большую 
роль в процессе социальной адап
тации лиц с инвалидностью игра
ют компьютерные технологии и 
Интернет, которые являются важ
нейшим источником оперативного 
распространения новой верифици
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рованной информации в области 
прав и социальной защиты инвали
дов. Однако этим их роль не исчер
пывается. Люди с инвалидностью 
могут получить профессиональное 
образование дистанционно. Так, в 
итальянском университете Тор Вер- 
гата (Рим) дистанционно можно ос
воить широкий круг специальной, 
включая медицинские. Следует 
отметить, что процесс получения 
психологического образования уже 
сам по себе представляет способ со
циальной реабилитации человека с 
инвалидностью.

Благодаря своей универсально
сти, технология дистанционного об
учения позволяет охватить обшир
ную аудиторию и удовлетворить 
разнообразные познавательные 
потребности лиц с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, 
сенсорного и коммуникативного 
развития, с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями и другими диагно
зами. Выносимые устройства, т.е. 
контакторы, адаптированные к диа
гнозу, позволяют управлять специ
ализированными компьютерными 
программами, независимо от состо
яния манипулятивных навыков и 
развитости зрительного, слухового, 
тактильного анализаторов.

В России отмечают недостаточ
ную обеспеченность лиц с инвалид
ностью техническими средствами

и инженерным сопровождением. 
В триединстве, необходимом для 
осуществления дистанционного об
учения, «студент -  преподаватель 
-  инженер» часто ослаблено или 
вообще отсутствует третье звено. 
Зачастую семьи лиц с инвалидно
стью вынуждены самостоятельно 
решать проблемы с настройкой, 
подключением к Интернету, даль
нейшим техническим обслужива
нием компьютерной техники, что 
во многом снижает мотивацию к 
использованию дистанционного 
обучения как средства социальной 
реабилитации. Все это говорит о 
целесообразности создания на базе 
сузов и вузов специализированных 
служб, занимающихся технической 
поддержкой дистанционного обуче
ния инвалидов.

Чтобы эффективно использо
вать возможности современных ин
формационно-компьютерных тех
нологий, у человека должна быть 
сформирована информационная 
культура. Информационная культу
ра пользователей с инвалидностью 
предполагает, прежде всего, инфор
мационную психогигиену, которая 
означает способность к саморегу
ляции информационных процессов 
в соответствии с актуальным состо
янием организма. Общеизвестно, 
что многим пользователям нравит
ся длительное время проводить за
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монитором компьютера. Это может 
привести не только к усилению со
циальной изоляции, но и к ухудше
нию физического самочувствия [1].

Информационная психогигиена 
включает в себя сформированный ин
формационный иммунитет, который 
состоит в способности человека огра
ждать себя от деструктивной информа
ции. В частности, существуют сайты, 
где общаются и публикуют свои жиз
ненные истории люди с различными 
формами умственной отсталости и ау
тизма. Модераторы данных сайтов (со
циальные работники и волонтеры) вни
мательно следят за тем, чтобы оградить 
своих подопечных от нежелательных 
виртуальных контактов и негативной 
информации, которая может дестабили
зировать их и без того зыбкое психоэмо
циональное состояние.

Люди с инвалидностью в процес
се выбора формы получения про
фессионального образования и при 
дальнейшем профессиональном са
моопределении сталкиваются с мно
жеством проблем, среди них: неадек
ватная оценка своих возможностей в 
сфере образования и труда, затруд
ненное взаимодействие с учебными 
заведениями и предприятиями, се
рьезные сложности трудоустройства 
и другие. Лица с ограниченными 
возможностями здоровья в процессе 
своего профессионального самоопре
деления остро нуждаются в профес

сиональном сопровождении, причем 
речь идет не о разовой помощи при 
первоначальном выборе профессии, 
а о постоянной поддержке в построе
нии и реализации профессиональных 
перспектив.

В настоящее время специалисты 
различных отраслей активно про
ходят инструктажи по Правилам 
этикета при общении с инвалида
ми, имеющими психические нару
шения, приведем некоторые из этих 
правил:

Не надо думать, что люди с пси
хическими нарушениями обязатель
но нуждаются в дополнительной 
помощи и специальном обращении.

Обращайтесь с людьми с психи
ческими нарушениями как с лично
стями. Не нужно делать преждев
ременных выводов на основании 
опыта общения с другими людьми с 
такой же формой инвалидности.

Не следует думать, что люди с 
психическими нарушениями более 
других склонны к насилию. Это 
миф. Если вы дружелюбны, они бу
дут чувствовать себя спокойно.

Неверно, что люди с психически
ми нарушениями имеют проблемы в 
понимании или ниже по уровню ин
теллекта, чем большинство людей.

Если человек, имеющий психи
ческие нарушения, расстроен, спро
сите его спокойно, что вы можете 
сделать, чтобы помочь ему.
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Не говорите резко с человеком, 
имеющим психические нарушения, 
даже если у вас есть для этого ос
нования.

Хочется верить, что тиражирование 
данных правил в какой-то степени ниве
лирует социальную депривацию со сто
роны общества по отношению к лицам 
с ментальной инвалидностью, и они 
смогут гармонично интегрироваться 
в различные сферы социальной и про
фессиональной жизни.

За рубежом сопровождение инва
лидов осуществляют консультанты 
центров построения карьеры, создан
ных при колледжах и университетах; 
специалисты служб занятости; работ
ники общественных и религиозных 
организаций; волонтеры. Они проводят 
тестирование, консультирование лиц 
с особыми потребностями, участвуют 
в разработке индивидуальных планов 
профессионального развития, помога
ют оборудовать эргономичное рабочее 
место за компьютером, а при необхо
димости помогают людям с инвалид
ностью собрать документы для посту
пления в вуз, составить резюме при 
трудоустройстве или заполнить налого
вую декларацию.

Развитая информационная культура 
позволяет человеку с ограниченны
ми возможностями здоровья твор
чески воспринимать и использо
вать информацию из Интернета для 
воплощения своих идей, развития

способностей и талантов, напри
мер, в сфере веб-дизайна, создания 
сайтов, компьютерной графики, 
цифровой полиграфии, видеомон
тажа и др. Со временем для некото
рых пользователей это становится 
не только интересным хобби, но 
даже профессией.

Кроме того, они могут быть на
ставниками (тьюторами) по отно
шению к другим инвалидам, орга
низовывать группы самопомощи, 
Интернет-сообщества, включаться 
в инклюзивное волонтерство, кото
рое стремительно набирает оборо
ты в России, поскольку позволяет 
человеку почувствовать свою силу 
и социальную значимость.

Представляется интересным за
рубежный опыт в области помощи 
людям с ментальной инвалидно
стью, для социальной реабилита
ции которых используется целый 
комплекс современных технологий, 
направленных на максимально воз
можное нивелирование проблем их 
социальной адаптации. Так, органи
зация League Education & Treatment 
Center (в переводе - Лига образо
вания и Центр лечения) работает с 
людьми всех возрастов, имеющих 
диагнозы «аутизм» и «синдром Ас- 
пергера» (за рубежом эти диагнозы 
обычно дифференцируются), при 
котором высокий уровень интел
лектуального развития сочетается с
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нарушением социализации. Центр 
размещается в четырехэтажном 
здании: первый этаж занимают
дети дошкольного возраста, вто
рой -  младшие школьники, третий 
-  тинэйджеры, а четвёртый -  взрос
лые с тяжелыми формами аутизма. 
Для людей, которые тяжело пере
носят перемещения, что характерно 
для этого диагноза, работает реги
стратура, куда родители могут по
звонить и вызвать специалиста на 
дом. Работа центра финансируется 
общественными благотворитель
ными организациями и частными 
лицами.

По целевому назначению Центр 
работает как общеобразовательная 
организация для людей с тяжелыми 
формами аутизма, которые прожи
вают в семьях, и не могут обучаться 
в массовых школах и колледжах, по
скольку с трудом социализируются. 
В России на сегодняшний день ана
логов таких центров не существует, 
но можно предположить, что в на
шей стране они существовали бы 
как учреждения дополнительного 
образования, поскольку система об
разования нашей страны предусма
тривает коррекционные (специаль
ные) образовательные учреждения 
седьмого и восьмого видов, кото
рые обеспечивают обучающимся с 
отклонениями в интеллектуальном 
развитии и ментальной инвалидно

стью обучение, воспитание, разви
тие, а также способствуют их инте
грации в общество.

В Центре активно используются 
различные формы ручного труда, в том 
числе коллективного, с целью форми
рования способности к социальному 
взаимодействию и совершенствования 
мелкой моторики, что, в конечном сче
те, стимулирует развитие головного 
мозга. Целесообразность такой работы 
неоднократно была доказана нейрофи
зиологами и обусловлена своеобразной 
«модульностью» структуры головного 
мозга человека. Наиболее известные 
модули мозга -  это левое и правое полу
шария коры, которые выполняют ча
стично специализированные, а частич
но совпадающие функции, также были 
обнаружены «модули» речи, зрения, 
музыкальных способностей, принятия 
решений и даже морального выбора. 
Влияние на определенные модули по
зволяет компенсировать неразвитые 
или утраченные функции других моду
лей мозга. Особенно эффективно такое 
замещение происходит в сензитивные 
периоды детского и подросткового воз
раста.

Это подтверждает необходимость 
использования ручного труда (кол
лаж, пэчворк, аппликация, оригами, 
изготовление игрушек, кружево
плетение) в процессе социальной 
реабилитации. Думается, что в 
скором будущем у нас при работе
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с аутистами будет востребован зна
чительный психотерапевтический 
потенциал декоративно-приклад
ного искусства - росписи по дереву, 
поскольку многократное воспроиз
ведение повторяющихся элементов 
способно увлечь и гармонизировать 
эмоциональное состояние человека 
с аутизмом.

Помимо работы непосредствен
но с людьми, имеющими мен
тальную инвалидность, в Центре 
осуществляется большая работа с 
членами семьи больного человека, 
в частности, один раз в неделю про
водится так называемый «сиблин- 
говый день», когда двери Центра 
открыты, и психологи работают с 
братьями и сестрами людей, боль
ных аутизмом, поскольку именно 
подростки наиболее остро перено
сят инаковость своего родствен
ника.

В сиблинговые дни проходит 
консультирование родителей и бли
жайших родственников, организу
ются концерты и выставки поделок 
воспитанников центра, совместная 
деятельность родителей и детей. За
дача сиблинговых дней -  сформиро
вать у членов семьи эмоциональное 
принятие больного человека, ока
зать им психологическую помощь 
в связи с хроническим стрессом и 
усталостью, обусловленными необ
ходимостью постоянного контроля

за поведением, лечением и развити
ем человека с аутизмом.

В Центре практикуется хол
динг-терапия, то есть терапия роди
тельскими объятиями. Суть метода 
заключается в том, что специально 
отведенное время мать берет ребен
ка на руки и прижимает его к себе, 
несмотря на сопротивление ребен
ка, говорит ему о своих чувствах, о 
своей любви, объясняет, как он ей 
нужен, что не хочет причинить ему 
вреда. Отец оказывает матери физи
ческую и эмоциональную поддерж
ку, обнимает их обоих. Через неко
торое время страх и сопротивление 
ребенка уходят, появляется возмож
ность для установления тесного 
эмоционального контакта. На пер
вых сеансах присутствует психолог, 
который объясняет родителям про
исходящее во время сеанса, помога
ет им справиться с эмоциями.

Значительную роль в процес
се социальной абилитации играет 
арт-терапия, еще в дошкольном 
отделении воспитанники Центра 
приобщаются к изобразительно
му и музыкальному искусству, а 
для взрослых подопечных центра 
работает LAND Gallery and Studio 
-  уникальная некоммерческая про
грамма, целью которой является 
обучение основным жизненным 
навыкам людей с ментальной ин
валидностью посредством модаль
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ности искусства. Арт-терапевт, 
который одновременно является 
менеджером Галереи, имеющий 
серьезную медицинскую и психо
логическую подготовку, регулярно 
устраивает выставки-распродажи 
произведений, тем самым предо
ставляя возможность заработка 
«особым» художникам. Следует 
отметить, сто их картины, коллажи, 
изделия из папье-маше отличаются 
оригинальностью и пользуются не
изменным успехом у населения.

Резюмируя сказанное, отметим, 
что Россия имеет свой уникальный, 
хотя и не столь долговременный 
опыт социальной работы с людь
ми, имеющими инвалидность. У 
нас сложилась определенная си
стема взглядов на эту проблему, 
выкристаллизовались основные 
направления социальной реабили
тации лиц с инвалидностью, такие

как: разъяснение общественности 
проблем, особенностей жизнедея
тельности людей с инвалидностью 
и необходимости их социальной 
защиты; получение лицами с инва
лидностью качественного общего и 
профессионального образования в мас
совых образовательных организациях 
и включение в трудовую деятельность 
(в зависимости от тяжести диагноза); 
развитие творческих способностей 
в досуговой деятельности; социаль
но-психологическая реабилитация 
семей, в которых проживают люди с 
инвалидностью; активное привлечение 
к работе с инвалидами добровольцев; 
распространение уникального опыта 
специалистов, которые разработали эф
фективные методы и подходы к процес
су социальной реабилитации людей с 
различными диагнозами, в том числе и 
на основе международного профессио
нального сотрудничества.
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Аннотация
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Abstract
The article provides an overview of the criteria for determining a family in a socially 
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Семья является важнейшей цен
ностью в жизни каждого человека 
со времен первобытнообщинного 
строя по настоящее время. Каждый 
член общества, помимо социально
го статуса, этнической принадлеж
ности, материального положения, с 
момента рождения и до конца жиз
ни обладает такой характеристикой, 
как семейно-брачное состояние. 
Семья -  это социальная группа, в 
которой есть субъект (родитель), с 
определенными характеристиками 
и объект влияния (ребенок), кото
рый так же наделен определенными 
свойствами [5]. Между ними су
ществуют взаимоотношения, вза
имодействия, взаимовлияния. Для 
ребёнка семья является средой, в 
которой складываются условия его 
физического, психического, эмо
ционального и интеллектуально
го развития. Родители являются

первой социальной средой разви
тия ребенка, которая обеспечивает 
удовлетворение практически всех 
его потребностей, в том числе в 
любви и привязанности, в безопас
ности и защите.

Отношение родителей к ребенку 
является одним из существенных 
факторов в формировании и раз
витии индивидуально-личностных 
особенностей и поведения ребен
ка. Нарушенные взаимоотношения 
между родителем и ребенком явля
ются серьезной травмой и имеют 
серьезные последствия для психи
ческого развития ребенка, форми
рования его характера, личности, 
приводящими к нарушению у него 
физического, психического и эмо
ционального развития.

По мнению Г. В. Драгунова и Д. 
Б. Эльконина, особенности взаи
моотношений между родителями и
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детьми закрепляются в поведении 
детей и становятся моделью в их 
дальнейших контактах с окружа
ющими [6]. К сожалению, в совре
менном мире существует огромное 
количество семей с нарушенными 
детско-родительскими отношения
ми. Это могут быть и благополуч
ные семьи, но чаще внутрисемей
ные конфликты происходят у семей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации и в социально опасном 
положении.

Для изучения особенностей 
детско-родительских отношений в 
семьях, находящихся в социально 
опасном положении представляется 
необходимым обращение к норма
тивно-правовым актам, определяю
щим социально опасное положение 
семьи.

Согласно 1 статье Федерального 
закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ 
«Об основах системы профилакти
ки безнадзорности и правонаруше
ний несовершеннолетних» - семья, 
находящаяся в социально опасном 
положении - семья, имеющая детей, 
находящихся в социально опасном 
положении, а также семья, где ро
дители или иные законные пред
ставители несовершеннолетних не 
исполняют своих обязанностей по 
их воспитанию, обучению и (или) 
содержанию и (или) отрицательно 
влияют на их поведение либо же

стоко обращаются с ними [4]. Так, 
источником социально опасного 
положения семьи могут быть как 
взрослые члены семьи, так и сами 
несовершеннолетние.

Министерством образования и 
науки РФ были разработаны мето
дические рекомендации «О порядке 
признания несовершеннолетних и 
семей находящимися в социально 
опасном положении и организации 
с ними индивидуальной профилак
тической работы». В них указано, 
что «на территории Российской Фе
дерации отсутствует единый под
ход к порядку признания граждан к 
категории находящихся в социаль
но опасном положении, а также к 
порядку признания несовершенно
летних и семей, утратившими дан
ный статус» [1]. В Методических 
рекомендациях перечисляются 
основания для признания семей и 
несовершеннолетних для призна
ния их, находящихся в социально 
опасном положении. Однако такие 
основания «в действующих на тер
риториях регионов межведомствен
ных документах могут раскрывать
ся подробно».

Рассмотрим основные критерии 
определения семей и несовершен
нолетних, находящихся в социально 
опасном положении согласно Поло
жению о межведомственном взаи
модействии органов и учреждений
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системы профилактики безнадзор
ности и правонарушений несовер
шеннолетних в организации ин
дивидуальной профилактической 
работы с семьями и детьми, находя
щимися в социально опасном поло
жении, на территории Удмуртской 
Республики к протоколу заседания 
МКДН и ЗП № 1 от 19 марта 2014 
года. Семья и несовершеннолетний 
признаются находящимися в соци
ально опасном положении при на
личии одного из критериев [2].

1. Неисполнение (ненадлежащее 
исполнение) родителями (законны
ми представителями) обязанностей 
по воспитанию, обучению и (или) 
содержанию детей, защите прав и 
законных интересов несовершен
нолетних (не обеспечивают детей 
ежедневным питанием, одеждой и 
обувью по возрасту и сезону, не обе
спечивают обучение детей в школе, 
посещение детьми дошкольных уч
реждений, школьной формой, кан
целярскими принадлежностями, не 
создают условий для выполнения 
домашних занятий).

2. Жестокое обращение с деть
ми:

• эмоционально-психологи
ческое насилие над детьми (оскор
бление, унижение достоинства ре
бенка, преднамеренная физическая 
или социальная изоляция, угрозы в 
адрес ребенка);

• физическое насилие над 
детьми (побои, истязания, нанесе
ние физических повреждений ре
бенку, которые могут привести к се
рьезным нарушениям физического 
и психического здоровья или отста
вания в развитии и даже к смерти 
ребенка);

• покушение на половую не
прикосновенность детей (вовлече
ние ребенка в действия сексуально
го характера);

• экономическое насилие — 
отказ в содержании детей, лише
ние их собственных денег, запрет 
работать, принуждение работать, 
растрачивание денег семьи.

3. Злоупотребление родителями 
спиртными налитками.

4. Употребление родителями 
наркотических средств и (или) пси
хотропных веществ без назначения 
врача.

5. Бродяжничество родителей, 
отсутствие места жительства се
мьи, антисанитарные условия про
живания и быта.

6. Привлечение родителей к 
уголовной ответственности с по
следующим осуждением к мерам 
наказания, связанным с лишением 
свободы.

7. Лишение родительских прав 
либо ограничение в родительских 
правах в отношении предыдущих 
детей и не должное выполнение
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родительских обязанностей по вос
питанию, обучению и содержанию 
в отношении остальных детей, а 
также при создании действиями 
или бездействием родителей (роди
телем) условий, представляющих 
угрозу жизни или здоровью данных 
детей или препятствующих их нор
мальному воспитанию и развитию.

8. Бродяжничество, попрошай
ничество, злостное уклонение не
совершеннолетним от посещения 
занятий в школе.

9. Неоднократное (системати
ческое) употребление несовершен
нолетним спиртных налитков, упо
требление наркотических средств 
и (или) психотропных веществ без 
назначения врача.

10. Совершение несовершенно
летним правонарушения, повлек
шее применение меры администра
тивного взыскания:

• совершение правонаруше
ния до достижения возраста, с кото
рого наступает административная 
ответственно сть;

• осуждение несовершен
нолетнего за совершение престу
пления небольшой или средней 
тяжести и освобождение судом от 
наказания с применением принуди
тельных мер воспитательного воз
действия;

• совершение общественно
опасного деяния, не подлежащего

уголовной ответственности в свя
зи с не достижением возраста, с 
которого наступает уголовная от
ветственность, или вследствие от
ставания в психическом развитии, 
не связанного с психическим рас
стройством;

• условно-досрочное осво
бождение несовершеннолетнего от 
отбывания наказания, освобожде
ние актом об амнистии или в связи 
с помилованием;

• осуждение несовершенно
летнего к мерам наказания, не свя
занным с лишением свободы [2].

В 2019 году Комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав при Администрации Октябрь
ского района г. Ижевска 76 семей 
(265 человек, 155 несовершенно
летних) были признаны находящи
мися в социально опасном поло
жении, ранее 34 семьи находились 
в данной категории, впервые были 
выявлены 42 семьи.

Как показывает практика, злоу
потребление родителями спиртны
ми напитками, является одной из 
самых распространенных причин 
нахождения семьи в социально 
опасном положении. В Октябрь
ском районе г. Ижевска субъекта
ми профилактики в 2019 году была 
выявлена 31 семья, где родители 
злоупотребляют алкоголем. С про
блемой наркотической зависимости
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родителей, употребление ими нар
котических веществ без медицин
ского назначения и (или) их распро
странение были выявлены 3 семьи.

В семьях с химическими зависи
мостями реакции родителей, на те, 
или иные поступки или высказыва
ния детей отличаются непредсказу
емостью и непоследовательностью, 
могут быть разными в зависимости 
от настроения и характера родите
ля. Поэтому ребенок не уверен в 
своих действиях и мыслях, не зна
ет, в каких случаях получит одо
брение, а в каких -  осуждение или 
наказание. Это дезорганизует пси
хическое развитие ребенка, у него 
не могут вырабатываться навыки 
правильного реагирования на то 
или иное явление, поступки друзей, 
учителей и иных взрослых. Отсут
ствие четких правил, размытость 
границ, искажение семейных ро
лей, конфликты между родителями 
в состоянии опьянения, а также не
удовлетворенность сложившимися 
эмоциональными отношениями с 
родителями делает детско-роди
тельские отношения дисгармонич
ными, что в свою очередь, влияет 
на особенности психоэмоциональ
ных состояний детей.

Семей, с проблемой жестокого 
обращения с детьми в 2019 году 
в Октябрьском районе г. Ижевска 
было выявлено 5. Жестокое обра

щение с ребенком означает, что фи
зическому или психическому здо
ровью, благополучию этого ребенка 
наносится ущерб. Жестокость пред
полагает нанесение одним челове
ком другому человеку или иному 
живому существу страданий, вреда, 
выражающееся в действии и без
действии, в словах, в психологиче
ском воздействии и т.д. При этом, 
проявления жестокости могут быть 
преднамеренными или импульсив
ными, сознательными или неосоз
нанными. Насилие -  всегда стрессо
вая ситуация для ребенка, влекущая 
за собой психотравму. Переживший 
физическое насилие ребенок или 
подросток чувствует страх, заме
шательство, стыд, бессилие. Часто 
винит себя и воспринимает как со
участника и первопричину случив
шегося. Иногда причиной считает 
свое поведение или положение в 
семье. Среди других последствий 
значится снижение доверия и круга 
общения.

По мнению Е. В. Степченко, 
эм оционально-психологическое 
насилие в детско-родительских от
ношениях вызывает у ребенка на
рушение самооценки, утраты веры 
в себя, затрудняет его развитие и со
циализацию, оказывая воздействие, 
на его эмоциональную сферу дей
ствуя разрушающе на отношения 
привязанности между взрослыми и
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ребенком, приводящее к различным 
деформациям и нарушениям психи
ческого развития, игнорирование 
его субъективных характеристик 
(свободы, достоинства, прав и т.д.), 
вызывая у ребенка состояние эмо
ционального напряжения [3].

Необходимо отметить, что боль
шинство семей, находящихся в со
циально опасном положении явля
ются неполными. Так, среди семей, 
находящихся в социально опасном 
положении в Октябрьском районе 
г. Ижевска 45 семей (59%) являют
ся неполными. Основной причиной 
постановки неполных семей в соци
ально опасное положение является 
также злоупотребление матерью 
или отцом спиртными напитка
ми, что приводит к невыполнению 
единственным родителем своих 
обязанностей по отношению к ре
бенку и ставит под угрозу здоро
вье и жизнь несовершеннолетнего. 
Среди других причин неблагополу
чия неполных семей и в следствие 
нарушение детско-родительских 
отношений, можно выделить -  ма- 
лообеспеченность (один трудовой 
доход), чувство вины, обиды на 
бывшего супруга, отсутствие образ
ца поведения в различных ролевых 
ситуациях.

Изложенные выше факты и про
веденный анализ позволили сфор
мулировать ряд выводов:

1. Семьи, находящиеся в соци
ально опасном положении, характе
ризуются нарушениями в детско-ро
дительских отношениях и являются 
неблагополучными по социально-пе
дагогическому фактору риска, т.е. 
родители являются «педагогически 
некомпетентными». При этом каче
ство жизни в семье, находящейся в 
социально опасном положении ниже, 
чем в благополучной семье.

2. Нравственно-психологическая 
атмосфера в семьях, находящихся в 
социально опасном положении по
рождает социально дезадаптирован
ных, «трудных детей», зачастую с 
низкой самооценкой, замкнутых, что 
создает различные барьеры для взаи
мопонимания, выливающиеся в не
адекватное ощущение ребенком от
ветственности за все отрицательное, 
что происходит в семье, ощущение 
нестабильности, чувство незащи
щенности среди близких людей.

3. Семьи, находящиеся в соци
ально опасном положении, как пра
вило, не могут самостоятельно ре
шать проблемы, возникающие при 
воспитании детей, им необходима 
квалифицированная, систематиче
ская и целенаправленная помощь, и 
поддержка со стороны учреждений 
профилактики и социального обслу
живания населения в области опти
мизации детско-родительских отно
шений.
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Аннотация
В статье затрагивается тема старения, изменения привычного обра

за жизни пожилого человека, определены основные причины одиноче
ства в старости, раскрыта сущность необходимости адаптации к новым 
условиям жизни пожилого и коммуникации с внешним миром, а также 
описан опыт работы клуба «Компьютерные курсы для пожилых людей».
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Abstract
The article deals with the topic of aging, changes in the habitual lifestyle of an elderly 
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Закономерным этапом жизни 
человека является старость, когда 
гражданин в силу разных обсто
ятельств не может обеспечивать 
свою достойную жизнь или его 
возможности стали существенно 
ограничены. Граждане пожилого 
возраста нуждаются в помощи и 
поддержке государства, как со сто
роны финансового обеспечение 
(пенсии, пособия, льготы), так и по 
оказанию заботы психологической, 
моральной, организационной, фи
зической и другой помощи.

В старости социальный статус 
человека меняется в связи с прекра
щением трудовой и общественной 
деятельности, сокращаются контак
ты с другими людьми, появляются 
новые непривычные условия, к ко
торым необходима психологиче
ская адаптация. Все это порождает 
социально-психологические про
блемы, одной из которых является

одиночество. Одиночество может 
быть социально-бытовое, которое 
возникает в связи с проживанием 
пожилого человека одного, отдель
но от своей семьи или родствен
ников, и психологическое, когда у 
человека возникает чувство нево
стребованности, ненужности, бес
смысленности своего существова
ния в социуме.

К сожалению, социальный ста
тус пожилых людей в России не 
всегда соответствует общемировым 
нормам и стандартам. Ограничен 
набор социальных ролей и форм 
активности, доступных пожилым 
людям, сужены рамки их образа 
жизни, выбор социально санкцио
нированных возможностей в сферах 
жизнеобеспечения, коммуникации, 
рекреации имеют ограниченный 
диапазон, лица третьего возраста не 
всегда находят реальные стимулы 
к преодолению своего состояния и
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активации социального участия [3, 
С. 94].

Отсутствие общения у пожилых 
людей, как сложное явление имеет 
многоуровневый и противоречивый 
характер. Эта противоречивость 
вытекает из самой сущности чело
веческого бытия. В человеке, как 
существе социальном, исторически 
развивавшемся в больших группах, 
филогенетически закрепилась по
требность к постоянному общению 
с себе подобными. Поэтому потеря 
контактов с людьми, одиночество, 
представляют для него серьезную 
проблему. Одним из способов ре
шения данной проблемы является 
социальная адаптация.

Социальная адаптация - это ин
тегрированный показатель состоя
ния человека, отражающий его воз
можности выполнять определенные 
биосоциальные функции:

1) адекватное восприятие окру
жающей действительности и соб
ственного организма;

2) адекватная система отноше
ний и общения с окружающими, 
способность к труду, обучению, к 
организации досуга и отдыха;

3) изменчивость (адаптивность) 
поведения в соответствии с ролевы
ми ожиданиями других [1].

Сохранению адекватного вос
приятия окружающей действитель
ности, системы общения с окружа

ющими, адаптивности поведения 
в соответствии с ролевыми ожи
даниями и интеллектуальной ак
тивности лиц пожилого возраста 
способствует клубная деятельность 
(участие в работе кружков и различ
ных секций при клубных учрежде
ниях), увлечение какими-либо лю
бительскими занятиями.

Холостова Е. И. подчеркивает, 
что рационально организованный 
физический или умственный труд, 
соответствие нагрузки возможно
стям организма являются важным 
условием сохранения здоровья и 
активного полноценного долголе
тия [2, с.85].

На базе филиала Республикан
ского комплексного центра соци
ального обслуживания населения в 
Устиновском районе города Ижев
ска создан клуб «Компьютерные 
курсы для пожилых людей». Этот 
клуб актуален в становлении и раз
витии социальной адаптации пожи
лых людей к современной инфор
мационной среде.

Цель клуба:
Сформировать знания и умения 

в сфере компьютерной грамотности 
пожилых людей и готовность полу
чения государственных и муници
пальных услуг в электронном виде; 
социально адаптировать и обучить 
пожилых людей навыкам работы 
на компьютере для повышения ка
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чества жизни, адаптации в совре
менном мире и развитие коммуни
кации.

Задачи клуба:
1. Ознакомить людей старшего 

поколения с устройствами и прин
ципами работы компьютера, ноут
бука, планшета.

2. Обучить уверенному владе
нию необходимыми функциями 
персонального компьютера.

3. Обучить работе по поиску 
нужной информации с помощью 
Интернета.

4. Научить как использование 
Интернета может быть полезно для 
повседневной жизни или решения 
сложных возникающих ситуаций.

5. Обучить созданию личных 
страниц в социальных сетях для 
поиска новых друзей и общения со 
старыми знакомыми, одноклассни
ками.

6. Способствовать более близко
му общению членов семьи посред- 
ствам обучения работе со скайпом.

Наша клубная деятельность на
правлена на решение следующих 
проблем:

- информационная, социальная 
изоляция и одиночество. Данная 
проблема вызвана ограниченной 
подвижностью пожилых людей, 
неумением работать с современ
ными средствами коммуникации 
(компьютером и Интернетом) и по

лучать необходимую информацию 
(юридическую, социальную, поли
тическую, энциклопедическую);

- проблема разрыва связи поко
лений. Наш клуб решает её путем 
создания условий для общения по
колений на базе Интернета и выра
ботки культуры общения в Интер
нете.

- получение различных услуг 
удаленно. На наших курсах проис
ходит знакомство с разнообразны
ми, важными электронными услу
гами и вырабатывается умение ими 
пользоваться.

Итак, анализ результатов клуба 
«Компьютерные курсы для пожи
лых людей» позволяет констати
ровать, что практически все люди 
пожилого возраста приобретают 
базовые навыки работы с ПК, се
тью Интернет, а также осваивают 
навыки пользования электронны
ми государственными услугами, 
консультациями через Интернет, 
пишут электронные письма - обща
ются с помощью электронной по
чты с родственниками из других го
родов и даже стран, что повышает 
их уровень социальной адаптации в 
современном информационном со
обществе и социуме. В 2020 году в 
клубе прошли обучение 20 человек 
в возрасте о т5 5 д о  82 лет.

Основным критерием оценки 
успешности клуба является устой
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чивая мотивация людей пожилого 
возраста, прошедших обучение к 
дальнейшему практическому при
менению и развитию полученных 
знаний и навыков, а также дальней
шему обучению в клубе. В перспек
тиве мы планируем внедрение эф
фективных и полезных социальных

программ: Клуб социального туриз
ма для поддержания активной жиз
ни граждан и расширения знаний, 
«Школу безопасности» для актуа
лизации информации по безопас
ности людей в различных сферах 
жизни (финансовой, юридической, 
бытовой).
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Аннотация
В статье рассматривается профилактическая и коррекционная работа с под

ростками девиантного поведения, дается понятие девиантное поведение, рас
крываются причины и факторы девиантного поведения у подростков, а также 
раскрывается сущность, цели, задачи, уровни и структура социально-педа
гогической профилактики и коррекции девиантного поведения подростков.
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Abstract
The article considers preventive and correctional work with adolescents of deviant 

behavior, gives the concept of deviant behavior, reveals the causes and factors of deviant 
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of socio-pedagogical prevention and correction of deviant behavior in adolescents.
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Девиантное поведение в под
ростковом возрасте С. А. Оздиев 
рассматривает как отклоняющуюся 
от общепринятых норм форму са
мореализации и самоутверждения 
на этапе первичной социализации. 
Девиантное поведение в подрост
ковом возрасте, по мнению С. А. 
Оздиева, характеризуется меньшей 
осознанностью, преобладанием 
аморальных действий и поступков 
над противоправными [4].

В исследовании Н. В. Мальце
вой было установлено, что причины 
своего девиантного поведения не
совершеннолетние объясняют сле
дующим образом: «по глупости»; 
«из-за денег»; наркотики; алкоголь; 
«из-за голода»; от нехватки внима
ния со стороны семьи; несчастная 
любовь [3, с. 39]. Следует отметить, 
что средой проявления девиантно
го поведения подростков является

улица, семья, трудовой (учебный 
коллектив), соседские отношения и 
т.п.

Провоцируют девиантные
проявления у подростков соци
ально-экономические условия, 
семейно-бытовые отношения, по
требности, социально-культурное 
окружение, межличностные от
ношения и общение людей друг 
с другом [2, с.22]. Так, одним из 
факторов, обусловливающих фор
мирование и развитие девиантного 
поведения у детей и подростков, 
усвоение его моделей, являются 
семейные отношения. Реакция ро
дителей, принципы, типы и специ
фика отношений между родителя
ми и их детьми, стиль семейного 
руководства и т . д. могут оказаться 
важными факторами, предопреде
ляющими асоциальное поведение 
ребенка в семье и вне ее, и влияю
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щими на его отношения с другими 
людьми в зрелые годы. Различные 
формы девиантного поведения 
свойственны не только подросткам, 
воспитывающимся в неблагоприят
ных социально-средовых условиях, 
но и подросткам из так называемых 
«благополучных» семей. Особенно
стью детско-родительских отноше
ний являются недостаточно сфор
мированные способы воздействия 
родителей на своих детей. Положи
тельные желания родителей часто 
воспринимаются детьми в негатив
ной отвергающей форме, то есть, 
помощь родителей воспринимается 
подростками как посягательство на 
их самостоятельность и свободу. 
Соответственно, девиантное пове
дение детей и подростков - прежде 
всего результат негативного стиля 
семейного воспитания.

Таким образом, девиантное по
ведение определяется как такое по
ведение, которое не соответствует 
правовым, нравственным, этиче
ским и другим нормативным требо
ваниям того конкретного общества, 
в котором живет и действует кон
кретный ребенок или подросток.

Задачи профилактики и коррек
ции девиантного поведения под
ростков стоят перед различными 
социальными и образовательными 
институтами. Специалисты по со
циальной работе, психологи, класс

ные руководители способствуют 
снижению девиантности и преду
преждению делинквентности под
ростков. Работа в обозначенном 
направлении включает следующие 
формы и методы: включение роле
вых игр для решения социальных 
проблем; организация индивиду
альной и групповой деятельности; 
стимулирование самопознания и 
самосовершенствования; отработка 
поведения в критической ситуации; 
развитие коммуникативных связей. 
К программе работы с семьей мож
но отнести профилактику и проти
водействие девиантности. Формы 
работы разные: обучение родите
лей или опекунов взаимодействию 
с «проблемными» детьми; кратко
срочные виды помощи семье; ор
ганизация взаимодействия между 
родителями.

Социально-педагогическая про
филактика и коррекция девиантно
го поведения подростка включает в 
себя всестороннее социально-пси
хологическое изучение личности, 
выявление и изучение неблагопри
ятных факторов социальной среды 
(диагностика среды), коррекцию 
среды (в том числе неадекватных 
методов воспитания) и коррекцию 
дисгармоничных черт личности 
[1, с.58]. Профилактическая рабо
та заключается в изменении соци
альной, семейной, личной ситуа
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ции подростка путем применения 
специальных педагогических и вос
питательных мер, способствующих 
улучшению качества жизни, отказу 
от девиантного поведения.

Социально-педагогическая про
филактика и коррекция в социаль
ном и образовательном учрежде
ниях направлены на выявление 
причин и предупреждение деви
антных проявлений у подростков. 
Данная деятельность реализуется 
на разных уровнях:

1) социальный уровень пред
ставляет работу с группой и внеш
ней средой по установлению по
зитивных отношений на основе 
принципов уважения прав лично
сти, доверия, поддержки идр.;

2) психологический уровень 
предполагает личностную ориен
тацию в упреждении проявлений 
девиации, воздействие на мотива
ционно-ценностные образования 
каждого подростка, выдвижение 
контрмотивов и альтернативных 
ценностей;

3) правовой уровень ориентиро
ван на всестороннюю правовую ос
ведомленность подростков, четкое 
знание ими своих прав и обязанно
стей, законов, регулирующих взаи
модействие членов социума и т.д.

Данные принципы работы обе
спечивают технологическую осно
ву реализации социально-педагоги

ческой профилактики и коррекции 
в социальном и образовательном 
учреждениях.

Структура социально-педагоги
ческой профилактики и коррекции 
в социальном и образовательном 
учреждениях по предупреждению 
девиантных проявлений в подрост
ковом возрасте включает следую
щие компоненты:

- мотивационно-ценностный ком
понент предполагает формирование 
позитивных установок в восприятии 
подростком окружающего социаль
ного пространства и своего «Я» на 
основе роста субъективной значи
мости гуманистических ценностей 
человеческого существования в куль
туре, обуславливающих стремление 
к предупреждению девиантного по
ведения;

- познавательный компонент вы
деляется необходимостью обучения 
подростков основам знаний о гене
зисе, социальной сущности, фено
менологии, причинах, содержании, 
динамике, последствиях девиант
ного поведения, а также стратегии 
коррекции и оптимизации поведен
ческих реакций, конструктивных 
способах предупреждения и разре
шения проблемных ситуаций;

- поведенческий компонент со
стоит в формировании у подростка 
практических навыков, умений и 
моделей поведения по предупреж
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дению, конструктивному разреше
нию и «выходу» из девиантного 
поведения.

Таким образом, установка в со
циально-педагогической профилак
тике и коррекции в социальном и 
образовательном учреждениях по 
предупреждению девиантных про
явлений в подростковом возрасте 
выступает наиболее оптимальной и 
целесообразной в практике работы 
с подростками, поскольку открыва
ет для них возможность разрешения 
противоречий на первоначальной 
стадии девиантных проявлений, не

допуская их углубления и разраста
ния, что предупреждает проявление 
дезадаптации подростков. Социаль
но-педагогическая работа по про
филактике девиантного поведения 
подростков будет настолько эффек
тивной, насколько она проводится в 
системе, последовательно, учиты
вает индивидуальные особенности 
подростка и его социальное окру
жение, т.е. базируется на личност
но-ориентированном подходе, ори
ентирована на создание ситуации 
успеха и успешности для каждого.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ 
СТАРШЕКЛАССНИКОВ С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА 

PROFESSIONAL ORIENTATION OF HIGH SCHOOLS WITH 
HEARING IMPAIRED

Аннотация
В статье рассмотрены особенности профориентации старшеклассни

ков с нарушениями слуха в условиях школы-интерната. Проведен ана
лиз профессий выпускников, а также проанализирована профориента
ционная работа специалистов школы. Проанализированы результаты 
теста Е. А. Климова на профориентационную направленность и соотнесены 
с будущим выбором профессий выпускников. На основе этих данных сде
лан вывод об особенностях выбора детей с нарушениями слуха будущих 
профессий, о сложностях и задачах, возникающих перед сотрудниками обра
зовательных учреждений, родителями, выпускниками. Даны рекомендации 
по профориентационной работе со старшеклассниками с нарушениями слуха.

Abstract
The article discusses the features of vocational guidance for high school students 

with hearing impairments in a boarding school. The analysis of the professions of 
graduates is carried out, as well as the career guidance work of the school’s specialists. 
The results of EA Klimov’s test for vocational guidance are analyzed and correlated 
with the future choice of professions of graduates. On the basis of these data, a
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conclusion was made about the peculiarities of the choice of children with hearing 
impairments in future professions, about the difficulties and tasks faced by employees 
of educational institutions, parents, and graduates. Recommendations on vocational 
guidance work with high school students with hearing impairments are given.

Ключевые слова: старшеклассники с нарушениями слуха, профессиональная 
ориентация.

Keywords: high school students with hearing impairments, vocational guidance.

Для каждого человека в жизни 
важен выбор профессии, от это
го во многом зависит его будущее. 
Осознанно и правильно выбрать 
профессию -  значит найти свое ме
сто в жизни. Эту задачу необходи
мо решать совместными усилиями 
школы и семьи. Для детей с нару
шениями слуха правильный выбор 
профессии имеет решающее значе
ние в социально-реабилитационном 
плане. Одна из важных задач специ
альной школы-интерната -  помочь 
старшекласснику с нарушениями 
слуха выбрать дальнейшее обуче
ние, любимое дело, доступную, 
интересную и нужную профессию, 
исходя из возможностей и способ
ностей ученика и требований обще
ства.

Сложность в том, что часто про
фессиональные притязания глухих 
не соответствуют их возможностям. 
Иногда учащиеся с нарушения

ми слуха выбирают для себя виды 
труда, недоступные им вследствие 
потери слуха. В связи с этим, за
дачами по профориентации стар
шеклассников являются [4, с.32]: 
формирование профессиональных 
интересов учащихся, расширение 
знаний о мире профессий, форми
рование умений ориентироваться в 
них, выработка умения соотносить 
собственные способности с ситуа
цией выбора профессии, требова
ниями выбираемой профессии.

Профориентация является пер
вым этапом профессиональной ре
абилитации и предоставляет собой 
систему мероприятий (медицин
ских, психологических, социаль
но-педагогических), направленных 
на ознакомление с миром профес
сий, профессиональностей и по
требностей рынка труда [2, с.19].

На базе одной из специальных 
школ города Ижевска было прове
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дено исследование на професси
ональную ориентацию кого стар
шеклассников. Основным методом 
исследования является тест на 
профориентацию Е. А. Климова [1, 
с.576]. В исследовании принимали 
участие 18 детей с нарушениями 
слуха: 10 человек из 10-х классов 
и 8 человек из 12-х классов. По за
ключению ПМПК им рекомендова
но обучение по программам: 1.2., 
1.З.Д.4. -  для детей с нарушениями 
слуха. Анализ результатов позво
лил определить профессиональную 
направленность учащихся.

На основе полученных данных 
можно сделать выводы о професси
ональной направленности учащих
ся. Из 18 человек, принимавших 
участие в тестировании, было 11 
мальчиков и 7 девочек. У мальчи
ков доминируют направленности 
«человек-техника» (45,5%) и «че
ловек-человек» (36,5%), у девочек 
«человек-художественный образ» 
(42%), «человек-природа» (28%). 
Это говорит о готовности мальчиков 
выбирать профессии, связанные с 
обслуживанием техники, ее ремон
том, управлением, а также профес
сии, связанные с коммуникациями, 
общением с людьми. У девочек 
есть желание выбирать профессии, 
связанные с творчеством: изобра
зительной, музыкальной, художе
ственной деятельностью, а также

профессии, связанные с природой.
После проведения тестирования 

педагогом-психологом была прове
дена беседа с учениками, на кото
рой выявились трудности в том, что 
некоторые желания детей не соот
ветствуют их возможностям. Было 
решено провести ряд ознакомитель
ных занятий, на которых дети с на
рушениями слуха учились писать 
резюме, смотрели видеоролики, зна
комились с профессиями, выбирали 
интересующие их, размышляли о 
будущей заработной плате. Следу
ющим этапом была проведена игра 
«Профориентация», в которой дети 
попали на «Ярмарку вакансий», 
выбирали интересующую работу, 
проходили собеседование с работо
дателем, показывали свое резюме, 
рассказывали, почему именно его 
нужно взять на данное место. В ка
честве представителей профессий, 
директоров фирм, были сотрудники 
школы-интерната. Игра способство
вала формированию представле
ний о мире профессий, позволила 
осознать свой выбор, отработать 
возникающие трудности, получить 
поддержку от специалистов. Педа
гогом-психологом была составлена 
программа по дальнейшей работе 
по профессиональной ориентации с 
учащимися с нарушениями слуха.

Спустя полгода после проведе
ния профориентационной работы с
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учащимися, была проведена повтор
ная беседа по выбору профессий 
выпускников с нарушениями слуха 
10 и 12 классов. Из 18 человек, - 6 
продолжили обучение в школе. Из 
оставшихся 12 человек, - 3 поступи
ли в ВУЗы города Ижевска, на техни
ческие специальности (2 человека) и 
художественные (1 человек). 4 чело
века поступили в средние учебные 
заведения Удмуртской Республики. 
2 человека нашли работу после шко
лы, - продавец-кассир. 3 человека 
остались не организованы. Если 
соотнести результаты проведенного 
тестирования и выбор специально
сти учащихся после школы, можно 
сделать вывод о схожести «профес
сиональной направленности» и вы
бранной специальности при даль
нейшем обучении.

1. 2 старшеклассника, имею
щие профессиональную направ
ленность по тесту А. Е. Климова 
«человек-техника», поступили на 
специальность «Оператор ЧПУ».

2. 1 старшеклассник, име
ющий профессиональную на
правленность «человек-художе- 
ственный образ», поступил на 
специальность «ландшафтный ди
зайн».

3. 1 старшеклассник с проф. 
направленностью «человек-худо- 
жественный образ» поступил на 
специальность «гравер».

4. 1 старшеклассник с проф.
направленностью «человек-чело
век» поступил на специальность 
«социальный работник».

Итого, 5 человек из 12 закон
чивших школу сознательно делали 
свой выбор, возможно, основыва
ясь на заложенных знаниях и жела
ниях, опыте в школе. Что показы
вает эффективность проведенных 
мероприятий по профессиональной 
ориентации, использование знаний 
и полученного ранее опыта при вы
боре будущей профессии.

Нередко неслышащие школьни
ки относятся к своему дефекту не
критически. Кроме того, совершен
ствование профориентационной 
работы с неслышащими учащими
ся связано с изучением доступных 
им профилей трудового обучения, 
с возможностью организации тру
довой подготовки по той или иной 
специальности, а также с вопросом 
изучения и формирования профес
сиональных интересов школьников 
[3,с.54].

Таким образом, важно создать 
эффективную систему профессио
нального сопровождения и профо
риентации учащихся с нарушени
ями слуха в школах-интернатах в 
соответствии с их интересами, спо
собностями и запросами на рынке 
труда. Это будет содействовать про
фессиональному самоопределению
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старшеклассников с нарушениями 
слуха, формировать адекватное от
ношение к себе, своим профессио
нальным знаниям, расширит пред
ставление учащихся о современном 
мире профессий.

Хотим представить рекоменда
ции по профориентационной рабо
те со старшеклассниками с наруше
ниями слуха:

1. Рассказывать о профессио
нальных учебных заведениях, о со
стоянии рынка труда.

2. Проводить экскурсии на пред
приятия города, средние и высшие 
учебные заведения, встречи с пред
ставителями предприятий.

3. Проводить беседы о профес
сиях, тематические занятия, тре
нинговые занятия, писать сочине
ния на тему будущей профессии.

4. Проводить игры и викторины 
с целью расширения знаний изуча
емой темы.

5. Проводить беседы с роди
телями, поддерживать их, давать 
рекомендации, помогать адаптиро
ваться, направлять детей с наруше
ниями слуха в общество.

6. Создавать условия в школе 
и за ее пределами для того, чтобы 
школьники с нарушениями слуха 
могли попробовать себя в профес
сиях «парикмахер», «мастер ма
никюра», «повар-кондитер», «си
стемотехник», различные рабочие 
специальности.

Подобные мероприятия помогут 
слабослышащим и глухим воспи
танникам ориентироваться в мире 
профессий, правильно сделать вы
бор своего жизненного пути.
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ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ КЛИНИЧЕСКОГО 
МЫШЛЕНИЯ В ОСВОЕНИИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ПО РЕАБИЛИТАЦИИ У СТУДЕНТОВ МЕДИКОВ 
TECHNOLOGIES FOR THE FORMATION OF CLINICAL 

THINKING IN THE DEVELOPMENT OF REHABILITATION 
COMPETENCIES FOR MEDICAL STUDENTS

Аннотация
Преподавание дисциплины медицинской реабилитации с использованием со- 

временныхтехнологийикомплексного подхода, формирует клиническое мышление 
учащихся. Профессиональные навыки формируются в результате освоение прак
тических навыков. С каждым годом требования к уровню подготовки медицинских 
специалистов возрастает. Появляются новые технологии лечения, и расширяются 
диагностические возможности. Выпускникмедицинскоговузадолжен соответство
вать новым требованиям, быть компетентен, обладать клиническим мышлением.

Формирование профессиональной компетенции это развитие и творческой 
индивидуальности, а так же способность адаптироваться к профессиональной
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среде. Профессиональная компетенция будущего врача формируется уже на ста
дии обучения в ВУЗе. Для формирования профессиональной компетенции сту
дента важно соблюдать принципы педагогического сотрудничества в решении 
проблем профессиональной подготовки. При разборе темы медицинской реаби
литации необходимо четко ставить цели и задачи медицинской реабилитации, 
обмен опытом путем разбора больных с разной патологией. Результат освоенной 
программы есть приобретение компетенции по дисциплине и самостоятельное 
формирование цели и задачи реабилитации. На формирование профессиональ
ной компетенции студента медика оказывает фундаментальный уровень обра
зования и профессиональные навыки. В последние годы с введением новых 
стандартов обучения изменилось и преподавание на разных курсах дисциплин 
необходимые для формирования компетенции по медицинской реабилитации.

Abstract
Teaching the discipline of medical rehabilitation using modem technologies and 

an integrated approach, forms the clinical thinking of students. Professional skills 
are formed as a result of mastering practical skills. Every year, the requirements for 
the level of training of medical specialists increases. New treatment technologies 
are emerging and diagnostic capabilities are expanding. A medical graduate 
must meet the new requirements, be competent, and have a clinical mindset.

The formation of professional competence is the development of creative 
individuality, as well as the ability to adapt to the professional environment. The 
professional competence of the future doctor is formed already at the stage of training at 
the University. To form a student’s professional competence, it is important to observe 
the principles of pedagogical cooperation in solving problems of professional training. 
When analyzing the topic of medical rehabilitation, it is necessary to clearly set goals 
and objectives of medical rehabilitation, exchange experience by analyzing patients 
with different pathologies. The result of the completed program is the acquisition of 
competence in the discipline and the independent formation of the goal and task of 
rehabilitation.Theformationofamedicalstudent’sprofessionalcompetenceisinfluenced 
by the fundamental level of education and professional skills. In recent years, with 
the introduction of new training standards, the teaching of various courses of subjects 
necessary for the formation of competence in medical rehabilitation has also changed.
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Формирование клинического 
мышления, одно из требований вы
пускника ВУЗа, которое и увеличи
вает выживаемость знаний, обеспе
чивая эффективное использование 
полученных теоретических и прак
тических умений.

Клиническое мышление имеет 
две составляющие -  специфиче
скую, отражающую именно меди
цинские знания и умения, и не спец
ифическую, логическую, несущую 
в себе все закономерности продук
тивного мышления. Развитие кли
нического мышления студентов 
медицинского ВУЗа является требо
ванием времени, логичным шагом 
развития педагогической практики. 
Характерными его особенностями 
является самостоятельная познава
тельная деятельность учащихся и 
творческое мышление, как ключе
вой элемент результата образова
ния [1].

Качество профессиональной 
подготовки студентов-медиков за
висит не только от количества полу
ченных на протяжении всех лет об

учения в вузе знаний, но и от того, 
смогут ли они применять эти зна
ния для решения многочисленных, 
стоящих перед врачом диагности
ческих, лечебных и профилактиче
ских задач. Умение самостоятель
но найти выход из самой сложной 
клинической ситуации и решить 
вопрос правильного выбора техно
логий медицинской реабилитации, 
определяется степенью развития 
клинического мышления [2].

С целью сформировать у студен
тов медицинского вуза клиническое 
мышление и правильного лечения, 
на практических занятиях по меди
цинской реабилитации, как форма 
обучения, предлагается взаимообсле
дование мышечной системы опор
но-двигательного аппарата, с форми
рованием диагноза, с последующим 
определением цели и задач реабили
тации, соответствующим современ
ным требованиям. Для реализации 
поставленной цели, нужно решить 
задачи, это освоение компетенции по 
медицинской реабилитации и сохра
нение знаний после окончания цикла.
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Конкретная клиническая си
туация осмотра одногрупников и 
проверка эффективности выбран
ных методик медицинской реаби
литации с использованием новых 
современных средств, накладывает 
ответственность перед одногрупни- 
ками.

Во время решения студенты ана
лизируют и обсуждают правиль
ность поставленного диагноза и вы
бранной методики реабилитации. 
Преподаватель мотивирует студен
тов предоставлением современных 
и технологичных средств медицин
ской реабилитации, активизирует 
участие студентов, отдельными 
вопросами создавая почву для раз
мышления в правильности выбора 
методики. Приведение клиниче
ских примеров из опыта лечения 
и проведение занятий на базах с 
современным оборудованием, ис
пользуется, чтобы заинтересовать 
студентов, заострить внимание на 
проблемах реабилитации. Матери
ал разбирается в соответствии те
матике практического занятия.

При тестировании на выжива
емость знаний у студентов после 
обучения, у группы без разбора 
собственного клинического случая 
составило 50%, у второй группы 
(разбор собственного клинического 
случая в группе студентов) тестиро
вание показало 90%, тестирование

проведено через 6 месяцев после 
окончания цикла.

Разбор собственного клиниче
ского случая позволяет лучше за
крепить материал и понять новые 
методики медицинской реабили
тации, то есть способствует раз
витию практических навыков до 
узкой профессиональной подготов
ки (врачебной специальности), по
вышению уровня функциональной 
грамотности и клинического мыш
ления.

Используя разный подход пре
подавания, то есть тематический 
разбор и комплексный подход, про
верку знаний в конце цикла (в не
которых случаях в конце семестра) 
показал, что последний метод дает 
более высокий процент знаний в 
медицинской реабилитации.

Можем сделать вывод, что раз
бор современных технологий ре
абилитации, с самостоятельным 
обсуждением и клиническим раз
бором одногруппников, позволяет 
развивать клиническое мышление 
и повышается процент выживае
мости знаний, что в свою очередь 
позволит более эффективно исполь
зовать полученные теоретические и 
практические навыки в професси
ональной деятельности, будущего 
врача.
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РОЛЬ РАННЕЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ 
ПОСЛЕ ИНСУЛЬТА В ФОРМИРОВНИИ 

СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 
THE ROLE OF EARLY REHABILITATION OF PATIENTS 

AFTER STROKE IN THE FORMATION OF SOCIAL 
ADAPTATION

Аннотация
Социальная адаптация человека зависит от реабилитационного потенциала 

и ранней реабилитации после перенесенного инсульта. Мотивация к реабилита
ции связана с получением положительных результатов в первые дни восстанов
ления. Наблюдается рост инсульта и в России сосудистые заболевания сосудов 
мозга занимают второе место в структуре смертности от болезней системы кро
вообращения. Острые нарушения мозгового кровообращения являются одной 
из причин стойкой утраты трудоспособности населения во всем мире. Уровень 
инвалидизации через 1 год после острого нарушения мозгового кровообраще
ния составляет от 70 до 85% от общего числа пациентов, перенесших инсульт, 
почти 20% больных становятся тяжёлыми инвалидами, нуждающимися в посто
янном постороннем уходе. Основная цель людей перенесших инсульт- адапти
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роваться в социуме настолько, чтобы сделать свое существование максималь
но комфортным. Обеспечить восстановление после инсульта возможно только 
при мультидисциплинарном подходе. Методики реабилитации с каждым годом 
развиваются. Появление технологий восстановления и нового оборудования 
позволяет получить положительный результат в короткие сроки после перене
сенного заболевания. Эффективность реабилитации зависит и от пациента, на
сколько он мотивирован, кроме того большую роль играет и доступная среда.

Abstract
Social adaptation of a person depends on the rehabilitation potential and early 

rehabilitation after a stroke. Motivation for rehabilitation is associated with getting 
positive results in the first days of recovery. There is an increase in stroke and in Russia, 
vascular diseases of the brain vessels occupy the second place in the structure of 
mortality from diseases of the circulatory system. Acute cerebral circulatory disorders 
are one of the causes of persistent disability in the world’s population. The level of 
disability in 1 year after acute cerebrovascular accident is from 70 to 85% of the total 
number of patients who have suffered a stroke, almost 20% of patients become severely 
disabled, requiring constant outside care. The main goal of people who have suffered 
a stroke is to adapt in society so that they can make their existence as comfortable as 
possible. Recovery after a stroke is possible only with a multidisciplinary approach.

Ключевые слова: реабилитация, инсульт, социальная адаптация, вертикализация, 
эрготерапия.

Keywords: rehabilitation, stroke, social adaptation, verticalization, eigotherapy.

Актуальность. Специалисты разли
чают два типа инсульта: ишемический 
или инфаркт мозга и геморрагический 
или кровоизлияние. Ишемический 
инсульт (инфаркт мозга) развивает
ся при внезапном или постепенном 
закрытии просвета сосуда мозга 
или сосуда в области шеи. Просвет 
сосуда закрывается полностью или 
частично при увеличении атеро
склеротической бляшки или тром
ба, образовавшегося на месте этой

бляшки. Такой механизм чаще 
встречается в крупном сосуде (аор
та, сонные артерии). Просвет более 
мелких сосудов закрывает, обычно, 
оторвавшийся кусочек тромба с ме
ста сосудистой атеросклеротической 
бляшки или от внутрисердечного 
тромба (например, при нарушении 
сердечного ритма). В основе ге
моррагического характера инсуль
та лежит нарушение целостности 
(разрыв) сосудистой стенки с про
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никновением крови в ткань мозга, 
его желудочки или под оболочки. 
У большинства пациентов разрыв 
стенки сосуда происходит при высо
ких цифрах кровяного давления или 
на фоне аномалии в виде выпячива
ния сосудистой стенки (аневризмы) 
[2].

Среди основных причин, приво
дящих к развитию инсультов, веду
щая роль принадлежит атероскле
розу, артериальной гипертензии и 
их сочетанию. Риск возникновения 
инсульта возрастает при «опреде
лённом» образе жизни, наличии 
других патологических состояний. 
Они называются факторами риска. 
Однако причины и факторы риска 
тесно переплетаются между собой. 
Главным является обнаружение, 
уменьшение (устранение) их вли
яния и контроль над ними на про
тяжении всей жизни. Сердечная па
тология способствует образованию 
тромбов в полостях сердца, а нару
шения сердечного ритма создают 
условия заноса их в артерии мозга. 
Поэтому врачи выделяют два вида 
факторов риска: неконтролируемые 
(неуправляемые) и контролируе
мые (управляемые). Неконтроли
руемые (неуправляемые) факторы 
риска: возраст (старше 65 лет); пол 
(мужчины несколько чаще болеют 
инсультом, однако женщины имеют 
более тяжёлые последствия особен

но после инволюционного пери
ода); раса (лица негроидной расы 
страдают чаще, чем белые). Кон
тролируемые (управляемые) факто
ры риска: высокое кровяное давле
ние (больше чем 140/90 мм.рт.ст.); 
болезни сердца, особенно с наруше
нием сердечного ритма; сахарный 
диабет; курение; высокий общий 
холестерин крови (больше чем 5,2); 
злоупотребление алкоголем (боль
ше чем 30-70 грамм/сутки алкоголя 
(в пересчёте на спирт); ожирение; 
сужение сонных (несущих кровь к 
голове) артерий и/или поражение 
коронарных (сердечных) артерий.

Восстановление после инсульта 
занимается медицинская реабилита
ция. Большую роль играет мульти
бригадный подход в реабилитации, 
которая позволяет работать эффек
тивно. Реабилитация -  это комплекс 
мероприятий, направленных на вос
становление (полное или частичное) 
нарушенных функций и социальную 
реадаптацию больных. У больных с 
последствиями инсульта выделяют 
три основных вида нарушений:

- повреждение, дефект: двига
тельные (парезы, атаксия), когни
тивные, речевые, эмоционально-во
левые, зрительные, чувствительные, 
тазовые и др.

- нарушение способности: нару
шение ходьбы, самообслуживания, 
более сложных бытовых навыков
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-нарушение социального функ
ционирования: ограничение осу
ществления той социальной роли, 
которая была до болезни нормой 
для больного.

При возникновении ограниче
ний, у пациента возникает потреб
ность к дополнительному обслужи
ванию со стороны, при ограничении 
подвижности, приобретает социаль
ную зависимость.

По мнению экспертов ВОЗ, ре
альной является задача достижения 
бытовой «независимости» не менее 
чем у 70% больных, выживших по
сле развития инсульта.

Основные задачи: восстановле
ние системы пусковой афферента- 
ции, выравнивание асимметричного 
мышечного тонуса, предупрежде
ние повышенного мышечного то
нуса (чтобы не было гипертонуса 
и патологической позы), предупре
ждение патологического состояния 
(поза Вернике - Манна), разрушение 
устойчивых двигательных стерео
типов, профилактика контрактур, 
коррекция нарушения глотания, 
коррекция речевых расстройств, 
коррекция психо -  эмоциональных 
расстройств, независимость образа 
жизни (бытовая и социальная адап
тация к установившимся на данный 
момент стойким изменениям) [1,2].

Первое решение данной задачи 
-  быстрая госпитализация больных

в специальные палаты (блоки) ин
тенсивной терапии при сосудистых 
неврологических отделениях. Вто
рое важное условие -  развитие и 
совершенствование службы нейро
реабилитации на всех этапах оказа
ния помощи больным с инсультом. 
Мировой опыт показывает, что наи
более эффективной реабилитация 
является при её начале уже в палатах 
интенсивной терапии больных и ин
сультом. В России подобный подход 
ещё на получил широкого распро
странения.

К базисным принципам нейро
реабилитации относятся: ранее
начало, непрерывность, преем
ственность, мультидисциплинарный 
принцип организации.

Этапность помощи больным:
1) первые 3 - 7  дней -  отделение 

нейрореанимации:
- корригирующие укладки
- дыхательная гимнастика
- элементы дренажа (примене

ние рефлекторного массажа)
- коррекция расстройств глота

ния
- отдельные элементы ЛФК и ки- 

незотерапии (рефлекс-локомации)
- вертикализация на начальных 

этапах (на углы от 25° до 90°).
2) 3 -  4 недели -  палаты ранней 

реабилитации.
Реабилитационное окно состав

ляет 28 дней.
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Для лечения сосудистых заболе
ваний головного мозга, в том числе 
последствий инсультов, необходимо 
использовать современные способы 
и методики: иглорефлексотерапия; 
психотерапия и аутотренинг; об
следование и лечение расстройств 
сна; физиолечение, а также мето
ды, улучшающие трофику суставов 
и окружающих их мягких. Лечение 
проводится в сочетании с методами, 
направленными на восстановление 
движений, в том числе: лечение по
ложением, дыхательная гимнастика, 
кардиотренировка, рефлекторные 
системы упражнений (методика 
Фельденкрайз, Войта), онтогенети
чески обусловленная кинезотерапия 
(ООКТ), механотерапия (ранняя 
вертикализация), массаж (сегмен
тарный, точечный), лечебная гимна
стика в тренажёрном зале, дозиро
ванная ходьба идр[3].

Цель: изучить эффективность
методик восстановления пациентов, 
перенесших инсульт в социальной 
адаптации.

Задачи:
1) профилактика плегий и паре

зов, трофических нарушений;
2) повышение выносливости па

циента, адаптация его к физической 
нагрузке;

3) восстановление всех утрачен
ных функций до уровня самообслу
живания;

Материалы и методы исследо
вания. Ранняя реабилитация про
водилась в 1 РКБ г. Ижевска, в 
отделении восстановительного ле
чения, а также в реанимационном 
отделении республиканского сосу
дистого центра.

Методики лечения положением 
и укладки, Фельденкрайз, ООКТ 
(баланс), ранняя пассивная верти
кализация.

Курс реабилитации от 21 до 24 
дней в зависимости от характера 
инсульта. Начало реабилитации с 
1го дня (в том числе и в реанима
ционном отделении) включало ды
хательную гимнастику, лечение по
ложением и укладки. При переводе 
пациента в неврологическое отде
ление постепенно подключались 
методики пассивной вертикализа- 
ии, Фельденкрайз, ООКТ-1,2(затем 
3,4), лечебная гимнастика в инди
видуальном и групповом залах.

Основой ранней двигательной 
реабилитации является онтогене
тически обоснованная кинезоте
рапия. Воспроизведение в методах 
кинезотерапии последователь
ности формирования движений 
ребенка, а в обучении бытовым 
навыкам использование физио
логических синергии позволяет 
больному заново пройти онтоге
нетический процесс становления 
моторики.
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Онтогенетически обусловленная 
кинезотерапия решает задачи мо
делирования физиологического ие
рархического контроля двигатель
ной функции со стороны нервной 
системы.

Путём случайной выборки ис
следовано пациентов 34 из них 
парезы в верхних конечностях со
шли к минимуму у 80% пациентов, 
исчезли у 10%; парезы в нижних 
конечностях сошли к минимуму у 
50% пациентов, исчезли у 5%; пле- 
гии в нижних конечностях перешли 
в парезы у 15% пациентов, в верх
них конечностях у 3%, предотвра
щение позы Вернике-Мана более 
чем в 90% случаев. Предотвраще
ние постинсультных трофических 
нарушений более, чем в 90%случа- 
ев. Восстановление речевой функ
ции полностью более 80% случаев.

Результаты. При проведении пе
речисленных методик и непосред
ственного ведения неврологов и 
консультации узких специалистов, 
крое того использование рекомен
дуемых методик лечения консуль
тантов, а также активное вовле
чение и участие в лечении самого 
больного, получили следующее.

Ранняя реабилитация прово
диться в реанимационном отделе
нии, что позволяет эффективней 
проводить выборку методик ле
чения, тем самым лечащий врач

уже вовлечении в процесс лечения 
(реабилитации), использование 
корригирующих укладок, по на
блюдениям на 30-40% уменьшение 
пролежней и контрактур.

После перевода в неврологи
ческое отделение с учетом эффек
тивности проводимых ранее меро
приятий позволяет использовать 
методики для вертикализации па
циента, что дает возможность про
ведение ранней кардионагрузке. 
Уменьшение трофический измене
ний наблюдается у 45-50 %. Кроме 
того вовлечение самого пациента 
повышает его отношение к положи
тельному настрою к результатам.

При кардионагрузке наблюда
ется к концу занятий артериальное 
давление изменяется на 5-10ед в 
течение занятия, по сравнению с 
исходным, пульс -  на 10-20ед, при 
обычных методиках реабилитации 
АД изменяется до 50 ед. к концу 
занятия, по сравнению с исходным, 
пульс-до 20-30ед. Выносливость 
к нагрузкам у пациентов с ранней 
вертикализацией повышается, в 
свою очередь позволяет приступить 
к дальнейшей реабилитации.

Следующий этап реабилитации 
выполнение пациентом простей
ших бытовых навыков, таких как 
изменение положения тела, оде
ваться, самостоятельно принимать 
утренний туалет и пищу.
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При небольших поражения моз
га и увеличении двигательного ре
жима, пациент может обслуживать 
себя полностью. В случае пораже
ния средней степени (ограничение 
подвижности и отсутствия полного 
движения в одном или двух суста
вах) после ранней реабилитации и 
занятие с эрготерапевтом, наблюда
ется частичное самообслуживание. 
При поздней реабилитации вос
становление утраченных функций 
происходит медленно, наблюдается 
повышение артериального давле
ния при физических нагрузках, что

ограничивает время занятий. На
блюдается снижение мотивации к 
занятиям в виду их медленного по
ложительного эффекта.

Выводы. По результатам иссле
дования можем сказать что, ранняя 
реабилитация позволяет увеличить 
эффективность последующих эта
пов реабилитации, повышает мо
тивацию пациентов и существенно 
улучшить исходы заболевания, а 
при хорошем восстановлении функ
ций - возвращение пациента к тру
довой деятельности.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИГРОВЫХ ДЕЙСТВИИ В ПРОЦЕССЕ 
СТЕРЕОТИПНОЙ ИГРЫ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА С РАССТРОЙСТВАМИ 
АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 

FORMATION OF PLAY ACTIONS IN THE PROCESS OF 
STEREOTYPE PLAYING IN PRESCHOOL AGE FOR 

CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDERS

Аннотация
В статье обоснована необходимость развития игровых действий у де

тей с расстройствами аутистического спектра, выделены этапы форми
рования игровых действий у детей дошкольного возраста с расстрой
ствами аутистического спектра посредством стереотипной игры как 
необходимого этапа в социальной адаптации заявленной категории.

Игра - ключевой фактор в развитии ребенка. Сущность игры многознач
на; она способствует общему развитию личности в различных аспек
тах. Игровая деятельность заключается в воспроизведении детьми дей
ствий взрослых и отношений между ними и направлена на познание 
окружающей действительности, усвоение социальных связей и отношений.

Игра детей с расстройствами аутистического спектра часто описывается 
как механическая, в которой отсутствует единство и внутренняя логика. Ино- 
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гда игра сопровождается невнятной аутистической речью, не объединенной 
с игрой единым смысловым содержанием. Как правило, игра аутичных детей 
обычно продиктована скорее привлекательностью объектов и их сенсорными 
свойствами или тем, как ими можно манипулировать, нежели их культурным 
и символическим значением. В связи с чем возникает необходимость разви
тия игры у детей с расстройствами аутистического спектра таким способом, 
который для данной категории оказался бы привлекательным и эффективным.

Abstract
The article substantiates the need for the development of playing actions 

for children with autistic disorders, highlights the stages of the formation of 
play actions of preschool children with autistic disorders through stereotyped 
play as a necessary stage in the social adaptation of the stated category.

Playisakeyfactorinachild’sprogress.Theessenceofplayisambiguous;itcontributes 
to the overall progress of the personality in various aspects. Playing activity consists of 
reproductionofactionsofadultsandrelationshipsbetweenthem.Playingactivityisaimed 
at cognizing the surrounding reality, assimilating social connections and relationships.

Children’s play with autism spectrum disorder is often described as mechanical, 
lacking unity and internal logic. Sometimes the play is accompanied by indistinct 
autistic speech, not combined with the play by a single semantic content. In many times, 
autistic children’s play is usually dictated more by the attractiveness of objects and their 
sensory properties or how they can be manipulated, rather their cultural and symbolic 
meaning. That is why, it becomes necessary to develop children’s play with autism 
spectrum disorders in a way that would be attractive and effective for this category.

Ключевые слова: социальная адаптация, расстройства аутистического спектра, 
игровые действия, стереотипная игра.

Keywords: social adaptation, autistic action disorders, playing actions, stereotyped 
play.

В последнее время значитель
ное внимание уделяется пробле
ме социальной адаптации детей 
с расстройствами аутистического 
спектра (далее по тексту - РАС).

Связано это в первую очередь с 
тем, что психофизические осо
бенности развития ребенка с РАС 
крайне затрудняют процесс соци
альной адаптации. Если рассма-
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тривать позицию, что социальная 
адаптация есть процесс взаимо
действия личности с социальной 
средой, то в таком случае, можно 
говорить о первых трудностях, 
возникающих у детей с РАС, а 
именно отсутствие готовности 
вступать в межличностное обще
ние. Также можно отметить раз
личного рода стереотипии, в том 
числе не функциональные дей
ствия с предметами или частями 
предметов, которые затрудняют 
процесс общения с ребенком с 
РАС. При этом, хотелось бы от
метить, что наличие стереотипий 
у ребенка могут способствовать 
построению с ним эффективной 
коррекционной работы.

И гра (по определению  А. Н. 
Леонтьева) является ведущ ей де
ятельностью  ребенка-дош коль- 
ника, т.е. такой деятельностью , 
благодаря которой происходят 
главнейш ие изменения в пси
хике ребенка и внутри кото
рой развиваю тся психические 
процессы , подготавливаю щ ие 
переход ребенка к новой, вы с
шей ступени его развития [1, с 
7]. В игре могут заклады вать
ся социальные роли, которые 
в дальнейш им так необходимы 
для успешной социальной адап
тации. Именно поэтому у детей 
с РАС важно развивать игровые

навы ки и игровую  деятельность 
в целом.

Еще Л. Каннер отмечал огра
ниченную способность аутичт- 
ных детей к игре [Каппег, 1943]. 
Одна из главных проблем, харак
теризующих детей с РАС - это не
достаток способности и интереса 
для вовлечения в игровую дея
тельность. Их игра с игрушками 
и другими объектами нецелена
правленна и часто необычна. Они, 
в большинстве случаев, демон
стрирую т отсутствие интереса во 
взаимодействии и игре с другими 
детьми. Часто у детей могут на
блюдаться стереотипные игры. 
Стереотипные игры позволяют 
удовлетворить те сенсорные по
требности, которые ребенок РАС 
не может получить иным спосо
бом. При этом, можно выделить 
положительные стороны стерео
типной игры:

- для ребенка это комфортная 
ситуация, внутри которой он спо
коен;

- если поведение ребенка вы
шло из-под контроля, возникла 
аффективная вспышка, с помо
щью включения стереотипа игры 
можно вернуть ребенка в уравно
вешенное состояние [2, с. 25].

Анализируя результаты наблю
дений за ребенком в такие момен
ты, можно предположить, что для
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него ситуация повторения знако
мых действий комфортна сама по 
себе, ведь все известно заранее. К 
тому же ребенок испытывает ви
димое удовольствие.

Эти два тезиса - наличие ком
форта и переживание удоволь
ствия - ложатся в основу исполь
зования стереотипной игры как 
основы взаимодействия с ребен
ком. Что в свою очередь, будет 
способствовать успешной со
циальной адаптации ребенка с 
расстройствами аутистического 
спектра.

Итак, мы предположили в сво
ем исследовании, что формиро
вать игровые действия у дошколь
ников с РАС возможно с помощью 
стереотипной игры. Нами были 
выделены 4 этапа взаимодействия 
взрослого и ребенка по формиро
ванию игровых действий посред
ством стереотипной игры.

Этап 1: «Пассивное соучастие» 
- педагог еще не вмешивается в 
деятельность ребенка, но нахо
дясь рядом, производит похожие 
действия. В некоторых случаях, 
характеризующихся глубокой 
степенью аутистических симпто
мов и задержки развития, целе
сообразно применение «инфан
тильного перевоплощения», при 
котором взрослый повторяет в 
своем поведении ребенка: точно

так же ползает по полу, манипу
лируя кубиками, машинками, из
дает звуки, имитирующие гудки 
автомобилей, шум лифта и т.п.

Речевое обращение, оклик по 
имени сначала воспринимаются 
таким ребенком негативно - поэ
тому в начале знакомства лучше 
вообще не пользоваться речью. 
Однако и в это время уже можно 
попробовать привлечь к себе его 
внимание, осторожно озвучивая 
его действия или поддерживая 
звуком впечатления, которые ми
молетно привлекли его внимание 
(воспроизводя, например, скрип 
открываемой им двери, «уханье» 
дивана от его прыжков, ж ужж а
ние юлы или плеск воды). Важно 
иметь также в виду, что такой ре
бенок часто начинает обращать 
внимание и реагировать на звуки, 
напоминающие его собственную 
вокализацию. Если мы начина
ем воспроизводить их, возникает 
первое подобие взаимодействия, 
переклички звуками: взрослый
повторяет звуки, которые произ
носит ребенок, - тот прислуш и
вается к ним и в ответ усиливает 
собственную вокализацию.

Этап «пассивного соучастия» 
предполагает плавный переход к 
более развернутым формам вза
имодействия, здесь не стоит то 
ропить события. Ребенок должен
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сначала «обжить» саму ситуацию 
установления контакта. Данный 
этап может занимать по продол
жительности разный промежуток 
времени.

Этап 2: «Активное соучастие» 
- педагог выступает здесь не как 
посторонний наблюдатель, а как 
товарищ по игре, демонстрирую
щий искреннюю заинтересован
ность и увлеченность совместной 
деятельностью. На этом этапе 
прочным становится зрительный, 
тактильный и речевой контакт, 
ребенок не сопротивляется ласке, 
ждет одобрения, похвалы и по
степенно привыкает к педагогу. 
Любое подключение к игре долж
но сопровождаться смысловым 
комментарием. Задача психолога, 
педагога -  кратко комментиро
вать ситуацию, придавая ей поло
жительную окраску и определен
ный игровой смысл. С помощью 
комментария можно сгладить 
агрессию ребенка, преобразовать 
его страхи.

К речи ребенок постепенно 
привыкает и в процессе коммен
тирования его «полевого поведе
ния», когда педагог подчеркивает 
для него приятные моменты про
исходящего: как он ловко движет
ся, как интересна вещь, на кото
рой остановился его взгляд, как 
увлекательно то, что он видит за

окном, какими вкусными вещами 
его угощ ает мама. В этот коммен
тарий осторожно вплетается его 
имя, и, поскольку теперь оно не 
обозначает немедленного призы
ва к активному взаимодействию, 
то постепенно его произнесение 
перестает тревожить ребенка и 
провоцировать на уход. Только 
позже, когда появится возмож
ность общаться взглядом, когда 
ребенок начнет получать удо
вольствие от тактильного контак
та, когда станет допустимым и 
прямое речевое обращение, тогда 
произнесение его имени будет им 
восприниматься уже не как угро
за принуждения, а как ласка.

Этап 3: «Расширение сферы 
стереотипизированной деятель
ности» на этом этапе взаимо
действие взрослого с ребенком, 
направлено на то, чтобы сделать 
более интенсивными и разноо
бразными ощущения ребенка. 
Чтобы еще больше привлечь его 
внимание к совместным игровым 
действиям.

Варианты возможных прият
ных ребенку впечатлений могут 
быть определены заранее, исхо
дя из анализа его стереотипных 
пристрастий. Пытаясь подобрать 
привлекательный сенсорный ма
териал, нужно постоянно держать 
ребенка в поле зрения, следить,
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какое впечатление производят 
на него ваши действия: не уси
ливают ли они его тревогу, не 
усиливается ли его моторная на
пряженность, не нарастают ли 
стереотипные действия, не появ
ляются ли элементы самоагрес
сии. Если в течение одной-двух 
минут эти явления не проходят 
и ребенок не успокаивается, зна
чит, то, чем педагог пытается 
привлечь его внимание, пока для 
него слишком ярко и необычно. 
В таком случае надо прекратить 
эти, не подходящие для данного 
момента, действия и попробовать 
подобрать какие-либо другие, бо
лее для него привычные.

Этап 4: «Выход за пределы сте
реотипизированной деятельно
сти» на данном этапе взаимодей
ствие должно опираться на уже 
сформированный эмоциональный 
контакт ребенка с педагогом, и 
включать многообразные и слож
ные игротерапевтические и обу
чающие методики. Необходимо 
насыщать сложившийся сюжет 
новыми деталями, тем самым, из
бегая стереотипии и застревания.

Для продления заинтересо
ванности в игре - можно так же 
использовать тактильные ощу
щения. Дети с РАС любят кине
стетические ощущения. При этом 
ребенок не вступает в настоящий

контакт, а лишь использует че
ловека для того, чтобы получать 
приятные впечатления. Для это
го педагог будет использовать 
тактильные ощущения так, что
бы при этом им фиксировались 
приближение и удаление лица, 
встречи взглядов, улыбки. Вести
булярные и тактильные ощущ е
ния перестают в этом случае быть 
самостоятельным удовольствием 
и начинают обслуживать, усили
вать удовольствие совсем другого 
рода - связанное с эмоциональ
ным контактом.

Выходя за пределы стереоти
пизированной игры, постепенно 
демонстрируется ребенку, что с 
педагогом лучше, чем без него, 
что педагог может вызывать за
мечательные сенсорные эффек
ты, что комментарий педагога и 
его сопереживание, заданный им 
ритм делают впечатления более 
яркими.

Таким образом, возможно рас
ширение имеющегося уровня 
игровых возможностей ребенка 
с РАС, обучение выполнению це
почки игровых действий. Эмоци
ональное вовлечение ребенка с 
РАС в освоение необходимых бы
товых навыков, развитие мелкой 
моторики, координации глаз, рук, 
а также расширение знаний ребен
ка об окружающем мире -  всего
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это можно достичь, основываясь вень игровых возможностей и тем 
на стереотипной игре, постепен- самым способствовать социаль
но усложняя уже имеющийся уро- ной адаптации ребенка с РАС.
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ФОРМЫ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ  
В СЕЛЬСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ

(НА ПРИМЕРЕ МАУ «ИНФОРМАЦИОННО-КУЛЬТУРНЫЙ 
ЦЕНТР» С. ЯКШУР-БОДЬЯ)

FORMS OF WORK WITH YOUNG PEOPLE 
IN THE RURAL LIBRARY 

(THE EXPERIENCE OF MAI «INFORMATION AND 
CULTURAL CENTRE», YAKSHUR-BOD’YA)

Аннотация
В статье затронута тема работы библиотеки с современной молодёжью. 

Показана деятельность сотрудников отдела библиотечного обслуживания Як- 
шур-Бодьинского муниципального автономного учреждения «Информацион
но-культурный центр» (Удмуртия) в приобщении молодого читателя к чтению, к 
национальной культуре и истории родного края. Сотрудники отдела библиотеч
ного обслуживания используют игровые, интеллектуальные, спортивные фор
мы работы с молодёжной читательской аудиторией. Рассказывается о наиболее 
интересных мероприятиях библиотеки (литературный библиатлон, цикл меро
приятий «Календарные праздники удмуртов», мастер-класс по приготовлению 
национальных удмуртских блюд, постановка мини-спектаклей, литературные 
викторины, и др.). Опыт работы библиотеки с молодёжной читательской аудито
рией получил признание в республиканском конкурсе, проведенном редакцией
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научно-издательского журнала «Иднакар». Показаны формы профориентаци
онной работы с учащимися общеобразовательной школы (использование этно
культурных традиций в учебном процессе, и др.). Описаны методики проведе
ния мероприятий, проблемы работы с читателями в условиях пандемии, поиск 
новых форм работы (подготовка видеосюжетов, продвижение чтения в социаль
ных сетях), в которых продолжены идеи этнического воспитания. Сделан вывод 
о смещении акцента направления библиотечного обслуживания на досуговый.

Abstract
The article is devoted to the topic of library work with young people. The main 

purpose of this article is to show the activity of the library staff of MAI “Information 
and cultural centre” in Yakshur-Bod’ya (Udmurtia) in order to attach young readers 
to reading, to national culture and the history of their hometown. The library staff 
uses game, intellectual and sport forms of work with young readership. The article 
draws attention to the most interesting activities of the library: literature bibliothlon, 
the series of events “Calendar Holidays of Udmurts”, workshops of national 
Udmurt cuisine, the mini-performances, literary quizzes, etc. The work experience 
of the library with young readership was appreciated in the Republic Contest of 
scientific and publishing magazine “Idnakar”. The fact of career guidance work with 
the students of secondary schools (the usage of ethnocultural traditions in study, 
etc.) is also stressed in the article. It is spoken in detail about methods of events 
performance, about problems of work with readers in the pandemic period, the 
search of new forms of work (making videos, promoting of reading in networks), 
which continue the ideas of ethnocultural upbringing. The article makes the 
conclusion that the focus of library services is shifted to leisure past time activities.

Ключевые слова: Удмуртия, библиотека, формы работы с молодёжью в 
библиотеке, национальные традиции, информационно-культурный центр, 
продвижение чтения.

Keywords: Udmurtia, Library, forms of work with young people in the library, national 
traditions, information and cultural center, promotion of reading.
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Современный ритм жизни дик
тует свои правила и для того, что
бы оставаться востребованным 
необходимо улавливать всё но
вое, находить свои ниши в совре
менном пространстве. Именно на 
это и направлена деятельность 
структурного подразделения отде
ла библиотечного обслуживания 
Якшур-Бодьинского муниципаль
ного автономного учреждения «Ин
формационно-культурный центр» 
(ИКЦ).

Основной задачей библиотек 
по-прежнему остаётся продвиже
ние печатного издания и чтения, 
приобщение молодого читателя к 
хорошей современной литературе, 
национальной культуре и истории 
родного края. Особенно это акту
ально для молодого поколения, 
которое практически не читает. 
Будущего читателя необходимо 
«растить», поэтому большинство 
наших мероприятий разработаны 
и проводятся именно для юноше
ства и молодёжи. Приведу несколь
ко наиболее ярких примеров: клуб 
«Что? Где? Когда?» существует уже 
более 5 лет, но по прежнему оста
ётся актуальной формой работы 
с молодёжью. Соревновательный 
дух этого мероприятия придаёт ему 
современный вид, что позволяет 
оставаться востребованным. Дан
ное мероприятие вышло за стены

библиотеки и второй год проходит 
в школах в виде соревнований меж
ду классами и параллелями клас
сов. Вопросы составляются так, 
что учитель-предметник может с 
лёгкостью оценить знания учащих
ся и глубину изученного материала. 
Очень часто игра «Что? Где? Ког
да?» становится зачётным уроком 
по теме, причём, темой игры мо
жет стать не только литература, но 
и физика, астрономия, география. 
Надо отметить, что такая практика 
проведения мероприятий в учебных 
заведениях помогает укрепить ме
жотраслевое взаимодействие меж
ду школой и библиотекой. Педагоги 
и ученики охотно принимают такую 
форму работы.

Профориентационные встречи, 
как одна из форм работы с учащи
мися старших классов использу
ется не так давно, но уже успела 
получить положительные отклики 
участников. Мероприятие проходит 
в форме диалога с представителями 
разных профессий. Респонденты 
проходят тесты на профпригод
ность, выполняют практические 
задания для апробирования себя в 
профессии. Игровой формат зада
ний позволяет создать атмосферу 
лёгкости и непринуждённости.

Надо отметить, что уже не пер
вый год сотрудничаем с Ижевской 
сельскохозяйственной академией в
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плане проведения различного рода 
мероприятий для студентов. Встре
чи проходят как на территории ака
демии, так и в учреждении куль
туры с. Якшур-Бодья. Библиотеке 
отводится роль проведения различ
ных мастер-классов и викторин.

Современный библиотекарь обя
зан быть в хорошей физической 
форме, а Удмуртия всегда считалась 
кузницей спортсменов-лыжников. 
Именно этот факт и натолкнул со
трудников ИКЦ на идею проведе
ния «Литературного библиатлона», 
это симбиоз биатлона с литерату
рой. Правила игры соответствуют 
спортивному биатлону, с той лишь 
разницей, что вместо стрельбы по 
мишеням, участники отвечают на 
вопросы: 5 основных и 3 дополни
тельных. За неправильный ответ 
штрафной круг. Данное действие 
впервые прошло в зимнем сезо
не 2020 года и успело охватить 66 
участников в возрасте от 13 до 15 
лет. К участию в игре были пригла
шены тренеры спортивной школы 
Якшур-Бодьинского района. Ме
роприятие освещалось в средствах 
массовой информации, на регио
нальном и федеральном каналах те
левидения [2].

«В гостях у тети Тани» - из
начально, это мероприятие пла
нировалось как мастер-класс по 
приготовлению национальных уд

муртских блюд. Участников меро
приятия знакомят с удмуртскими 
праздниками и традициями, а затем 
совместно готовится одно из блюд 
удмуртской кухни (пельмени из 
ржаной муки с начинкой из рубле
ной картошки; табани с припеком из 
грибов с зыретом; перепечи и т.д.). 
Завершается встреча традиционной 
дегустацией блюд и весёлым уд
муртским переплясом «топыртон». 
Данное мероприятие послужило 
основой проекта, на реализацию ко
торого был получен Президентский 
грант.

«Бускельёс дорын куноын» (в 
переводе с удмуртского «В гостях у 
соседей») - это уникальный проект, 
разработанный библиотекарем на
шего учреждения, Колхир Татьяной 
Михайловной, направленный на 
возрождение и сохранение тради
ций и обычаев удмуртского народа 
среди детей в возрасте от 10 до 16 
лет, проживающих на территории 
Якшур-Бодьинского района Удмур
тской Республики. Проект включа
ет в себя цикл мероприятий «Ка
лендарные праздники удмуртов». 
В игровой форме проходит знаком
ство с традициями, фольклором, об
рядами каждого праздника.

Ситуация с короновирусом су
щественно повлияла на организа
цию работы библиотеки. По при
меру многих, библиотекари стали
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активно позиционировать себя в 
виртуальном пространстве. Так ме
роприятие «В гостях у тети Тани» 
было представлено зрителю ко
роткометражным видео. Видеоро
лики с юмористическим сюжетом 
завершаются чтением небольшого 
рассказа на удмуртском языке. На
селение оценило новый формат об
щения большим количеством поло
жительных откликов. В настоящее 
время снято 16 видеосюжетов.

Патриотическое воспитание и 
формирование интереса к истории 
родного края и страны, одно из при
оритетных направлений в работе 
ИКЦ. Сохранению памяти о войне 
и 75-й годовщине Победы в Вели
кой Отечественной войне, приуро
чен цикл мероприятий. Квест «По
беда-75» и видеоролики «Читаем о 
войне» в исполнении работников 
библиотеки, подписчиков нашей 
странички в социальных сетях. Но 
особо хочется отметить постановку 
мини-спектакля из сборника пьес

про войну «Игры без игрушек» за
служенного журналиста УР А. В. 
Коробейникова и художественно
го руководителя Чутырского дома 
культуры С. Ю. Поторочиной - 
«Брат, или как я стала Победой» 
[1, 3], с участием читателей. По
становка отмечена двумя первыми 
местами: за лучшую постановку и 
лучшую женскую роль, в Республи
канском конкурсе с одноименным 
названием «Игры без игрушек», 
проведенным редакцией научно-из
дательского журнала «Иднакар».

Таким образом, игровая форма 
зарекомендовала себя эффективным 
средством для развития личности. 
ИКЦ меняет мотив посещения би
блиотек с читательского на досуго
вый. Изучая запросы, потребности 
и интересы современной молодёжи, 
пришли к выводу, что заниматель
ные игры повышают желание чи
тать больше и быть избирательным 
в выборе автора и произведения.
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Аннотация
В статье рассматривается вопрос о том, насколько жанр альтернативной 

истории в литературе и кинематографе современной России соответствует за
дачам воспитания молодого поколения. Как показывает обзор современной 
российской развлекательной литературы в жанре альтернативной истории, на 
сегодняшний день наблюдается определенный контрпродуктивный бум про
изведений, оправдывающих национал-социализм и подобные ему расистские 
и агрессивные идеологии. В то же время, в области кинопроизводства сохра
няется общий антифашистский и патриотический консенсус, который, однако, 
постепеннно дополняется обращением к иным, более спорным эпохам россий
ской истории, прежде не дававшим богатого материала для дидактических сю
жетов. На материале фильма «Холоп» (2019) проводится критический анализ 
воспитательного потенциала исторической реконструкции, организуемой, со
гласно логике фильма, ради перевоспитания сына богатого российского биз
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несмена. Отмечается, что подобная реконструкция крепостнической реаль
ности России 19 века, основанная на жестокости и устрашении, своих целей 
не достигает. Напротив, фильм, построенный на амбивалентном отношении 
к крепостничеству, приводит к обратному результату -  невольной пародии на 
классическую комедию перевоспитания, такую, например, как «Недоросль» 
Фонвизина. Фильм спорен как с идеологической, так и эстетической точки зре
ния и обладает нулевым педагогическим потенциалом в современных условиях.

Abstract
The article deals with the question of how the genre of alternative history in litera

ture and cinema of modern Russia corresponds to the tasks of education of the young
er generation. A review of contemporary Russian entertainment literature in the genre 
of alternative history shows that today there is a certain counterproductive boom of 
works that justify National Socialism and similar racist and aggressive ideologies. 
At the same time, a general anti-fascist and patriotic consensus in film production 
can be registered today, which, however, is gradually being complemented by an 
appeal to other epochs of Russian history that are more controversial than the Great 
Patriotic War and that previously did not provide rich material for didactic plots and 
stories. The film «The Smerd» (2019) is used for a critical analysis of the educational 
potential of historical reconstruction which is organized, according to the logic of the 
film, for the sake of the re-education of the son of a wealthy Russian businessman. It 
is noted that such a reconstruction of the serfdom system of Russia in the 19th cen
tury, being based exclusively on cruelty and intimidation, does not achieve its goals. 
On the contrary, a film which is built on an ambivalent attitude to serfdom leads to 
the opposite result - to an involuntary parody of a classic comedy of re-education, 
such as Fonvizin’s «The Minor». The film is controversial both from ideological and 
aesthetic points of view, and has zero pedagogical potential in modem conditions.

Ключевые слова: воспитание молодежи, альтернативная история, историческая 
реконструкция, крепостничество, кинематограф.

Keywords: education of youth, alternative history, historical reconstruction, serfdom, 
cinematography.
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В настоящее время альтерна
тивная история обрела большую 
популярность как литературный 
и кинематографический жанр и за 
рубежом и в России. У этой попу
лярности целый ряд причин, среди 
них -  постмодернистский взгляд 
на историю, когда игровой подход, 
предполагающий наличие конку
рентных версий реальных исто
рических событий, оттесняет на 
задний план академический исто
ризм, привыкший, в частности, к 
кропотливой работе с документаль
ными источниками.

Многовариантность альтерна
тивно-исторических сюжетов и 
сценариев, господствующая в со
временной развлекательной лите
ратуре и кинематографе, часто не 
столь безобидна, как может пока
заться на первый взгляд. Так, об
зор ряда альтернативно-историче
ских романов о Второй мировой 
и Великой Отечественной войне 
показывает, что некоторые совре
менные российские авторы сегодня 
стремятся облагородить немецкий 
национал-социализм, сознательно 
игнорируя жертвы фашистского 
режима, отказывая порой в эле
ментарном уважении людям, под 
знаменами международного ком
мунизма и Советского Союза вое
вавшим против нацистской Герма
нии и ее союзников [1, с. 58]. Это

касается, например, романа «Смело 
мы в бой пойдем...» А. Аврамен
ко, А. Кошелева и Б. Орлова (2006), 
представляющего собой злобный 
и бездарный памфлет на мировое 
антифашистское и революционное 
движение. С большим сожалением 
приходится признать, что количе
ство подобных опусов в современ
ной русской массовой литературе 
уже превысило все возможные пре
делы. К романам, в которых наци
онал-социализм изображается с 
известной симпатией, можно так
же отнести «Алые крылья огня» А. 
Бессонова (1999), «Зеркало Ибли- 
са» Ю. Бурносова и В. Косенкова 
(2001), «Высшая раса» Д. Казакова 
(2005), «Москау» (2012) и «Тир- 
гартен» (2018) Г. Зотова [3, с. 248
249]. Мы могли бы расширить этот 
список, если бы не понятное неже
лание информировать многих не
разборчивых читателей о подобной 
низкопробной литературе.

Если современная развлекатель
ная литература в России склонна 
во многих случаях без обиняков 
заигрывать с террористическими 
идеологиями наподобие нацио
нал-социализма, то российский ки
нематограф, напротив, последова
телен в защите антифашистского и 
патриотического консенсуса, сло
жившегося в годы Советской вла
сти и в основном сохранившего
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свои позиции в постсоветском ис
кусстве. В отличие от квазифаши
стских текстов, названных нами 
выше, фильмы альтернативно-и
сторического направления, часто 
рассказывающие о путешествиях 
современных молодых людей во 
времени, преимущественно предна
значены, по замыслу их создателей, 
для воспитания российской молоде
жи. До недавнего времени действие 
таких фильмов разворачивалось, 
как правило, в годы Великой отече
ственной войны. Сегодня ситуация 
несколько изменилась -  в прокат 
начали выходить фильмы, связы
вающие свои воспитательные уста
новки с иными, часто непривычны
ми для массового зрителя эпохами 
российской истории. В результате 
часто приходится наблюдать, как 
новый пафос перевоспитания и 
переосмысления истории в созна
нии как авторов, так и зрителей 
сталкивается с унаследованными 
от советской эпохи историческими 
традициями и воспитательными 
моделями. При этом новые педаго
гические и исторические концеп
ции в основном оказываются более 
традиционными, консервативными 
по своей сути, чем отвергаемые 
ими подходы советских историков, 
педагогов и деятелей искусства.

Одним из таких примеров, на
глядно демонстрирующих, что сме

щение интереса от традиционных 
героических тем и мотивов Вели
кой отечественной войны к менее 
очевидным историческим эпизо
дам чревато незапланированными и 
контрпродуктивными воспитатель
ными эффектами, может послужить 
комедия современного россий
ского режиссера Клима Шипенко 
«Холоп» (2019), ставшая самым 
кассовым фильмом российского 
кинематографа. «Холопа» оцени
ли не только зрители, но и многие 
кинокритики. Секреты успеха этого 
фильма достаточно просты и оче
видны, они неоднократно описаны 
как критиками и журналистами, так 
и самим автором фильма. В нашей 
работе мы не будем останавливать
ся на перечислении всех факторов 
успеха, отметим только, что глав
ным из них является жанр фильма 
как «летней комедии», которая, по 
воле продюсеров, вышла на экраны 
как «рождественское кино» 26 де
кабря 2019 года. Наша задача - по
ставить вопрос, насколько эта «ис
крометная комедия» (выражение 
одного из критиков), задуманная, в 
том числе, и как комедия перевос
питания, реально может быть вос
принята и использована в качестве 
средства воспитания современной 
российской молодежи.

Этот вопрос, который многим 
может показаться неуместным для
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«легкой комедии», мы, тем не ме
нее, считаем справедливым, так как 
в любом произведении искусства, 
прямо обращенном к вопросам вос
питания, да еще и в исторической 
перспективе, всегда присутствуют 
возможности его актуального ис
пользования в педагогических, ди
дактических целях. Классическая 
русская и зарубежная литература 
полна примеров успешного воспи
тательного использования комиче
ских сюжетов, основывающихся на 
этическом противостоянии хозяев 
и их слуг, в целях одновременного 
развлечения и поучения, от «Обла
ков» Аристофана до «Недоросля» 
Д. И. Фонвизина.

В таком ключе можно рассма
тривать и «Холопа», в котором ор
ганизованная наспех историческая 
реконструкция крепостнической 
России I860 года используется для 
перевоспитания зарвавшегося двад
цатисемилетнего «мажора» Гри
гория (читай: сына современного 
коррумпированного крупного биз
несмена). Отец мажора обращает
ся к услугам некоего «креативного 
психолога» по имени Лев, который 
организует персональное «шоу» 
(мы бы назвали это, скорее, персо
нальным концлагерем) для Гриши 
в декорациях русской деревни XIX 
века. (Фильм снимался в Псковской 
области, недалеко от поселка Пуш

кинские Горы. Интерьеры барского 
дома снимали в псковском музее-у
садьбе «Тригорское», https://www. 
domkino.tv/news/15347, просмотре
но 9.11.2020).

Оговоримся: крепостничество,
воспроизведенное в фильме «Хо
лоп» подручными средствами, не 
может считаться в полном смыс
ле альтернативной историей. Это, 
скорее, смешение двух подходов: 
реконструкции исторических со
бытий, ставшей сегодня одним из 
вспомогательных методов истори
ческой науки, и вольной фантазии 
на исторические темы, на свой лад 
интерпретирующей прошлое. Та
ким образом, «Холоп» может счи
таться произведением альтерна
тивной истории только во втором 
смысле, как намеренное искажение 
прошлого ради исправления насто
ящего. Инструментом этого вмеша
тельства и является историческая 
реконструкция.

В рамках этой весьма зловещей 
реконструкции Григорию навязыва
ют роль конюха, его секут розгами, 
унижают физически и морально, 
что, по-видимому, должно вызывать 
жизнерадостный смех молодеж
ной аудитории. Постепенно Гри
горий привыкает к подчеркнутой 
жестокости реконструированного 
крепостничества - к бутафорским 
виселицам, в реальность которых
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он искренне верит, и к реальным 
истязаниям, которым он регулярно 
подвергается и которые он стоиче
ски, стараясь не жаловаться, пре
терпевает. Но самое главное - ему 
начинает нравиться физический 
труд в той форме, которую нахо
дят для него подходящей создатели 
фильма. В финале мы видим, как 
превосходно Григорий вживается 
в роль официанта - похоже, весьма 
органичную для него как отпрыска 
олигарха.

В награду за временный дис
комфорт и за готовность принимать 
крепостничество как должное Гри
горий получает в финале красивую 
девушку и отправляется вместе с 
ней на лошади в некое неясное, но 
красивое будущее. Впрочем, мы 
вскоре увидим, что в этом будущем 
его ожидает все то же богатое оли
гархическое настоящее, но на этот 
раз вполне галантное, умеренное 
и аккуратное, лишенное открыва
ющих фильм анархических экс
цессов. Последние кадры фильма 
демонстрируют нам Григория как 
активного участника той самой 
исторической реконструкции, в ко
торую он был втянут помимо своей 
воли - в дорогих клубах и ресто
ранах он находит таких же, как он 
сам, мажоров, и помогает их пере
воспитывать теми же методами в 
бутафорской русской деревне.

Та нравственная болезнь, от ко
торой лечат кнутом Григория, в 
фильме нигде прямо не называется. 
Зрителю самому предлагается опре
делить природу этого морального 
«повреждения». Наиболее очевид
ные ответы - безделье, вседозво
ленность, грубость и эгоизм, общая 
невоспитанность и необразован
ность - остаются в рамках абстракт
ного морального морализаторства. 
Вопрос, на который всегда можно 
найти ответ в классических коме
диях, - почему герой именно таков, 
какой он есть, - в фильме «Холоп» 
остается без ответа. Скептическому 
зрителю остается только предпола
гать, что корень зла - в богатом папе 
Григория, который сам за немалые 
деньги заказывает сомнительную 
процедуру исправления своего сына 
и в то же время открыто демонстри
рует свои безграничные коррупци
онные возможности. Так, он прак
тически полностью содержит за 
свой счет целый отдел полиции, не
двусмысленно покупая лояльность 
стражей порядка. Таков парадокс 
фильма: отец лечит сына от болез
ни, в которой повинен сам. Иными 
словами: «Холоп» молчаливо при
знает коррупцию как органический 
порок современного российского 
общества, но при этом оглушитель
но громко заявляет о своих претен
зиях на нравственную дидактику,
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одновременно пытаясь затушевать 
это принципиальное противоречие 
натужным и порой страшноватым 
юмором.

Нежелание рассматривать со
циальные и материальные истоки 
дурного поведения нарушает худо
жественную целостность фильма, 
который, используя современные 
сюжетные приемы (мотив истори
ческой реконструкции), все силы 
употребляет на доказательство 
того, что можно хорошо, «культур
но» существовать и в рабстве. Не
сколько утрируя, можно сказать, 
что фильм показывает нам исто
рию превращения («воспитания») 
невоспитанного и наглого предста
вителя «золотой молодежи» в иде
ального, воспитанного холопа. Эта 
изначально ложная установка дела
ет сомнительными и двусмыслен
ными все художественные решения 
фильма, которые в несколько иной 
перспективе могли бы стать доста
точно остроумными и многообеща
ющими.

Фильм К. Шипенко, как можно 
предположить, дает повод заду
маться о причинах социокультур
ного неравенства в современной 
России, об отношении между го
сподством и подчинением в россий
ском обществе. За это мы должны 
быть ему благодарны. Но пробле
мы эти, как уже говорилось выше,

изображаются в кривом зеркале 
эстетики, избранной авторами «Хо
лопа». Так, перед нами, благодаря 
приему современной исторической 
реконструкции, возникает интерес
ная возможность сопоставить два 
властных режима, во многом по
строенных на феодальных принци
пах личной преданности и зависи
мости. Но фильм старательно, хотя 
и не слишком удачно, затушевыва
ет эту перспективу исторического 
сравнения.

Другой вопрос, возникающий 
при просмотре фильма «Холоп», - 
почему именно I860 год, последний 
год крепостничества в России, вы
бран для прохождения процесса пе
ревоспитания? До «Холопа» патри
отические постсоветские фильмы, 
озабоченные воспитанием молоде
жи, обращали внимание на иные, 
более героические эпизоды россий
ской и советской истории. Первен
ство здесь, бесспорно, принадле
жит Великой отечественной войне 
1941 - 1945 годов, куда современ
ные кинорежиссеры раз за разом от
правляют современную молодежь, 
нуждающуюся, по их мнению, в 
радикальном перевоспитании. Од
ним из немногих исключений здесь 
является снятая по мотивам пьесы 
М. А. Булгакова советская комедия 
«Иван Васильевич меняет профес
сию» Леонида Гайдая (1973), с ко
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торой кинокритики уже не один раз 
сравнивали «Холопа». Несмотря на 
то, что комедия Гайдая прямо не 
обращена к проблемам становления 
молодежного характера, в ней дана 
развернутая картина авторитарно
го, этатистского воспитания, в об
щих чертах напоминающая идеоло
гию «Холопа».

Оба фильма объединены не толь
ко идеей путешествия во времени, 
но также и инициирующими эти 
передвижения фигурами эксцен- 
триков-экспериментаторов (инже
нер-изобретатель Шурик в «Иване 
Васильевиче» и «неформальный» 
психолог-консультант Лев в «Хо
лопе»). Оба указанных персонажа 
воспринимаются как дилетантству- 
ющие «инженеры человеческих 
душ», только если Шурик в фильме 
Гайдая интеллигентен и безобиден, 
то Лев в исполнении Ивана Охло
быстина - фигура зловещая, лишен
ная узнаваемых социальных черт, 
«не от мира сего», отличающаяся 
неким сумрачным педагогическим 
энтузиазмом.

Именно Лев в «Холопе» изо
бретает жестокую «систему при
нуждения к верности» (слова из 
фильма), которую он применяет 
- за большие деньги - к отбившим
ся от рук богатым юнцам (девушек 
в эту игру, кажется, пока еще не 
принимают). Он организует своео

бразную передвижную съемочную 
труппу, разыгрывающую его педа
гогические сценарии в более чем 
условных исторических декораци
ях. Крепостничество в его испол
нении еще более ужасно, чем оно 
было на самом деле: в духе театра 
«Гран-Гиньоль» или более близ
кого к нашему времени «Заводно
го апельсина» Берджесса-Кубрика 
«демиург» Лев не жалеет крови, 
щедро усеивая деревню пыточными 
устройствами. В результате перед 
нами - нелепый аттракцион ужасов 
или грязноватый, циничный ро
зыгрыш, устроенный актерами во 
главе с главным режиссером Львом. 
Здесь мы начинаем понимать, по
чему именно крепостничество вы
брано для воспитательного фона в 
фильме: массовый российский зри
тель слишком мало знает об этом 
явлении, что позволяет создателям 
«Холопа» свободно эксперименти
ровать с историческим временем, 
не слишком утруждая себя провер
кой фактов. Например, виселица с 
болтающимися на ней повешенны
ми крестьянами в I860 году - один 
из таких исторических нонсенсов, 
на которых построена система вос
питания Григория.

Деревня, построенная под ру
ководством Льва, явно рассчитана 
на человека, незнакомого с исто
рическими реалиями собственной
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страны. Таким в фильме является 
Григорий - авторы регулярно напо
минают зрителям о том, что он «ду
рак», в частности, по отношению 
к историческому знанию. Отсюда 
- и демонстративный анахронизм 
с появлением в деревне еще одних 
господ - монголов, вторгнувших
ся в девятнадцатый век прямиком 
из века тринадцатого. Монголы, 
призванные, по-видимому, подчер
кнуть нравственный прогресс Гри
гория (после некоторых колебаний 
он все же выручает любимую де
вушку из спонтанно организован
ного «ига»), по сути оказываются 
еще одной ложной целью, призван
ной в очередной раз увести героя 
(и вместе с ним зрителя) от пони
мания того, что здесь на самом деле 
происходит.

В фильме «Холоп» есть монго
лы, но нет ни церкви, ни священни
ков, ни хотя бы самого примитивно
го правосудия. Крестьяне в фильме 
играют скорее роли домашней че
ляди - мы не увидим полевых или 
ремесленных работ, зато познако
мимся с разнообразными видами 
прислуживания. Исполнение на
казаний тоже входит в этот список 
домашних работ - в этом контексте 
особенно трогательно выглядит 
взаимопонимание, найденное - уже 
в наше время - между детьми оли
гархов и полицейскими.

«Холоп» сознательно и последо
вательно порывает с советской куль
турной и художественной традици
ей, заключавшейся, в частности, 
в воспитании в молодом человеке 
сочувствия к жертвам социальной 
несправедливости. К этому можно 
относиться как угодно, но одного 
нельзя отнять у данной традиции 
- представления, пусть самого наи
вного и простого, о человеческом 
достоинстве. Герои же фильма «Хо
лоп» такого достоинства уже начи
сто лишены. Это касается прежде 
всего главного воспитуемого, Гри
гория. Встретив уже после «пере
воспитания» одного из тех, кто над 
ним издевался в роли барского сына, 
Григорий почтительно именует его 
«Алексеем Дмитриевичем». Здесь 
тоже есть своя логика -  у главного 
героя с самого начала наблюдается 
дефицит личностного начала. Пред
ставляется вполне естественным, 
что подобный изъян только усугу
бляется усилиями вытравить из ге
роя личное достоинство с помощью 
крепостнических педагогических 
«технологий».

Сделаем вывод - программа пе
ревоспитания через устрашение 
и насилие, предложенная Львом, 
как ни странно, не работает даже 
внутри деформированного мира 
«Холопа». Цели, поставленные 
«демиургом», не выполняются.
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Уважение к физическому труду не 
прививается герою хотя бы потому, 
что сам физический труд в фильме 
отсутствует. Христианская любовь 
к ближнему подменяется услуж
ливостью и угодливостью. Инсце
нированная жестокость в лучшем 
случае приводит к такому же при
творному, лицемерному человеко
любию. Давно известно, что отно
шения палача и жертвы, господина 
и раба не могут быть лекарством от 
вседозволенности. За фольклорны
ми псевдорусскими декорациями 
«Холопа» скрывается кафкианская 
машина подавления, изображенная 
австрийским писателем в новелле 
«В исправительной колонии».

В этом смысле показателен фи
нал «искрометной комедии». Как 
уже говорилось, по логике фильма 
воспитательный проект Льва имеет 
успех. За Григорием следуют другие 
«пациенты». Консервативный кри
тик Егор Холмогоров из «Царьгра- 
да» считает эту финальную сцену 
- когда технология воспитания через 
инсценировку крепостнического на
силия пускается «на поток» - самой 
фальшивой сценой в фильме [2]. Мы 
же, напротив, считаем, что подоб
ное завершение «Холопа» вполне 
закономерно, так как обнаруживает 
тягу создателей фильма к переводу 
«потешной», иллюзорной истори
ческой реконструкции в поле поли

тико-идеологической реальности. В 
самом деле - не с таких ли игровых 
проектов начинались многие рос
сийские режимы, известные, в том 
числе, своей жестокостью? Доста
точно указать на опричнину Ивана 
Грозного или потешные полки Пе
тра Первого.

В завершение вернемся к вопро
су, поставленному в начале нашей 
работы - каким воспитательным 
потенциалом в современных ус
ловиях обладает фильм «Холоп»? 
Наш ответ - нулевым, если только не 
рассматривать его как материал для 
критической дискуссии. Фильм спо
рен как с эстетической, так и с иде
ологической точки зрения. Конечно, 
его недостатки можно списать на 
многотерпеливый и безответный 
жанр комедии, как сверхъестествен
ное невежество Григория, оказавше
гося в зловещем цирке ряженых, 
легко объясняется его беспросвет
ной глупостью. Так поступили мно
гие критики, увидевшие в фильме 
в основном лишь удачный повод 
для жизнерадостного смеха. И все 
же откровенное глумление над че
ловеческим достоинством едва ли 
следует воспринимать в комическом 
ключе, а отношение к телесным на
казаниям как к чему-то привычному 
и естественному для России вряд ли 
уместно для воспитания современ
ной российской молодежи.
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Привлечение к книге и чтению становится серьезной проблемой издательств и 

библиотек, для этого приходится выявлять новые эффективные методы, которые 
заинтересуют молодёжь и подтолкнут её обратиться к книге, а не к сети Интернет.

Автор рассказывает о своем опыте создания проекта «Читающий сквер», це
лью которого является создание досугового пространства для жителей города 
Ижевска, что позволит гражданам и читателям библиотеки им. Н. А. Некрасова 
насладиться чтением, проводить досуг, участвовать в мероприятиях, мастер-клас
сах, попробовать себя в роли оратора в открытом микрофоне. Обосновывается 
необходимость для городского пространства подобных проектов, которые вовле
кут граждан в культурное времяпрепровождение и поспособствуют пробуждению 
интереса к чтению. Также описываются трудности, которые могут возникнуть в 
ходе работы над проектом.
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Abstract
The article introduces project activities as a new form of book promotion and 

reading.
Attraction to books and reading is becoming a serious problem for publishers and 

libraries, for this it is necessary to identify new effective methods that will interest 
young people to turn to the book, and not to the Internet.

The author tells about his experience of creating the "Reading Square" project, 
the goal of which is the idea of creating a leisure space for residents of the city of 
Izhevsk, which will allow citizens and readers of the N. A. Nekrasov enjoy reading, 
spend leisure time, participate in events, master classes, try yourself as an open mi
crophone speaker.

The author shares with the readers about possible difficulties that may arise during 
the work, about the need for such projects for urban space, which will involve citizens 
in cultural pastime and contribute to awakening interest in reading.

Ключевые слова: привлечение к чтению, новые формы продвижения чтения, 
проектная деятельность, книга, молодежь.

Keywords: attraction to reading, new forms of promoting reading, project activities, 
book, youth.

Стимулирование молодёжи к 
чтению и продвижение печатной 
книги в условиях господства ин
формационных технологий ста
новится серьезной проблемой для 
издательств, библиотек, книжных 
магазинов и пр.

Огромный массив информации 
в сети Интернет отучил подрастаю
щее поколение от чтения печатной 
книги [3, с. 107]. Эта тенденция 
является главенствующей темой 
многих дискуссий и научных кон
ференций субъектов системы до
кументальных коммуникаций, на 
которых поднимаются вопросы о 
применении наиболее эффектив

ных мероприятий и технологий для 
привлечения к чтению. Такая рабо
та должна быть регулярной. Разо
вые мероприятия, приуроченные, 
например, к году литературы, не 
являются эффективными, о кратко
срочных акциях быстро забывают.

Проектная деятельность библио
тек в современных условиях являет
ся эффективным методом развития 
творческой активности библиотеч
ной системы, совершенствования 
форм социального партнерства и 
привлечения новых источников фи
нансирования [1 ,с 23].

Проектные методы имеют мно
жество преимуществ:
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- четко сформулированные цель 
и задачи, которые актуальны для 
общества и государства;

- развитие инновационной де
ятельности библиотек, развитие и 
продвижение новых форм работы;

- повышение престижа библио
теки и социального статуса в обще
стве;

- развитие читательской актив
ности [4, с. 175].

В связи с этим у коллектива мо
лодёжи Централизованной библио
течной системы г. Ижевска возник
ла, а вскоре появилась возможность 
реализовать свой проект по продви
жению чтения.

В апреле 2020 года стартовал 
проект инициативного бюджетиро
вания «Атмосфера», цель которого 
помочь молодым людям реализо
вать свои идеи в разных областях 
на благо города и граждан. Самые 
амбициозные и необходимые про
екты получают финансирование. 
Для того чтобы стать участником 
проекта, необходимо подать заявку 
и пройти обучение, которое помо
жет конкурсантам понять, что такое 
инициативное бюджетирование, 
из чего формируются и как рас
пределяются бюджетные средства, 
что представляет собой проектное 
управление, функциональный и 
организационный планы проекта и 
многое другое.

Молодёжный совет ЦБС Ижев
ска предложил свой проект по про
движению чтения под названием 
«Читающий сквер». Идея проекта 
связана с тем, что в Ижевске наблю
дается нехватка скверов со свобод
ным доступом, способствующих 
благоприятному времяпрепрово
ждению и развитию. Это негативно 
влияет на картину современного 
развивающегося центра города. Не
редко ощущаются неудобства и по
ниженная безопасность прилегаю
щей к скверу территории, когда нет 
четкого ощущения места. Цель про
екта -  превратить площадку перед 
библиотекой им. Н. А. Некрасова 
в досуговое пространство, которое 
позволит горожанам и читателям 
библиотеки обращаться к книге в 
более непринужденной обстановке 
-  новом сквере.

Мы выиграли гранд, получили 
финансовые средства и приступили 
к реализации задумки.

Расположение «Читающе
го сквера» обусловлено хорошей 
проходимостью, достаточной пло
щадью, которую мы можем благо
устроить, и зелеными насаждения
ми, которые хорошо впишутся в 
создаваемое пространство. Кроме 
того, сквер и окружающие его стро
ения и организации рядом, тесно 
связаны с культурной тематикой. 
Так, по правую сторону «Читаю
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щего сквера» располагается Нацио
нальный центр туризма и ремесел, 
а неподалеку достраивается здание 
Национальной библиотеки.

До реализации идеи эта тер
ритория не была благоустроена и 
была центром притяжения людей 
с асоциальным поведением -  этого 
нельзя допускать, так как сквер на
ходится в центре города и должен 
удовлетворять потребности жите
лей в комфортном и безопасном 
времяпрепровождении.

Реализация проекта началась 16 
октября 2020 года, после чего на 
данной территории были построе
ны малые архитектурные формы -  8 
парковых скамеек, размещен рулон
ный газон, высажены кусты сирени, 
установлены мусорные урны. Для 
мобильности посетителей сквер 
был оборудован беспроводной се
тью WI-FI.

Отличное дополнение к скве
ру -  «Стена писателей» -  еще один 
проект библиотеки, реализованный 
в 2019 году, который представляет 
собой серию графических портре
тов, вписанных в супрематические 
композиции. Стена послужит отлич
ной фотозоной для посетителей би
блиотеки и тех, кто хочет получить 
красочный снимок.

Еще одним интересным дополне
нием к «Читающему скверу» послу
жит арт-объект для буккроссинга,

будет ли это старинный книжный 
шкаф, деревянный ящик или теле
фонная будка -  покажет время.

При реализации проекта вы
явилось множество трудностей, 
которые помогли нам приобрести 
дополнительный опыт в данной дея
тельности. Трудности связаны с рас
положением объекта: часть сквера 
находится на городской территории, 
а вторая часть на домовой, поэтому 
полностью разместить объект так, 
как задумывалось, не получилось, 
но это не помешало нашему проекту 
реализоваться.

Второй серьезной проблемой 
стал вопрос о необходимости данно
го сквера для жителей дома, в кото
ром находится библиотека. Они рав
нодушно отнеслись к значимости 
данного проекта для района и города 
в целом. Для решения данной про
блемы будут проводиться массовые 
мероприятия, которые еще раз обо
снуют значимость сквера, такие как: 
лекции, мастер-классы, книжный 
клуб на открытом воздухе, встречи 
с писателями, поэтами, артистами, 
открытый микрофон, громкие чте
ния и пр.

Для пожилых жителей дома, в 
котором располагается библиотека 
им. Н. А. Некрасова, в сквере будет 
организован «Городской огород», 
где каждый желающий сможет поса
дить в грядку под окна здания цве
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ты, овощные культуры и др. Таким 
образом, мы уделили внимание ка
ждому поколению.

Сквер будет функционировать 
круглый год, но большие планы 
строятся на теплые месяцы года, 
когда можно реализовывать заду
манные мероприятия в полной мере. 
В плохую погоду желающие могут 
не менее интересно провести время 
в библиотеке.

Торжественное открытие «Чи
тающего сквера» состоится 11 ноя
бря 2020 года. Оно пройдет в форме 
митинга, куда будут приглашены 
высокопоставленные лица, которые 
откроют сквер, и все неравнодуш
ные граждане. Сопровождать ме
роприятие будет ведущий со своей 
программой.

Новый читатель требует к нему 
нового подхода. У него изменилось 
восприятие мира, манера в обще
нии, совсем другие предпочтения 
в чтении, если таковы вообще име
ются [2, с. 128]. Средства инфор
мационно-коммуникативных тех
нологий меняют восприятия мира 
в целом, и мышление становится 
нелинейным. Цифровые техноло
гии заставили иначе воспринимать 
информацию. Если мы будем игно
рировать этот процесс, то рискуем 
навсегда потерять связь с читате
лем, именно поэтому библиотекам, 
книжным магазинам, издательствам 
необходимо учитывать интересы и 
предпочтения нового поколения.

СПИСОК и с п о л ь зо в а н н о й  л и т е р а т у ры

1. Крылова Н. Б.,РуссакЗ. В. Новое поколение-новые технологии в привлечении к чтению 
классики II Вестник Челябинской государственной академии культуры и искусств. 2014. № 2 
(38).-С . 22-27.

2. Немыкина Ю.Н., Шадрина В. Н. Библиотечные мероприятия как способ привлечения 
детей к чтению II Человек в пространстве культуры. -  2014. -  С. 128-130.

3. Носкова Л. Г. «Душеобразующая сила» чтения//Педагогика. -2010. -№  10. -  С. 107-109.
4. Юрченко, О. Н. Проектная деятельность публичной библиотеки / О. Н. Юрченко. — 

Текст: непосредственный II Молодой ученый. -  2019. -  № 39 (277). -  С. 274-278.



СЕКЦИЯ 6. РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В СФЕРЕ КОММУНИКАТИВИСТИКИ

УДК 316.77:004.738.5-057.87(045)

Коняева Ирина Петровна
Консультант по проектной 
деятельности
Соединённые Штаты Америки, 
штат Нью-Йорк, г. Нью-Йорк 
konyaeva.irina@gmail.com

Koniaeva Irina Р. 
project activity consultant 
NY, USA, New York

Кузнецов Кирилл Сергеевич
Директор рекламного агентства 
Института социальных 
коммуникаций УдГХ 
ассистент кафедры ИТиПСК 
Института социальных 
коммуникаций УдГУ 
Россия, г. Ижевск 
https://vk.com/isk_official

Kuznetsov Kirill S.
Director of advertising agency of institute 
of social communications ofUdmurt 
State University, assistant 
of the department 
Russia, Izhevsk

Михалёва Елена Ивановна
кандидат педагогических наук, 
доцент, ФГБОУ ВО «Удмуртский 
государственный университет», 
Институт социальных коммуникаций, 
Россия, г. Ижевск 
mihlen75@mail.ru

Mikhaleva Elena I.
Candidate of pedagogic sciences, docent, 
lecturer, Udmurt State University 
Institute of Social Communications 
Russia, Izhevsk

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КАК ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
РЕСУРС ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ 

МОЛОДЁЖИ (НА ПРИМЕРЕ СТУДЕНТОВ ИНСТИТУТА 
СОЦИАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ УДМУРТСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА) 
SOCIAL MEDIA AS AN INFORMATION RESOURCE FOR 

MODERN STUDENTS (ON THE EXAMPLE OF STUDENTS 
OF THE INSTITUTE OF SOCIAL COMMUNICATIONS 

OF THE UDMURT STATE UNIVERSITY)

Аннотация
В статье проанализирован опыт усвоения студентами новых знаний, опыт ин

тегрирования студентов в академическую группу, механизм помощи студентам 
в выстраивании коммуникации с профессорско-преподавательским составом и
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будущим профессиональным сообществом через такой информационный ресурс 
как социальные сети. Концепция социальной сети «ВКонтакте» удобна и адапти
рована под российскую систему образования, доступна для пользователей, име
ет большой набор возможностей. По этой причине в образовательном процессе 
Института социальных коммуникаций активно используется на данной площадке 
такой ресурс как открытая группа -  сообщество «Институт социальных коммуни
каций (УдГУ, ИСК)».

Abstract
The article analyzes the experience of students assimilating new knowledge, the 

experience of integrating students into an academic group, a mechanism for helping 
students in building communication with the faculty and the future professional 
community through such an information resource as social networks. The concept 
of the VKontakte social network is convenient and adapted to the Russian education 
system, is accessible to users, and has a wide range of possibilities. For this reason, in 
the educational process of the Institute of Social Communications, such a resource as 
an open group - the community «Institute of Social Communications (UdSU, ISK)» is 
actively used on this platform.

Ключевые слова: социальный сети, студенты, образовательный процесс, 
Институт социальных коммуникаций.

Keywords: social networks, students, educational process, Institute of Social 
Communications.

Социальные сети как информа
ционный ресурс, при его достаточ
но высокой степени мобильности, 
помогает современному студенту 
осваивать социальные навыки и 
профессиональные компетенции, 
выполняет ряд функций, а имен
но, - помощь в презентации себя; 
помощь в нахождении и усвоении 
новых знаний; помощь в интегри
ровании в академическую группу; 
помощь в выстраивании коммуни
кации с профессорско-преподава

тельским составом и будущим про
фессиональным сообществом и т.д.

Исследователи обоснованно 
утверждают, что возросшая роль 
сети Интернет в современном об
ществе обусловлена, в первую оче
редь, значительным ростом объема 
информации. Это повлекло за со
бой необходимость в оптимизации 
процесса извлечения большого объ
ёма информации в сети Интернет за 
счёт разработки сервисов и служб
[2]. Внедрение цифровых техно
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логий затронуло все сферы жизни 
современного человека и достаточ
но динамично, по мнению авторов, 
внедряется в образовательный про
цесс высших учебных заведений и 
образования в целом.

По мнению Е.В. Фирсовой, 
эффективность применения дис
танционных образовательных тех
нологий при обучении студентов 
вузов направлено на повышение 
качества обучения при соблюдении 
ряда условий. К таким условиям 
автор относит: тщательный отбор 
дистанционных образовательных 
технологий; создание специально
го комплекса методов и форм обу
чения студентов с использованием 
дистанционных образовательных 
технологий; вовлечение студентов в 
активную учебно-познавательную 
деятельность по овладению содер
жанием курсов с использованием 
дистанционных образовательных 
технологий [3]. В.В. Андрамонова 
утверждает, что с расширением Ин
тернет-пространства и появлением 
в нём различных коммуникативных 
сообществ, социальные сети необ
ходимо рассматривать как ресурс, 
используемый для решения различ
ных социальных, экономических, 
политических задач [1].

Согласно многочисленным ис
следованиям, в российском сегмен
те интернета, наиболее популяр

ными социальными площадками 
являются Ютуб и социальная сеть 
ВКонтакте [5]. Социальная сеть 
ВКонтакте объединяет большое 
количество пользователей, в том 
числе студенческой молодёжи, и яв
ляется, по мнению авторов статьи, 
приоритетной площадкой, дающей 
большие возможности для вовле
чения студентов в активную учеб
но-познавательную деятельность, 
возможности для выстраивания 
коммуникации с профессорско-пре
подавательским составом и профес
сиональным сообществом.

В Удмуртском государственном 
университете создаются все условия 
для информатизации образования и 
использования информационных и 
коммуникационных технологий в 
учебном процессе всех институтов 
вуза. А в связи со сложившейся на 
сегодняшний день ситуацией (пан
демией) и реализацией различных 
моделей дистанционного обучения 
по определённым направлениям 
подготовки, социальные сети как 
информационный ресурс в работе 
со студенческой молодёжью приоб
ретают особое значение.

Институт социальных коммуни
каций Удмуртского государствен
ного университета, сочетая тради
ции и инновации, осуществляющий 
подготовку высококвалифициро
ванных специалистов, в вузе являет
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ся одним из лидеров по внедрению 
и использованию информационно
го контента в образовательном про
цессе. Успешность интегрирования 
информационного контента связана 
с тем, что подавляющее большин
ство субъектов коммуникации уже 
обладают высокой медиаграмотно
стью и информационной культурой 
или находятся в процессе их фор
мирования. С этим фактом связан 
ряд преимуществ использования 
социальных сетей как информаци
онного ресурса, а также площадки 
для организации учебно- и внеучеб
но-воспитательных процессов вну
три образовательной организации.

1) Мультимедийность площа
док социальных сетей, особенно 
социальной сети «Вконтакте», обе
спечивает широкий диапазон пред
ставления информация, как для 
студентов и преподавателей, так и 
для внешней аудитории (родители, 
работодатели, партнеры). Это оз
начает, что можно передать любое 
сообщение в доступном и понятном 
виде, используя все возможности 
текстов, фото и видеоматериалов.

2) Неограниченность пред
ставления информационных объе
мов дает возможность затронуть и 
обобщить в понятном виде для всех 
субъектов образовательного про
цесса все аспекты учебной, научной 
и внеучебной деятельности.

3) Быстрая обратная связь, ко
торая может поддерживаться адми
нистратором сообществ 24 часа 7 
дней в неделю, не привязываясь к 
стандартным рабочим часам обра
зовательной организации.

4) Универсальность использо
вания площадки для разных целей 
всех субъектов образовательного 
процесса

5) Общий ресурс играет роль 
формирования единой корпора
тивной культуры и идентификации 
себя как субъекта взаимодействия с 
конкретной образовательной орга
низацией.

6) Универсальная архитектура 
построения страниц в социальных 
сетях, а также связанных с ними 
сервисов, сайтов упрощают погло
щение информации, навигации по 
страницам и получения ответов на 
все вопросы субъектами образова
тельного процесса.

По причине удобства и адапта
ции концепции социальной сети 
«ВКонтакте» под российскую си
стему образования, доступности для 
пользователей большого набора воз
можностей сети, в образовательном 
процессе Института социальных 
коммуникаций активно использует
ся на данной площадке такой ресурс 
как открытая группа -  сообщество 
«Институт социальных коммуника
ций (УдГУ, ИСК)» (https://vk.com/
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isk official). Активными участника
ми данной группы являются:

- руководство института;
- профессорско-преподаватель

ский состав;
- представители профессиональ

ных сообществ, включённых в обра
зовательный процесс;

- студенты (бакалавриата и ма
гистратуры) Института социальных 
коммуникаций;

- студенты других институтов Уд
муртского государственного универ
ситета;

- выпускники института.
В большей степени ресурс суще

ствует для удовлетворения потреб
ностей действующих студентов. Но, 
несмотря на это, благодаря универ
сальности площадки каждая, пере
численная выше, целевая аудитория 
является в той или иной степени 
задействована в работе ресурса. Ру
ководство Института и вуза, а также 
профессорско-преподавательский 
состав может отслеживать по пу
бликациям новостей, что конкретно 
происходит в аудиториях Института, 
как проходят наши мероприятия, в 
каких интересных форматах прово
дят пары преподаватели и, как вооб
ще протекает студенческая жизнь. 
Преподаватели могут увидеть дру
гие таланты своих студентов, напри
мер, участие в конференции или теа
тральной постановке.

Через официальное сообще
ство на студентов конкретных на
правлений подготовки выходят 
представители профессиональных 
сообществ, включённых в образо
вательный процесс, то есть работо
датели, которые готовы взять наших 
студентов к себе на стажировку или 
работу. Общий ресурс облегчает 
поиск и убирает лишних посредни
ков. Таким же образом ресурс мо
жет помогать выпускникам, высту
пающим уже в роли работодателей. 
Если посмотреть с другой стороны, 
то для выпускников площадка мо
жет стать приятным воспоминани
ем, когда они смогут пролистывать 
свои студенческие фотоальбомы 
или читать про мероприятия, пре
подавателей или места, которые для 
них много значат. Об этом говорит 
тот факт, что очень невелик про
цент выхода из сообщества наших 
бывших студентов, основная масса 
выпускников до сих пор остается 
участником сообщества.

Самая обширная целевая аудито
рия ресурса это, конечно, действу
ющие студенты бакалавриата и ма
гистратуры очной и заочной форм 
обучения. Для них в сообществе 
создаются специальные условия для 
удобства получения информация, 
что упрощает проведение учебного 
и внеучебного процессов. Достига
ется это посредством формирова-

511



АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ:
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

ния определенных онлайн-серви
сов, где сообщество в социальной 
сети «Вконтакте» выступает в роли 
общей «материнской» площадки.

Если говорить о функционале 
официального сообщества, то для 
студентов сформированы такие раз
делы как:

1) Фотоальбомы (выкладка 
фотографий с мероприятий, где 
участвовали студенты Института)

2) Видео (выкладка отчетных 
видеороликов с мероприятий, где 
участвовали студенты Института). 
Видео синхронизируются с видео
хостинга «YouTube», следователь
но, просмотры видео напрямую 
фиксируются на видеохостинге.

3) Лента новостей (выкладка 
новостей про студентов и для сту
дентов). В усредненном вариан
те это около 3 публикаций в день: 
утром (10:00), днем (14:00) и ве
чером (17:00). Лента формирует
ся из новостей для студентов про 
вакансии, анонсы мероприятий 
(институтские, вузовские, респу
бликанские, всероссийские, между
народные), нормативной информа
ции по приказам УдГУ, практикам, 
сессиям, расписанию, рубежным 
контролям ит.д . А также из имид
жевых публикаций про студентов 
и преподавателей. Публикуются 
новости про их победы, призовые 
места, интересные проведения пар

в форматах мастер-класса, экскур
сии, тренинга, выездных меропри
ятий ит.д.

4) Система хэштегов (упро
щает поиск информации в сообще
стве по ленте новостей. Например, 
хэштег #ИСКэкскурсия показыва
ет все новости, где наши студенты 
сходили на экскурсию, или хэштег 
#ИСКрисо выводит все новости, 
связанные со студентами направле
ния подготовки «Реклама и связи с 
общественностью»)

5) Обсуждения (ведение об
суждений, где закрепляются основ
ные моменты). Для абитуриентов 
«FAQ для абитуриента», дублиру
ется информация для закрепления 
у студентов информации про ва
кансии, мероприятия, так как лента 
новостей подвижна, тяжело искать 
необходимую информацию даже 
по хэштегам. Также есть обсуж
дение, связанное с материальной 
поддержкой студентов, где описаны 
всевозможные выплаты, на которые 
можно претендовать, и обсуждение 
с электронными почтами и ссыл
ками на аккаунты во «Вконтакте» 
всех преподавателей Института для 
упрощения коммуникации между 
ними и студентами.

6) Общее меню сообщества (в 
нем инфографично даны ссылки на 
группы кафедр Института, основ
ные разделы на официальном сайте
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Института, а также на информацию 
по текущему расписанию и бли
жайшей сессии).

7) Меню виджетов (закрепле
ние самой важной информации в 
шапке сообщества, почти как за
крепленный пост, но в большем ко
личестве, до 9 закрепленных ново
стей). Через меню виджетов можно 
подписаться на рассылку расписа
ния, заказать справку в онлайн-ре
жиме, оплатить онлайн за обучение 
или общежитие и т.д.

Вышеперечисленные разделы 
напрямую были связаны с функци
оналом сообщества. Что касается 
привязки других сервисов к «мате
ринской» платформе сообщества в 
социальной сети «Вконтакте» необ
ходимо сказать о:

1) Онлайн-расписание, кото
рое хранится на сервисе «Google 
Docs». Любой студент может перей
ти на расписание своей группы, ко
торое представлено в виде таблицы 
по дням недели, через общее меню 
сообщества предварительно выбрав 
в меню вкладку «Расписание», за
тем свой курс и направление подго
товки. Таким же образом хранится 
информация о сессии, на которую 
можно перейти через вкладку в об
щем меню «Информация о сессии».

2) Рассылка расписания. Этот 
сервис может подключить себе 
любой студент или преподаватель,

предварительно дав согласие со
обществу на рассылку сообщений. 
Переход в сервис возможен через 
меню виджетов, вкладка «Рассыл
ка расписания». После перехода в 
сервис необходимо выбрать свое 
направление и курс, после чего на
жать на кнопку «Подписаться». По
сле этой процедуры студент будет 
получать свое расписание на завтра 
в личные сообщения.

3) Онлайн заказ справок. Лю
бой действующий студент может 
заказать справку, о том, что обуча
ется в вузе через виджет «Заказать 
справку о том, что я обучаюсь в 
УдГУ». После перехода по соот
ветствующему виджету, открыва
ется форма на платформе «Google 
Таблицы», где студент записывает 
свое ФИО, направление и курс, ор
ганизацию и количество справок. 
После чего в реальном времени мо
жет отслеживать статус готовности 
документа.

4) Кроссплатформенность со
общества. Через сообщество «Вкон
такте» можно перейти на все другие 
платформы, связанные с Институ
том, такие как: официальный сайт, 
Instagram, YouTube. Для этого суще
ствует раздел «Ссылки» и основная 
информация о сообществе.

Подтверждением успешности и 
эффективности внедрения информа
ционного контента в образователь
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ный процесс, кроме всего прочего, яв
ляется признание на всероссийском 
уровне комиссией экспертов Ассоци
ации Коммуникационных Агентств 
России. На ежегодном конкурсе на 
лучшую группу образовательной 
организации в социальных сетях в 
рамках XXII Международной кон
ференции заведующих кафедрами 
маркетинга, рекламы и связей с об
щественностью, дизайна и смежных 
направлений в 2018 году, сообщество 
Института социальных коммуника
ций в социальной сети «Вконтакте» 
отметилось следующими наградами:

• 1 место в номинации «Груп
па с наибольшей вовлеченностью»

• 1 место в номинации «Группа 
с самой быстрой обратной связью»

• 2 место в номинации «Самая 
быстрорастущая группа»

В2019 году на этом же конкурсе 
сообщество Института социальных 
коммуникаций в социальной сети 
«Вконтакте» заняло общее 3 место 
среди всех представительств вузов 
России в социальных сетях.

Итак, описанный выше успеш
ный опыт внедрения информаци
онного контента в образовательный 
процесс студентов Института соци
альных коммуникаций Удмуртско
го государственного университета, 
подтверждает предположение о 
том, что социальные сети как ин
формационный ресурс даёт боль
шие возможности для вовлечения 
студентов в активную учебно-по
знавательную и внеучебную дея
тельность.

SOCIAL MEDIA AS AN INFORMATION RESOURCE FOR 
MODERN STUDENTS (ON THE EXAMPLE OF STUDENTS OF 

THE INSTITUTE OF SOCIAL COMMUNICATIONS OF THE 
UDMURT STATE UNIVERSITY)

Social networks as an information 
resource, with its sufficiently high 
degree o f mobility, helps the modem 
student to master social skills and 
professional competencies, performs 
a number o f functions, namely, to 
help in presenting oneself; assistance 
in finding and assimilating new

knowledge; assistance in integrating 
into an academic group; assistance 
in building communication with 
the teaching staff and the future 
professional community, etc.

Researchers reasonably argue that 
the increased role o f the Internet in 
modem society is due, first o f all, to
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a significant increase in the volume 
of information. This led to the need 
to optimize the process o f extracting 
a large amount o f information on the 
Internet through the development 
o f services and services [2]. The 
introduction o f digital technologies has 
affected all spheres o f life o f a modem 
person and, according to the authors, 
is quite dynamically being introduced 
into the educational process o f higher 
educational institutions and education 
in general.

According to E.V. Firsova, the 
effectiveness o f the use o f distance 
learning technologies in teaching 
university students is aimed at 
improving the quality o f education, 
subject to a number o f conditions. 
The author refers to such conditions: 
careful selection o f distance learning 
technologies; creation o f a special 
set o f methods and forms o f teaching 
students using distance educational 
technologies; involving students 
in active educational and cognitive 
activities to master the content of 
courses using distance educational 
technologies [3]. V.V. Andramonova 
argues that with the expansion o f the 
Internet space and the emergence of 
various communicative communities 
in it, social networks should be 
considered as a resource used to solve 
various social, economic, and political 
problems [1].

According to numerous studies, in 
the Russian segment o f the Internet, 
the most popular social platforms 
are YouTube and the social network 
VKontakte [5]. The social network 
VKontakte unites a large number of 
users, including student youth, and is, 
according to the authors o f the article, 
a priority platform that provides great 
opportunities for involving students 
in active educational and cognitive 
activities, opportunities for building 
communication with the teaching staff 
and the professional community.

Udmurt State University creates all 
conditions for the informatization of 
education and the use o f information 
and communication technologies in 
the educational process o f all institutes 
o f the university. And in connection 
with the current situation (pandemic) 
and the implementation o f various 
models o f distance learning in certain 
areas o f training, social networks as 
an information resource in working 
with student youth are o f particular 
importance.

The Institute o f Social 
Communications o f Udmurt State 
University, combining traditions and 
innovations, training highly qualified 
specialists, at the university is one 
o f the leaders in the implementation 
and use of information content in the 
educational process. The success of 
integrating information content is
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due to the fact that the vast majority 
o f subjects of communication 
already have high media literacy 
and information culture or are in 
the process o f their formation. This 
fact is associated with a number of 
advantages o f using social networks 
as an information resource, as well as 
a platform for organizing educational 
and extracurricular processes within 
an educational organization.

1) The multimedia content of 
social networking sites, especially 
the social network "Vkontakte", 
provides a wide range o f information 
presentation, both for students 
and teachers, and for an external 
audience (parents, employers, 
partners). This means that you can 
convey any message in an accessible 
and understandable form, using all 
the possibilities o f texts, photos and 
video materials.

2) The unrestricted presentation 
o f information volumes makes it 
possible to touch and generalize in an 
understandable form for all subjects 
o f the educational process, all aspects 
o f educational, scientific and extra
curricular activities.

3) Fast feedback, which can 
be supported by the community 
administrator 24 hours 7 days a week, 
without being tied to the standard 
business hours o f the educational 
organization.

4) The versatility o f using the site 
for different purposes o f all subjects of 
the educational process

5) A common resource plays the 
role o f forming a single corporate 
culture and identifying oneself as a 
subject o f interaction with a particular 
educational organization.

6) The universal architecture of 
building pages in social networks, as 
well as related services, sites simplify 
the absorption o f information, 
navigation through the pages and 
getting answers to all questions by the 
subjects o f the educational process.

Due to the convenience and 
adaptation o f the concept o f the social 
network "VKontakte" to the Russian 
education system, the availability 
for users o f a wide range o f network 
capabilities, in the educational 
process o f the Institute of Social 
Communications, such a resource 
as an open group - the community 
“Institute o f Social Communications 
(UdSU, ISK ) "(Https://vk.com/ 
isk_official). Active members o f this 
group are:

- management of the institute;
- teaching staff;
- representatives o f professional 

communities involved in the 
educational process;

- students (bachelor's and master's 
degrees) o f the Institute o f Social 
Communications;
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- students o f other institutes o f the 
Udmurt State University;

- graduates o f the institute.
To a large extent, the resource 

exists to meet the needs of current 
students. But, despite this, due to 
the versatility o f the site, each o f the 
above target audience is to one degree 
or another involved in the work of 
the resource. The management o f the 
Institute and the university, as well as 
the teaching staff, can track, through 
news publications, what exactly is 
happening in the classrooms of the 
Institute, how our events are held, in 
what interesting formats are conducted 
by pairs o f teachers and how student 
life generally proceeds. Teachers can 
see other talents o f their students, 
such as attending a conference or a 
theatrical performance.

Through the official community, 
representatives o f professional 
communities involved in the 
educational process, that is, employers 
who are ready to take our students 
to their internship or work, come to 
students in specific areas of training. 
A shared resource makes it easier 
to find and removes unnecessary 
intermediaries. In the same way, 
the resource can help graduates who 
already act as employers. Seen from 
the other side, the playground can be 
a fond memory for alumni when they 
can flip through their student photo

albums or read about events, teachers 
or places that mean a lot to them. 
This is evidenced by the fact that the 
percentage o f our former students 
leaving the community is very small, 
the bulk o f the graduates still remain a 
member o f the community.

The largest target audience of 
the resource is, o f course, active 
undergraduate and graduate students 
o f full-time and part-time studies. 
For them, the community creates 
special conditions for the convenience 
o f obtaining information, which 
simplifies the conduct o f educational 
and extracurricular processes. This 
is achieved through the formation 
o f certain online services, where the 
community in the social network 
"Vkontakte" acts as a common 
"parent" platform.

If we talk about the functionality 
o f the official community, then for 
students such sections are formed as:

1) Photo albums (layout o f photos 
from events where students of the 
Institute participated)

2) Video (layout of reporting 
videos from events where students of 
the Institute participated). Videos are 
synchronized with the video hosting 
"YouTube", therefore, video views are 
directly recorded on the video hosting.

3) News feed (layout o f news 
about students and for students). In 
the average version, this is about 3
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publications per day: in the morning 
(10:00), in the afternoon (14:00) and 
in the evening (17:00). The feed is 
formed from news for students about 
vacancies, announcements o f events 
(institute, university, republican, all
Russian, international), regulatory 
information on the orders o f UdSU, 
practices, sessions, timetable, 
boundary controls, etc. And also from 
image publications about students and 
teachers. News is published about 
their victories, prizes, interesting 
couples in the formats of a master 
class, excursion, training, offsite 
events, etc.

4) The hashtag system (simplifies 
the search for information in the 
community through the news feed. 
For example, the hashtag #ИСКэкс- 
курсия shows all the news where 
our students went on an excursion, 
or the hashtag #ИСКрисо displays 
all the news related to students o f the 
direction o f training "Advertising and 
Public Relations ")

5) Discussions (conducting 
discussions where the main points are 
fixed). For applicants "FAQ for an 
applicant", information is duplicated 
to consolidate students' information 
about vacancies, events, since the 
news feed is mobile, it is difficult to 
search for the necessary information 
even by hashtags. There is also a 
discussion related to material support

for students, which describes all kinds 
o f payments that can be claimed, 
and a discussion with e-mails and 
links to accounts on Vkontakte of all 
teachers o f the Institute to simplify 
communication between them and 
students.

6) General menu of the community 
(it contains infographically links to 
groups o f departments o f the Institute, 
main sections on the official website 
o f the Institute, as well as information 
on the current schedule and the next 
session).

7) Widgets menu (fixing the 
most important information in the 
community header, almost like a 
pinned post, but in larger numbers, 
up to 9 pinned news). Through the 
widget menu, you can subscribe 
to the schedule mailing list, order 
online help, pay online for tuition or 
dormitory fees, etc.

The above sections were directly 
related to the functionality o f the 
community. As for linking other 
services to the "parent" platform of 
the community on the social network 
"Vkontakte", it is necessary to say 
about:

1) Online schedule, which is stored 
on the Google Docs service. Any 
student can switch to the schedule 
o f his group, which is presented in 
the form of a table by days o f the 
week, through the general menu of
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the community, having previously 
selected the "Schedule" tab in 
the menu, then his course and the 
direction o f training. In the same 
way, information about the session is 
stored, which can be accessed through 
the tab in the general menu “Session 
information” .

2) Schedule distribution. Any 
student or teacher can connect to 
this service, having previously given 
consent to the community to send 
messages. Switching to the service 
is possible through the widgets menu, 
the “Schedule distribution” tab. After 
switching to the service, you need to 
choose your direction and course, and 
then click on the "Subscribe" button. 
After this procedure, the student will 
receive his schedule for tomorrow in 
private messages.

3) Online ordering o f certificates. 
Any active student can order a 
certificate stating that he is studying 
at the university through the "Order 
a certificate that I am studying at 
UdSU" widget. After clicking on the 
appropriate widget, a form opens on 
the Google Sheets platform, where 
the student writes down his full name, 
direction and course, organization 
and number o f references. Then, in 
real time, it can track the status o f the 
document's readiness.

4) Cross-platform community. 
Through the Vkontakte community,

you can go to all other platforms 
associated with the Institute, such 
as: the official website, Instagram, 
YouTube. To do this, there is a section 
"Links" and basic information about 
the community.

Confirmation o f the success and 
effectiveness o f the implementation of 
information content in the educational 
process, among other things, is the 
recognition at the all-Russian level 
by a commission o f experts o f the 
Association o f Communication 
Agencies o f Russia. At the annual 
competition for the best group o f an 
educational organization in social 
networks within the framework of 
the XXII International Conference 
o f Heads o f the Departments of 
Marketing, Advertising and Public 
Relations, Design and Related 
Areas in 2018, the community o f the 
Institute o f Social Communications 
on the Vkontakte social network was 
awarded the following awards:

• 1st place in the category "The 
Group with the Most Engagement"

• 1st place in the category "Group 
with the fastest feedback"

• 2nd place in the category "Fastest 
growing group"

In 2019, at the same competition, 
the community of the Institute of Social 
Communications on the Vkontakte 
social network took the overall 3rd 
place among all representative offices of
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Russian universities in social networks.
So, the above-described successful 

experience o f introducing information 
content into the educational process 
o f students o f the Institute of 
Social Communications at Udmurt 
State University confirms the

assumption that social networks as 
an information resource provide great 
opportunities for involving students 
in active educational, cognitive and 
extracurricular activities.
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УЧЕБНАЯ МОТИВАЦИЯ И ЛИЧНОСТНЫЕ 
ДЕЗОРГАНИЗАТОРЫ В СИТУАЦИЯХ 

КОММУНИКАЦИИУ СТУДЕНТОВ С РАЗНЫМ 
ОТНОШЕНИЕМ К ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЮ  

EDUCATIONAL MOTIVATION AND PERSONAL 
DISORGANIZERS IN COMMUNICATION SITUATIONS 

FOR STUDENTS WITH DIFFERENT ATTITUDES 
TO STUDY ON-LINE

Аннотация
В статье определена необходимость изменения форм обучения в системе выс

шего профессионального образования. Представлены результаты эмпирического 
исследования особенностей проявления учебной мотивации и дезорганизаторов у 
студентов различно относящихся к процессу онлайн обучения. В результате кла
стерного анализа выделены типологические особенности отношения студентов 
к онлайн обучению. Полученные пять типов («позитивно настроенные», «лояль
но пассивные», «ситуативные», «негативно пассивные», «негативно активные») 
позволили дифференцировать людей по уровню удовлетворенности системой 
онлайн обучения. В статье описаны статистически значимые различия, проявля
ющиеся в выраженности учебной мотивации и организации деятельности у сту
дентов разных типов удовлетворенности системой онлайн обучения.
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Abstract
The article defines the need to change the forms of education in the system of higher 

professional education. The article presents the results of an empirical study of the fea
tures of the manifestation of educational motivation and disorganizes among students 
who have different attitudes to the online learning process. As a result of cluster anal
ysis, typological features of students attitude to online learning are highlighted. The 
obtained five types («positive-minded», «loyal passive», «situational», «negatively pas
sive», «negatively active») allowed us to differentiate people by the level of satisfaction 
with the online learning system. The article describes statistically significant differences 
in the expression of educational motivation and organization of activities among stu
dents of different types of satisfaction with the online learning system.

Ключевые слова: мотив, учебная мотивация, личностные дезорганизаторы, 
формы обучения, онлайн обучение, самоорганизация, ситуация коммуникации.

Keywords: motivation, learning motivation, personal disorganizes, forms ofleaming, 
online learning, self-organization, the situation of communication.

В современных условиях эпи
демии коронавируса COVID-19 
существенным образом изменился 
подход к обучению. Все образова
тельные учреждения вынуждены 
использовать технологии дистанци
онного и онлайн обучения. В этих 
условиях у студентов произошли 
резкие изменения системы комму
никации, учебной мотивации и са
моорганизации. Те традиционные 
методы и приемы педагогического 
руководства процессом обучения 
не срабатывают и требуется карди
нальная перестройка.

Многие студенты отмечают, что, 
несмотря на возможность обучаться 
в комфортных домашних условиях, 
порой достаточно сложно заставить 
522

себя выполнять задания. Возникает 
масса дезорганизаторов и требуют
ся дополнительные волевые усилия 
[5;6].

Проблемы учебной мотивации 
и самоорганизации обучающихся в 
процессе учебной деятельности не 
нова для педагогики и психологии. 
Сейчас остро стоит вопрос модер
низации и адаптации к современ
ным условиям онлайн обучения 
уже имеющихся педагогических 
приемов взаимодействия препо
давателя со студентом и создание 
новых подходов к формированию 
самоорганизации времени и дея
тельности обучающихся.

С целью изучения особенностей 
проявления мотивации к обучению,
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а также способов организации и 
отношения ко времени у студентов 
различно относящихся к процессу 
онлайн обучения было проведено 
эмпирическое исследование.

В исследовании в качестве ис
пытуемых приняли участие студен
ты очной формы обучения первого 
и второго курсов Уральского госу
дарственного экономического уни
верситета общим количеством 136 
человек. Возраст участников ис
следования 1 8 - 2 0  лет. Обучаются 
студенты по направлению «Эконо
мика» и «Менеджмент».

В диагностике учитывались сле
дующие показатели:

1. удовлетворенности и отно
шения к процессу онлайн обучения 
в УрГЭУ;

2. учебной мотивации у сту
дентов;

3. отношение к организации 
времени в процессе работы;

4. дезорганизаторы деятель
ности.

Измерение осуществлялось с 
применением «Методики диагно
стики учебной мотивации студен
тов» (А.А. Реан и В.А. Якунин, 
модификация Н.Ц. Бадмаевой) [4], 
«Методика изучения мотивов учеб
ной деятельности» (А.А. Реан) [3], 
методика «Личностные дезоргани
заторы времени» (О.В. Кузьмина) 
[1], методика «Ценность времени»

(О.В. Кузьмина) [2], а также разра
ботанной нами методики исследо
вания удовлетворенности процес
сом онлайн обучением.

Статистический анализ данных 
проводился с применением описа
тельной статистики, непараметри
ческого коэффициента различий 
Манна-Уитни и кластерного ана
лиза.

Обработка данных была прове
дена в два этапа. На первом были 
выделены типологические особен
ности отношения студентов к он
лайн обучению. На втором этапе 
работы анализировались особенно
сти учебной мотивации, отношение 
ко времени работы и личностные 
дезорганизаторы у каждого типа 
студентов.

Группировка данных в класте
ры осуществлялась на основе их 
взаимного расположения в много
мерном пространстве по методу 
К-средних. Сходимость достигнута 
по критерию отсутствия изменений 
в положении центров кластеров. Те
кущая интеракция 10. Минималь
ное расстояние между начальными 
центрами 4,24. В результате были 
получены 5 кластеров (типов). Рас
пределение испытуемых (наблюде
ний) в каждом кластере представле
но на рисунке 1.

В целом можно отметить, макси
мальное количество студентов в З и
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Рисунок 1. Распределение испытуемых по кластерам (в %)

4 кластерах (типах), а минимальное 
в 1 и 5 .

Первый кластер (тип) - «Нега
тивно активные» - включает в себя 
испытуемых (студентов) отрица
тельно относящихся к онлайн об
учению. Их доля в общей выборке 
составила 8,9%. Данные студенты 
полностью отрицают введение в 
учебный процесс онлайн обучения. 
Выделяют только отрицательные 
стороны данной формы обучения.

Второй тип -  «Негативно пас
сивные» - составляет 17,04% от об
щей выборки. Студенты, относящи
еся к данному типу, отрицательно 
относятся к онлайн обучению. Но 
отмечают, что данная форма обуче
ния удобна с позиции организации 
(«не нужно ездить в университет», 
«дешевле оплата», «можно зани
маться в любом месте»).

Третий тип -  «ситуативные» - 
включает в себя максимальное чис
ло студентов (34,07%). Общая удов
летворенность процессом онлайн 
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обучения находится в пределах 45 
-  65 %. Студенты данной группы 
в одинаковой пропорции видят как 
положительные, так и отрицатель
ные факты онлайн обучения. Среди 
отрицательных на первое место они 
ставят трудности взаимодействия с 
сокурсниками и преподавателем.

Четвертый тип -  «лояльно пас
сивные» (31,1%) - представлен сту
дентами, которые удовлетворены 
онлайн обучением на 66 -  85 %. 
Они не готовы обучаться по данной 
форме длительное время. Онлайн 
обучение они рассматривают как 
вынужденную меру. Хотя отмечают 
большое количество позитивных 
показателей, которые характерны 
для дистанционных форм обучения.

Пятый тип -  «позитивно направ
ленные». К данному типу относятся 
8,9 % студентов, которые участво
вали в исследовании. Они позитив
но относятся к онлайн обучению. 
Общая удовлетворенность данной 
формой обучения составляет 86
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-  100%. Данная группа студентов 
готова рассматривать онлайн обу
чения в качестве основной и един
ственной формы обучения.

При анализе особенностей учеб
ной мотивации у студентов разных 
типов были получены следующие 
данные (Таблица 2).

Примечание: жирным начерта
нием выделены статистически зна
чимые различия (при р<0,05).

Данные таблицы позволяют кон
статировать факт того, что студен
ты с позитивным отношением к он
лайн обучению в большей степени 
мотивированы на успешное обуче-

Таблица 1 -  Показатели учебной мотивации у студентов разных типов отношения 
к онлайн обучению (в ср. баллах)

Показатели
учебной

мотивации

Негативно
активные

Негативно
пассивные Ситуативные Лояльно

пассивные
Позитивно

настроенные

Получить
диплом 0,33 0,35 0,54 0,48 0,58

Успешно 
продолжить 
обучение на 

последующих 
курсах

0,17 0,22 0,17 0,43 0,47

Успешно 
учиться, 
сдавать 

экзамены на 
«хорошо» и 
«отлично»

0,17 0,17 0,30 0,26 0,33

Постоянно
получать

стипендию
0,17 0,17 0,20 0,07 0,08

Обеспечить
успешность

будущей
деятельности

0,33 0,22 0,46 0,45 0,42

Достичь
уважения

преподавателей
0,27 0,09 0,04 0,05 0,00

Добиться 
одобрения 

родителей и 
окружающих

0,08 0,13 0,22 0,19 0,42
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ние на старших курсах, чем студен
ты с нейтральным и негативным от
ношением к онлайн обучению.

Мотив, проявляющийся в по
требности обеспечить успешность 
в будущей профессиональной де
ятельности, в большей степени

присущ студентам с позитивным 
отношением к онлайн обучению. 
Они стремятся получить професси
ональные знания в независимости 
от предлагаемых форм обучения.

Интересные результаты были 
получены при анализе направлен-

Таблица 2 -  Показатели личностных дезорганизаторов и организации времени у студентов разных 
типов отношения к онлайн обучению (в ср. баллах)

Показатели Негативно
активные

Негативно
пассивные

Ситуативные
Лояльно

пассивные
П озитивно

настроенные

Ценно стно- 
смысловые 

дезорганизаторы
10,9 10,0 13,0 10,8 10,3

О рганизационные
дезорганизаторы 13,3 9,8 10,1 9,8 9,8

Эмоциональная
апатия 11,7 10,0 14,2 10,9 10,9

Эмоциональная
напряженность 10,3 8,7 11,4 9,7 8,4

Общий показатель 
дез организации 55,8 50,6 59,5 51,3 52,7

Срок 14,08 14,48 14,11 16,76 17,92

П оследовательность 13,17 13,52 13,09 14,60 18,50
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ности на взаимодействия. Студен
ты, негативно воспринимающие 
онлайн обучение, в большей степе
ни стремятся получить одобрение 
и уважение у преподавательского 
состава. Им важно непосредствен
ное общение с педагогом. Для по
зитивно относящихся к онлайн 
обучению студентов в меньшей 
степени присущ мотив достиже
ния уважения у преподавателя. 
Им важнее получить одобрение и 
поддержку у родителей и других 
окружающих людей.

Вне зависимости от отношения 
к онлайн обучению у студентов 
проявляется стремление успешно 
учиться и сдавать экзамены.

При изучении личностных 
дезорганизаторов деятельности 
были получены следующие дан
ные (Таблица 2).

Данные в таблице свидетель
ствуют о существовании раз
личий, которые проявляются в 
дезорганизаторах деятельности 
у студентов разных типов. У сту
дентов ситуативного типа в боль
шей степени, чем у других прояв
ляются ценностно-смысловые и 
организационные дезорганизато
ры. Они действуют ситуативно, в 
сложных ситуациях испытывают 
сложности с выделением приори
тетов и часто теряют общие ори
ентиры в жизни.

У студентов, которые отрицают 
онлайн обучение (негативно актив
ный тип), в большей степени, чем у 
других типов проявляются органи
зационные дезорганизаторы. Люди 
данной группы испытывают труд
ности с выделением приоритетов в 
делах, не всегда могут установить 
очередность в своих действиях. По
стоянно откладывают все на потом.

У студентов ситуативного типа 
ярче проявляется эмоциональная 
апатия и напряженность. Они де
монстрируют усталость, неуверен
ность в себе. Часто тревожатся по 
поводу того, насколько все сделано 
правильно. Ощущают ограничен
ность и нехватку времени.

При организации какой-либо 
деятельности студентам позитивно 
относящимся к онлайн обучению 
важно при организации деятельно
сти устанавливать очередность дей
ствий, соблюдать последователь
ность и выполнять работу к сроку.

Результаты исследования уточ
няют и дополняют понимание 
проблемы внедрения в практику 
высшего профессионального обра
зования системы онлайн обучения. 
Выделенные эмпирическим путем 
типы («позитивно настроенные», 
«лояльно пассивные», «ситуатив
ные», «негативно пассивные», 
«негативно активные») позволили 
дифференцировать людей по уров-
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ню удовлетворенности системой ные могут быть использованы при 
онлайн обучения. Полученные дан- работе со студентами.
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ЖУРНАЛИСТИКИ >ДГУ О ЖУРНАЛИСТИКЕ 

И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖУРНАЛИСТА 

PRESENTATIONS OF GRADUATES OF THE FACULTY OF 
JOURNALISM OF UDSU ABOUT JOURNALISM  

AND PROFESSIONAL ACTIVITY OF A JOURNALIST

В статье раскрывается процесс профессионального становления личности 
журналиста, рассмотренный призму индивидуального самосознания. На ос
нове биографического интервью были выявлены основные аспекты отношения 
выпускников факультета журналистики Удмуртского государственного универси
тета к учебе в вузе, отношения к журналистике как виду социальной практики 
и видения профессии журналиста в ближайшем будущем. Актуальность работы 
заключается в том, что журналистика является междисциплинарным направлени
ем и многие студенты, получившие диплом в данной области, не всегда могут или 
не хотят реализовать себя в данной профессии. Наша цель - изучение факторов, 
приведших выпускников факультета журналистики Удмуртского государствен
ного университета на данное направление, выявление ожиданий от обучения на 
этой специальности и формы реализации студентов после окончания учебы и 
получения диплома о высшем образовании. Так же задачей статьи является вы
яснение факторов, необходимых человеку для того, чтобы реализоваться в каче-
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стве журналиста и добиться успеха в этой профессии, а так же проанализировать 
значимость диплома для дальнейшего профессионального развития в профессии.

Abstract
The article reveals the process of professional formation of ajoumalist's personality, 

revealed through the prism of individual self-consciousness. Based on the biographical 
interview, the main aspects of the attitude of graduates of the faculty of journalism of 
Udmurt state University to study at the University, the attitude to journalism as a type 
of social practice and the vision of the profession ofjoumalism in the near future were 
revealed. The relevance of the work was thatjoumalism is an interdisciplinary field and 
many students who have received a diploma in this field are not always able or do not 
want to realize themselves in this profession. Our goal is to find out what factors led for
mer graduates of the faculty ofjoumalism of Udmurt state University to this direction, 
what were the expectations from studying in this specialty and how students realized 
themselves after graduation and obtaining a higher education diploma. It is also inter
esting to find out what a person needs in order to be realized as ajoumalist and achieve 
success in this profession, as well as to find out the significance of a diploma for further 
professional development in the profession.

Ключевые слова: цифровая революция, журналистика, профессиональное 
развитие журналиста, исследовательская группа ЦИРКОН, факультеты 
журналистики.

Keywords: digital revolution, journalism, professional development of a journalist, 
ZIRCON research group,joumalism faculties.

Профессиональная деятель
ность журналиста в современных 
условиях меняется в связи с рас
пространением цифровых техноло
гий. В цифровую эпоху, когда усло
вия постоянно меняются, на первый 
план выходят личностные харак
теристики журналистов. Основой 
профессиональной деятельности 
журналиста является мастерство и 
творческие способности, для реа- 
5 3 0

лизации которых необходим при
родный талант и призвание. Однако 
процессы социально-экономиче
ского характера, бурные изменения 
в технологической сфере приводят 
к необходимости изменения дея
тельности журналиста.

В современных условиях воз
никает необходимость, с одной 
стороны, осмысления феномена 
журналистики в современных соци-
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окультурных условиях, а, с другой 
стороны, определение специфики 
деятельности журналиста в новых 
коммуникативных реалиях. В про
цессе компьютеризации и интерна- 
тизации общества многие пользо
ватели получили доступ к большим 
массивам данных.

Цифровая революция суще
ственно повлияла на ценности 
журналистов и принципы их про
фессиональной деятельности. В 
виртуальном пространстве журна
лист ощущает себя более свобод
ным, так как в сети не существует 
зафиксированных норм и правил 
поведения, и есть возможность 
остаться анонимным. В связи с 
этим растет количество нарушений 
авторских прав, случаев вмешатель
ства в личную жизнь пользовате
лей социальных сетей, публикаций 
с непроверенной информацией и 
фейковых новостей[3]. Уникальная 
роль журналиста в обществе стано
вится менее выраженной, границы 
между профессиональными жур
налистами и другими участниками 
процесса обмена информацией ста
новятся более размытыми.

В новых социокультурных ре
алиях возникают новые проблемы 
и вопросы: «Необходимо ли учить
ся на журналиста, чтобы добиться 
успеха в данном направлении? Как 
складывается жизнь у тех, кто зани

мается данной деятельностью? Что 
думают о журналистике те, кто ей 
занимался и занимается?» В ста
тье нас будет интересовать процесс 
профессионального становления 
личности журналиста, раскрытый 
сквозь призму индивидуального са
мосознания.

Изучение проблемы взаимосвя
зи личности и журналистики нача
лись в конце двадцатого столетия. 
Исследования были направлены 
на изучение личности журналиста, 
профессиональных ориентаций, 
проблем творчества в журналист
ской деятельности[2]. Большое ко
личество исследований было также 
посвящено проблемам журналист
ского образования, объектами ста
новились выпускники факультета 
журналистики Удмуртского госу
дарственного университета. «Ис
следование личности журналиста, 
отношение к журналистике нашло 
отражение в публикациях С. Пасти 
Л.Г. Свитич, А.М. Сосновской, А.А. 
Ширяева и др. Одно из наиболее 
масштабных и актуальных иссле
дований под названием «Представ
ления журналистов о профессии и 
профессиональном сообществе» 
было проведено в 2016 году иссле
довательской группой ЦИРКОН по 
заказу Фонда медиаисследований и 
развития стандартов журналисти
ки «Медиастандарт». Целью этого
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исследования был анализ представ
лений журналистов о профессии и 
профессиональном сообществе. В 
исследовании принимали участие 
не только профессиональные жур
налисты, но и студенты» [1].

Широкий круг исследований 
был посвящен лишь отдельным 
аспектам личности журналиста. 
Недостаточно полно представлены 
работы, направленные на анализ 
профессиональной деятельности 
как бы изнутри, т.е. в определенной 
динамике: журналистика глазами 
«вчерашних выпускников» и ны
нешних практикующих журнали
стов.

Поэтому появилось желание про
вести биографическое интервью с 
теми, кто в разное время окончил 
факультет журналистики Удмурт
ского государственного универси
тета. Нашими респондентами стали 
выпускники факультета журнали
стики Удмуртского государственно
го университета, а предметом интер
вью -  повествование о жизни внутри 
высшего учебного заведения, отно
шение к журналистике как выбран
ной профессии и оценка влияния 
выбора направления профессио
нальной подготовки на дальнейшую 
жизнь. Было опрошено 12 человек, 
среди которых присутствовали жур
налисты как регионального, так и 
всероссийского уровня.

На основании полученных ма
териалов интервью был проведен 
качественный анализ. Нами были 
разработан список вопросов био
графического интервью, направ
ленного на анализ представлений 
выпускников о журналистике и 
профессиональной деятельности 
журналистов. Временной отрезок 
из жизни респондентов изучался 
в рамках от момента поступления 
(или желания поступить на фа
культет журналистики) до сегод
няшнего дня. Помимо личност
ного отношения к журналистике, 
были изучены аспекты развития 
журналистики в России в це
лом и в Удмуртской Республике, 
в частности. Среди них можно 
выделить возможность трудоу
стройства, соотношения размера 
заработной платы, отношение ра
ботодателя к достижениям и др. 
Из воспоминаний опрошенных 
наиболее важными были следую
щие периоды:

— момент, когда появилось 
желание поступить на факультет 
жур налистики;

— годы обучения на факуль
тете журналистики;

— дальнейшая жизнь после 
окончания Удмуртского государ
ственного университета;

— видение будущего журна
листики.
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Анализ результатов интер
вью показал, что все опрошен
ные выпускники нашли себя в 
журналистике после окончания 
Удмуртского государственного 
университета (а некоторые и во 
время обучения). Все выпускники 
целенаправленно подошли к по
ступлению на факультет журнали
стики. Кто-то с детства, а кто-то с 
последних лет школы, но так или 
иначе все осознанно выбрали дан
ную деятельность и продолжают 
в ней трудиться. У подавляющего 
большинства не было каких-ли
бо особенных ожиданий относи
тельно факультета журналистики, 
но главное чего не хватало -  это 
практики.

Основные факторы, которые 
повлияли на поступление в вуз 
были следующие: желание славы, 
помощь обществу, заработок, ро
мантизация образа журналиста, 
возможность самореализоваться 
в роли публициста, разнообразие 
журналистской деятельности и так 
далее. Выпускники отмечали, что 
обучение в вузе было интересным 
и запоминающимся. Особенно за
помнились в учебном курсе специ
ализированные и гуманитарные 
предметы (зарубежная литература, 
история отечественной и зарубеж
ной журналистики, основы журна
листской деятельности).

Практически все респонденты 
назвали журналистику творческим 
процессом или образом жизни, 
симбиозом профессии и ремесла. 
Многие публицисты и журналисты 
свою деятельность, в первую оче
редь, считают призванием. Это не
удивительно, так как они добились 
успеха благодаря действенности и 
силе своего слова. Однако, журна
листская деятельность так же часто 
ассоциируется у них с ремеслом 
или профессией, которой проще 
всего заниматься.

Большинство респондентов от
метили, что будущее журналистики 
в блогах, но важно отличать серьез
ную журналистику от графоман- 
ства. Так как в интернете творить 
может каждый, то следует выделять 
среди всего качественные информа
ционные, аналитические и публи
цистические материалы. В связи с 
распространением интернета и со
циальных сетей появляются такие 
феномены как «гражданская жур
налистика», «мобильные репорте
ры», блогеры, актуализирующие 
проблему депрофессионализации 
журналистики.

Все респонденты единодушны в 
том, что для работы журналистом 
диплом не нужен. Скорее желате
лен, но необязателен. Тем не менее, 
респондентами было отмечено, что 
с факультета журналистики Удмур
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тского государственного универ
ситета выпускаются талантливые 
выпускники, способные мыслить и 
рассуждать. Специалисты, способ
ные работать и делать журналисти
ку лучше не только в своем регионе, 
но и во всей стране. Кроме того, они 
способны получать удовольствие от 
своей деятельности и трудиться не 
только на благо себя, но и на благо 
общества. И на это не влияет ни год 
начала и окончания обучения, ни 
текущее состояние средств массо
вой информации в мире.

Результаты проведенного ис
следования позволяют прийти к 
следующим выводам. Опираясь на 
представления о журналистах как 
профессиональной общности, было 
выявлено, что выпускники руко
водствовались и руководствуются 
творческими, моральными, соци
альными и познавательными моти
вами. Современный журналист ви
дит свою миссию в своевременном

информировании и просвещении 
аудитории.

Представители профессии жур
налиста считают важными такие 
качества журналиста-специалиста 
как объективность, уникальность, 
знание аудитории, коммуникабель
ность.

Стоит сказать, что проведенная 
нами работа позволяет определить 
перспективы дальнейшего иссле
дования представлений о профес
сиональной деятельности журнали
стов. Это могут быть направления, 
связанные с изучением деятель
ности журналистов, работающих 
в разных жанрах или типах СМИ. 
Перспективным также представ
ляется проведение сравнительных 
исследований представлений о про
фессиональной деятельности жур
налистов, живущих в разных реги
онах России, либо журналистов из 
разных стран, например россий
ских и американских.
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НА ПРИМЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЗДАТЕЛЬСТВ 

BUSINESS SOCIAL RESPONSIBILITY. CORPORATE 
CHARITY AND VOLUNTEERING ON THE EXAMPLE 

OF PUBLISHING HOUSES

Аннотация
В статье дано определение понятию корпоративная (социальная) ответствен

ность бизнеса, а также рассмотрены её основные виды и направления. Более 
подробно представлена информация по корпоративной благотворительности и 
волонтёрству, выделены преимущества социально-ориентированного подхода, 
рассмотрены примеры корпоративной благотворительности в таких издатель
ствах, как «ЭКСМО», «АСТ» и «Шелест».

Abstract
The article defines the concept of corporate (social) responsibility of business, as well 

as its main types and directions. Information on corporate charity and volunteerism is 
presented in more detail, the advantages of a socially-oriented approach are highlighted, 
and examples of corporate charity in such publishing houses as EKSMO, AST, and 
Shelest are considered.
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На протяжении многих столетий 
общество существует в условиях 
острых социальных проблем. Чело
век менялся, совершенствовал свои 
познания во всех сферах деятель
ности, менялось и общество, его 
законы, власть, устройство. Люди 
искали разные методы решения 
конфликтов, социального неравен
ства, экологических проблем.

В конце XX в. в мире появился 
термин корпоративной (социаль
ной) ответственности бизнеса, став
шего важнейшей составляющей по
нятия об устойчивом развитии не 
только бизнеса, но и человечества 
в целом. Социальная ответствен
ность бизнеса (СОБ) -  это вклад, 
вносимый организацией в развитие 
социальной, экономической и эко
логической сфер на добровольных 
началах.

Некоторые виды социальной от
ветственности носят правовой ха
рактер и отражены в законодатель
стве. В их числе:

-  Предоставление качественных 
услуг и продукции потребителям.

-  Создание рабочих мест, офи

циальная выдача заработной платы, 
финансовые инвестиции в развитие 
сотрудников.

-  Строгое соблюдение налого
вого, трудового, экологического и 
других законодательств.

-  Ведение дел с учетом этиче
ских норм и общественных ожида
ний.

-  Вклад в развитие общества за 
счет реализации социальных про
грамм и проектов (как индивиду
ально, так и в партнерстве с други
ми организациями).

Теперь давайте рассмотрим со
циальную ответственность с точки 
зрения ее трех основных направле
ний: экологического, экономическо
го и социального. Именно эти три 
«ветки» являются частью стратегии 
и определяют сущность данного 
понятия. Произошло изменение 
общественных настроений и ожи
даний: общество обязывает бизнес 
создавать условия, обеспечиваю
щие экологическую и социальную 
безопасность граждан. В этих усло
виях важными являются роль и по
зиция бизнеса в решении насущных
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общечеловеческих задач, особенно 
по защите окружающей среды.

Экологическая составляющая 
СОБ направлена на решение таких 
остро стоящих проблем, как:

-  загрязнение водных и земель
ных ресурсов, атмосферы;

-  истощение природных ресур
сов;

-  снижение биологического раз
нообразия;

-  стремительное изменение кли
мата.

Для решения этих проблем со
циально ответственные компании, 
в рамках своих стратегий по КСО, 
разрабатывают экологическую по
литику, направленную на сниже
ние их негативного воздействия на 
окружающую среду.

Что касается экономической 
составляющей КСО, она предус
матривает не только увеличение 
прибыли для компании, но и улуч
шение благосостояния общества.

Социальная составляющая биз
неса затрагивает вопросы этики. 
Проявляется она в ряде действий, 
направленных на интересы пер
сонала и местного сообщества, а 
именно:

-  соблюдении прав человека (в 
отношении как персонала, так и на
селения);

-  соблюдении правил охраны 
труда;

-  профессиональном развитии 
кадров;

-  развитии регионов присут
ствия (проведении благотворитель
ных и волонтерских акций, по
вышении уровня занятости среди 
населения) [1].

Концепция СОБ в компаниях 
разного уровня, различных сфер 
бизнеса включает разные компо
ненты. Но самая широкая трактовка 
концепции СОБ включает в себя:

-  корпоративную социальную 
политику в отношении общества;

-  корпоративное управление и 
корпоративная этика;

-  здравоохранение и охрана тру
да;

-  политику в сфере охраны окру
жающей среды;

-  права человека (включая ос
новные трудовые права);

-  управление человеческими ре
сурсами;

-  взаимодействие с обществом, 
развитие и инвестирование;

-  корпоративная благотвори
тельность и волонтёрство;

-  удовлетворение требований 
потребителя и приверженность 
принципу честной конкуренции;

-  борьба со взяточничеством и 
меры по борьбе с коррупцией;

-  отчетность, прозрачность и ин
формирование о деятельности;

-  вопросы соблюдения прав че

537



АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ:
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

ловека в отношениях с поставщи
ками, как в национальной, так и в 
международной цепочке подрядчи
ков -  поставщиков;

-  и многое другое.
В этой статье хотелось бы под

робнее рассмотреть один из важ
нейших аспектов СОБ -  это кор
поративная благотворительность и 
волонтёрство, которые в современ
ном мире являются уникальными 
инструментами по созданию нового 
доброго общества.

Преимущества корпоративного 
волонтёрства:

-  Создание и поддержание имид
жа. Участие в программе корпора
тивного волонтёрства -  это и посыл 
обществу, то есть потенциальным 
клиентам («мы не коварный банк, 
а помогаем детям»), это и способ 
запастись доверием властей («наша 
компания развивает регион»), это 
и козырь в борьбе с оппонентами 
(«не портим экологию, а, наоборот, 
ведём себя ответственно»).

-  Достижение лояльности со
трудников, а также привлечение 
новых. Особенно молодым людям 
важно чувствовать, что у компании, 
в которой они работают, «правиль
ные» ценности, что они часть че
го-то хорошего, что всегда приятно 
разделить.

-  Укрепление связей между со
трудниками. Волонтёрство -  это

прекрасная возможность сплотить 
коллектив и познакомить людей из 
разных отделов. По сути, для ком
пании это как поход в условный бо
улинг, только гораздо эффективнее.

-  Повышении компетенций со
трудников. Да, и бизнесу есть чему 
поучиться у общественников. На
пример, опыт организации благо
творительных мероприятий может 
пригодиться сотрудникам, работа
ющим над проектами компании [2].

С июля 2015 года на обложке 
классического «Букваря» Надежды 
Жуковой появился знак «Нацио
нальная благотворительная мар
ка», а часть денег, вырученных от 
продажи «Букваря», издательство 
«ЭКСМО» перечислило на оказа
ние адресной помощи маленьким 
россиянам, которые борются с тя
желыми заболеваниями.

Средства для детей собирает 
Союз Благотворительных органи
заций России (СБОР). В рамках 
национальных благотворительных 
программ «Миллиард мелочью», 
«Я -  участвую!», «Искусственная 
почка» и других, разработанных и 
реализуемых СБОРом, сотни тяже
лобольных детей получили помощь 
-  для них были куплены жизненно 
важные дорогостоящие медицин
ские аппараты и лекарства -  цикле- 
ры для очистки крови, дыхательные 
аппараты и многое другое [3].

538



СЕКЦИЯ 6. РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В СФЕРЕ КОММУНИКАТИВИСТИКИ

Также хочется отметить, что 
у нас есть прекрасный опыт рос
сийских издательств в социальных 
проектах, направленных на популя
ризацию чтения.

В 2019 году издательский хол
динг «Эксмо-АСТ» и сеть книжных 
магазинов «Читай-город-Буквоед» 
объединили усилия для создания 
новой читательской среды для по
коления Z. Результатом сотрудни
чества стал проект ЮФ (от англ, 
«молодость»), цель которого -  уве
личение читательской молодой ау
дитории и рост количества упоми
наний книг в социальных сетях.

Авторы проекта уверены: чтобы 
сохранить интерес к чтению у мо
лодой аудитории, важно восполь
зоваться ее же основными «свой
ствами»: выраженной тенденцией к 
потреблению digital-контента и вы
соким уровнем доверия к инфлю- 
енсерам -  популярным блогерам, 
музыкантам, художникам ит .д .  [4].

Поэтому социальный проект по 
продвижению чтения ЮФ говорит 
с «зетами» о книгах на их языке -  
с помощью тех, чьим интересам и 
вкусу доверяет это поколение.

Социальная ответственность 
этого крупнейшего в России хол
динга «Эксмо-АСТ» проявилась 
ещё и в таком благородном деле, 
как борьба с интернет-пиратством. 
Защита авторских прав стала их

важнейшим направлением. Интере
сы издательств представляет Ассо
циация по защите авторских прав в 
интернете (АЗАПИ), которая за не
сколько лет работы добилась того, 
что большая часть книжных ресур
сов перешла к работе в правовом 
поле.

Пиратские ресурсы, которые 
размещали книжный контент не
легально, благодаря активному со
трудничеству профессионального 
издательского сообщества с зако
нодательной властью, были закры
ты или перешли к работе на основе 
договоров с правообладателями. За 
пять лет работы АЗАПИ удалось 
сократить количество ссылок на 
пиратские ресурсы с книгами «Экс
мо-АСТ» в Яндексе в 5 раз. Количе
ство пиратских ссылок в целом по 
книгам сократилось с 9 5%д о35%.

Ещё одна благотворительная ак
ция прошла в 2019 году при участии 
Издательства «АСТ» совместно с 
Благотворительным фондом Кон
стантина -  «Добро в ладошках». 
Был открыт сбор праздничных от
крыток, выполненных детьми, ко
торые стали талисманами благотво
рительной помощи. Эти открытки 
дарили каждому, кто приобретал на 
ярмарке «Красный Октябрь» книгу 
для себя или в подарок подопечным 
фонда. Часть средств от продажи 
была перечислена в помощь фонду.
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Педагогам и детям тех школ, кото
рые приняли участие в создании 
открыток, были вручены специ
альные дипломы и новогодние по
дарки. Данная благотворительная 
акция была освещена множеством 
СМИ и имела самые положитель
ные отзывы, что благотворно отраз
илось и на имидже издательства, и 
на атмосфере в коллективе.

Если же рассмотреть локальные 
примеры социальной ответствен
ности в городе Ижевске, можно 
упомянуть работу «Издательства 
«Шелест». Ежегодно в Удмуртии 
проводится Фестиваль-рыбалка 
«Байкузинский карп», который 
организуется Благотворительным 
фондом «Луч солнца» для детей с 
ограниченными возможностями. 
Издательство каждый год принима
ет посильное участие в этом празд
нике: отправляет добровольцев для 
помощи организаторам, предостав
ляет оргтехнику, помогает с транс
портом, печатает раздаточный мате
риал.

В наше время быстро развиваю
щихся технологий, ускорения темпа 
жизни, отчуждения людей именно 
социальная ответственность бизне
са способна выровнять отношения 
людей, сделать комфортными ус
ловия жизни большинства. Сегодня 
предпринимателям очень важно по
нимать, что помогая слабым и нуж
дающимся, можно инвестировать в 
развитие собственного дела.

По мнению многих экспертов, 
институт бизнеса имеет шансы про
существовать долго, только если он 
отвечает социальным ожиданиям 
общества. Если это не так, то обще
ство может отказать корпорации в 
праве на существование.

Таким образом, в соответствии с 
этой точкой зрения бизнес облада
ет определённым социальным по
тенциалом. И когда организация не 
направляет «свою силу» в соответ
ствии с социальным запросом, то 
она теряет эту силу, так как ожида
ниям общества начинают соответ
ствовать другие компании.
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Аннотация
В статье представлен историографический обзор источников, тематически посвящен

ных рекламе книги в медиапросгранстве. Среди множества работ были выбраны наибо
лее интересные и информативные по нашему мнению публикации. Охватываемый пери
од -  2015-2020 годы.

В работах акцентируется внимание на проблемах продвижения региональными изда
тельствами книжной продукции в социальных медиа. Перечисляются наиболее эффек
тивные, по мнению авторов, инструменты книжной рекламы. Показаны популярные в 
будущем формы и методы рекламы книги. Названы распространенные маркетинговые 
площадки. Описан опыт российских и зарубежных издательств по продвижению книг 
в медиасфере. Рассмотрены креативные методы рекламы в данной отрасли. Намечены 
тенденции, предложены альтернативные пути использования маркетинговых инструмен
тов, применяемых в книжной рекламе в медиа. Особое внимание уделяется продвиже
нию букинистической и антикварной литературы. Отмечено, каким образом некоторые 
инструменты воздействия на читателя способны снизить уровень негативного влияния 
рекламы. Выделены критерии, которые соответствуют эффективному рекламно-комму
никативному взаимодействию.

Результатом обзора стала систематизация информации и определение степени изу
ченности интересующего нас вопроса. Выявлены основные методы, которые используют 
авторы, издательства и организации книжной торговли для продвижения книги в медиа.
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Abstract
The article presents a historiographical review of sources that are thematically devoted 

to advertising books in the media space. We selected the most interesting and informative 
publications among many works. The period covered is 2015-2020.

The publications focus on the problems of promotion of regional publishers of book products 
in social media. The authors list the most effective tools for book advertising. The authors show 
popular forms and methods of advertising the book in the future. Common marketing platforms 
are named. The articles describe the experience of Russian and foreign publishers in promoting 
books in the media. Creative methods of advertising in this industiy are considered. Trends are 
outlined and alternative ways of using marketing tools used in book advertising in the media 
are proposed. Special attention is paid to the promotion of second-hand and antique literature. 
It is noted how some tools of influence on the reader can reduce the level of negative impact of 
advertising. The criteria that correspond to effective advertising and communication interaction 
are highlighted.

The review resulted in systematization of information and determination of the degree of 
study of the issue of interest to us. The main methods used by authors, publishers, and book trade 
organizations to promote books in the media are identified.

Ключевые слова: реклама книги, продвижение книги, историография, медиа.

Keywords: advertising of the book, promotion of the book, historiography, media.

В связи с активным, динамич
ным развитием новых техноло
гий, в том числе в издательской 
отрасли происходит трансформа
ция способов и форм рекламного 
воздействия. Традиционная книга 
по-прежнему остаётся актуальной, 
поэтому нельзя говорить о полном 
её переходе в Интернет-среду. Од
нако в условиях, продиктованных 
современностью, исследователи 
рассматривают книгу не только как 
объект сферы материального про
изводства, но и как объект, функ
ционирующий в медиа. Понятие 
«рекламы книги» стало более ши

роким, охватив и методы её продви
жения в медиапространстве.

Появление новых форматов ре
кламы обусловлено в первую оче
редь особенностями целевой ау
дитории, а также изменениями ее 
интересов, потребностей, взглядов, 
ценностей. Характерной чертой 
современного читателя является 
клиповое мышление, а именно по
верхностное восприятие материала 
и быстрое переключение с одно
го объекта на другой. Кроме того, 
так называемое поколение Z (дети, 
родившиеся в 2002-2005 гг.), легко 
адаптируется к жизни в информаци-
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онной реальности [10, с. 342]. Сле
довательно, реклама книги в медиа 
должна соответствовать не только 
новым условиям её функциониро
вания, но и запросам, особенностям 
восприятия потребителей.

Обзор материалов, опубликован
ных за последние пять лет (в пери
од с 2015 по 2020 годы), позволил 
определить состояние вопроса и 
степень изученности темы, а также 
выявить основные направления де
ятельности авторов и издателей по 
продвижению книг в цифровой сре
де. Всего рассмотрено 17 наиболее 
информативных статей (таблица).

таблице отмечены только те из них, 
к статьям которых открыт доступ.

Рассмотрим некоторые публика
ции подробно с точки зрения содер
жания.

Наибольшее количество статей, 
посвященных рекламе книги, на
писано И. В. Лизуновой [11-13]. 
Практически все ее работы содер
жат наглядный материал: табли
цы, рисунки, скриншоты, схемы. 
Статистические показатели, такие 
как, например, результаты про
ведённых опросов, оформлены в 
виде диаграмм, характеризующих 
процентное соотношение ответов

Таблица. Статьи, отобранные для обзора

Год 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Статьи 4 6 3 1 2 1

Среди авторов, в научные инте
ресы которых входит целенаправ
ленное изучение рекламы книги, 
в том числе в медиапространстве 
можно выделить И. В. Лизунову 
[11-13], Л. В. Зимину [8; 9], О. П. 
Голеву [5; 6], Т. Д. Булах [2; 3] и др. 
Аспекты регионального рекламного 
рынка на примере Томской области 
рассматривает М. С. Толкачева [15; 
16]. По данным на 2020 год опу
бликовано не менее двух работ по 
интересующей нас тематике у каж
дого из перечисленных авторов. В

респондентов. Данный подход при
влекает внимание читателя и об
легчает восприятие информации, 
указывает на целенаправленное из
учение и высокий уровень прорабо
танности темы. Одним из наиболее 
востребованных, перспективных и 
быстрорастущих сегментов рынка 
рекламы книг являются, по мнению 
И. В. Лизуновой, социальные медиа 
и специализированные книжные 
онлайн-ресурсы [12, с. 17]. Кроме 
социальных сетей инструментами 
SMM (Social Media Marketing) -
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продвижения в социальных медиа 
-  являются блоги, сетевые сообще
ства по интересам, форумы, сайты 
издательств и Интернет-магазинов, 
электронные библиотеки [13]. Од
нако все перечисленные инстру
менты могут стать действительно 
эффективными только при условии 
их правильного использования [11].

Выделяются наличием нагляд
ного материала и статьи Л. В. Зи
миной, которая акцентирует внима
ние не на самих социальных медиа 
как маркетинговых площадках, а 
на элементах книги, способных 
повысить успешность рекламных 
стратегий издательств [9]. К та
ким элементам относятся, прежде 
всего, заглавие книги и имя автора 
(критерий узнаваемости), а также 
оформление обложки (критерий ин
дивидуальности). Для того чтобы 
продемонстрировать данный факт, 
автор приводит примеры, которые 
наглядно позволяют ознакомиться 
с опытом российских и зарубеж
ных издательств, рекламирующих 
книги в социальных медиа. В дру
гой статье Л. В. Зимина, упоминая 
о способах и форматах рекламы 
издательских проектов, отмечает, 
что одним из них является питчинг, 
применяемый ранее в индустрии 
кино [8, с. 380].

Неоднозначность понятия «со
циальные медиа» подчеркивает в

теоретической статье О. П. Голева, 
тем не менее, подтверждая их эф
фективность как способа рекламы 
книги [6]. Особенно это актуально 
в условиях, когда из-за новых тен
денций в отрасли меняются техно
логии продвижения издательского 
продукта. Поэтому были предло
жены альтернативные пути исполь
зования социальных медиа для 
достижения цели, среди которых 
организация специальных проек
тов, диалог с потенциальным потре
бителем или привлечение блогеров 
(так называемых лидеров мнений). 
Всё это необходимо для того чтобы 
снизить уровень негативного вли
яния рекламы как раздражающего 
фактора. Особый интерес представ
ляет статья практической направ
ленности, в которой О. П. Голева 
рассматривает рекламу букинисти
ческой книги в медиапространстве. 
Автор отмечает, что подобные кни
ги из-за относительно низкой сто
имости эффективнее продвигать 
именно в социальных медиа [5, с. 
129-130]. Перечислены различные 
виды площадок, а также инстру
менты, с помощью которых можно 
осуществлять рекламную кампа
нию, причем как букинистической, 
так и антикварной литературы.

Как и О. П. Голева, Т. Д. Булах 
подчёркивает, что одной из тенден
ций в продвижении книги является
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отказ от прямого, то есть непосред
ственного контакта с потребителем
[3]. Прямая реклама занимает боль
шую часть информационного про
странства, становясь излишне на
вязчивой, вызывая отрицательные 
эмоции. По прогнозам автора, вни
мание будет уделяться новым или 
недостаточно известным книжным 
форматам, а также активно развива
ющимся формам подачи рекламы, 
таким как сторителлинг и лонгрид.

Продвижение книги в медиа 
-  эффективный способ, который 
используют работники не только 
книгоиздательской, но и книготор
говой отрасли, что отмечено Т. Д. 
Булах в статье, посвященной ре
кламно-коммуникативному воздей
ствию. Электронная (магазинная и 
внемагазинная) коммуникация дает 
возможность использовать инстру
менты, позволяющие рекламиро
вать книгу в виртуальном простран
стве [2].

Практические исследования -  
основа работ М. С. Толкачевой. 
Каждая из них сопровождается 
схемами и диаграммами, иллю
стрирующими результаты анализа 
маркетинговых мероприятий, про
водимых издательскими органи
зациями Томской области [15; 16]. 
На основе полученных данных вы
явлены проблемы, связанные с ре
кламой книги, которые существуют

на многих региональных издатель
ских рынках. По мнению издателей 
и книгораспространителей, рекла
ма книги в медиа является одним 
из наиболее популярных способов 
достижения цели. Однако органи
зации применяют альтернативные 
способы продвижения товара, что 
обусловлено более низкой стоимо
стью или иными причинами.

Креативные методы рекламы 
книги в медиа рассматриваются в 
публикациях В. А. Алексеевой [1], 
С. Водолазской [4], В. А. Гринфельд 
[7], Т. Н. Козловой [10], О. А. Мои
сеевой [14], Д. О. Шевченко и Е. Н. 
Туголуковой [17].

Достаточно распространенным 
способом побуждения читателя к 
прочтению книги стал буктрейлер 
-  небольшой по объёму рекламный 
ролик, объединяющий литературу, 
визуальное искусство, электронные 
и Интернет-технологии и расска
зывающий в произвольной художе
ственной форме о какой-либо книге 
[14, с. 40]. Об этом свидетельству
ют многочисленные работы, авторы 
которых предприняли попытки рас
смотреть данное явление как некий 
феномен, объяснить причины его 
популярности и оценить степень 
эффективности.

В статьях теоретического плана 
представлена краткая или развер
нутая классификация, перечислены
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особенности и недостатки, описаны 
способы создания, даны рекоменда
ции (публикации Д. О. Шевченко 
и Е. Н. Туголуковой, Т. Н. Козло
вой, О. А. Моисеевой) [17; 10; 14]. 
Примеры практической реализации 
буктрейлеров в виде опыта россий
ской и зарубежной практики их вне
дрения на книжный рынок описаны 
в работе С. Водолазской [4]. Таким 
образом, буктрейлеры -  это один из 
эффективных инструментов рекла
мы и PR, который активно приме
няется в книжном деле.

Разновидностью маркетинга и 
средством продвижения продукта, 
особенно такого «.. .высокоинтел
лектуального...», каким является 
книга, считается «партизанский 
маркетинг». Он отличается либо 
минимизацией затрат, либо вообще 
их отсутствием. В. С. Алексеева [1] 
выделяет достоинства и недостатки 
социальных медиа как площадок 
для рекламы книги, отраслевые 
особенности, влияющие на эффек
тивность кампании. Выделены фор
маты «партизанского маркетинга» и 
критерии, которым соответствует 
действительно успешная его реали
зация на практике.

Радиовещание, входящее в си
стему масс-медиа, является еще 
одним каналом продвижения книж
ной продукции. В. А. Гринфельд 
[7] описывает опыт работы автора 
(профессионального журналиста) 
в радиоэфире в качестве книжного 
обозревателя. Ведение как различ
ных рубрик, так и отдельных пере
дач в эфире радио «Эхо Петербурга» 
позволило ему выяснить, насколько 
программы о книгах способны за
интересовать аудиторию и что сле
дует учитывать при их разработке.

Таким образом, в историографи
ческом обзоре была дана характери
стика лишь некоторых источников, 
тематически посвящённых рекламе 
книги в медиапространстве. Тем не 
менее, удалось выявить, кто из ав
торов более глубоко и последова
тельно занимается изучением дан
ной отрасли, а кто -  поверхностно. 
Также были определены способы 
представления материала, выделе
ны основные методы продвижения 
книги в условиях, продиктован
ных современностью. В целом, все 
представленные работы информа
тивны и в совокупности позволили 
сформировать мнение о состоянии 
рассматриваемого вопроса.
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Аннотация
В статье раскрывается специфика жанров интервью в профессиональной деятельно

сти журналиста. Особое внимание уделяется биографическому интервью, его характери
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Интервью считается одним из 
основных информационных жан
ров в журналистской деятельности. 
Оно активно используется в практи
ке электронных СМИ, в частности, 
в структуре информационно-анали
тических и художественно-публи
цистических программ.

Теоретики и практики современ
ной отечественной журналистики 
по-разному трактуют самое поня
тие «интервью», определяя его: а) 
как метод профессиональной дея
тельности, б) как способ организа
ции единицы эфирного вещания, в) 
как жанр печатных и электронных 
СМИ. Так, в учебнике «Телевизион
ная журналистика» интервью опре
деляется как «жанр публицистики, 
представляющий собой разговор 
журналиста с политическим, об
щественным или иным деятелем по 
актуальным вопросам» [11, с. 183]. 
Следует отметить ограниченность 
данного определения, которое, с 
одной стороны, относит интервью 
только к жанру информации, а с 
другой — явно не учитывает всего 
разнообразия и специфики этого 
вида журналистской деятельности.

В контексте процессов, проис
ходящих в мировых масс-медиа, 
более адекватной реальному поло
жению дел выглядит точка зрения 
авторов учебника «Радиожурна
листика», трактующих интервью

как «коммуникативный акт между 
интервьюируемым, журналистом и 
слушателем. Его цель — получение 
актуальной, интересной информа
ции от компетентного, сведущего 
человека. Суть этого жанра — че
редование вопросов и ответов, ко
торые представляют собой единое 
смысловое и эмоциональное це
лое, объединяемое одной темой» 
[8, с. 195]. В этом определении 
существенным является понима
ние интервью как процесса обще
ния, имеющего вполне конкрет
ную, прагматическую цель. Более 
близким для нашего исследования 
является определение интервью, 
сформулированное С.Н. Ильченко: 
«Интервью — это целостный акт 
коммуникации, предполагающий 
диалогическое общение журна
листа с респондентом в ситуации 
последовательного чередования 
вопросов и ответов с целью полу
чения информации, мнений или 
суждений, представляющих обще
ственный интерес» [3, с.16].

Все многообразие форм и проце
дур интервью в журналистике мож
но подразделить на два обобщенных 
типа. Первый можно обозначить 
как интервью в связи с... (событи
ем, проблемой, фактом), которое 
носит конкретный характер, имеет 
информационный повод и темати
чески ориентировано («Телеантен

550



СЕКЦИЯ 6. РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В СФЕРЕ КОММУНИКАТИВИСТИКИ

на», «Семь дней» и т.д.). Чаще все
го это интервью официальных лиц 
и ответственных чиновников по во
просам общественно-политической 
жизни и социально-экономического 
развития.

Для второго тип интервью ос
новными факторами, определяю
щими структуру беседы, являются: 
личность интервьюируемой персо
ны, баланс степени абстрактности 
и конкретности обсуждаемых тем, 
их вневременной характер. Можно 
сказать, что в такой ситуации раз
говор со знаменитой и популярной 
личностью строится как интервью 
о смысле жизни, где биографиче
ские подробности участника диа
лога дают толчок к более широким 
и обобщающим выводам. Именно 
данный тип интервью будет поло
жен в основу нашей исследователь
ской работы. Ценным этот вид ин
тервью является в связи с тем, что 
позволяет увидеть внутренние ме
ханизмы и процессы и, тем самым, 
иметь более полное представление 
как о личности, так и о процессах, 
которые находят отражение в со
держании интервью [3 ,с.13-14].

Разнообразие видов интервью в 
журналистской практике очевидно. 
В научной литературе существуют 
различные точки зрения относи
тельно видов интервью в журна
листике. Исследователи и практи

ки выделяют несколько основных, 
каждый из которых определяется в 
зависимости от целей его использо
вания.

Г.С. Мельник на основе кри
терия предметно-эмоциональной 
направленности различает интер
вью-сообщение, которое отража
ет основные аспекты разговора, и 
интервью-зарисовка, которое на
правлено на описание личностных 
особенностей собеседника, его 
индивидуального стиля [6, с.126]. 
А.В. Колесниченко различает сле
дующие виды интервью: инфор
мационное, ориентированное на 
взаимодействие с участником или 
очевидцем события, экспертное, 
включающем комментирование 
событий и явлений профессио
нальным экспертом и личностное, 
раскрывающим героя, его взгляды, 
позиции, ценности [4].

С.Н. Ильченко выделяет прото
кольное, информационное, проблем
ное интервью, интервью-портрет 
[3, с. 16-17]. Наиболее распростра
ненным видом в журналистской 
практике является информационное 
интервью. Оно используется для 
получения представителем СМИ 
конкретной информации о разных 
фактах и событиях окружающей 
действительности.

Возможность получения разъ
яснения по вопросам, представ
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ляющим общественный интерес, 
осуществляется посредством про
токольного интервью. В таком ин
тервью журналист задает вопросы 
ответственным лицам, обладающим 
информацией. Как правило, про
должительность такого интервью 
невелика. Оно должно состоять из 
нескольких конкретных вопросов 
по теме, интересующей интервью
ера.

Проблемное интервью направ
лено на выяснение различных то
чек зрения и поиска путей решения 
конкретных проблем. Часто она 
приобретает форму дискуссии по 
актуальным проблемам современ
ности.

В последние годы особую по
пулярность приобретает интер
вью-портрет. Это продолжительное 
общение журналиста с собеседни
ком, целью которого является рас
крытие его индивидуальности пе
ред аудиторией. Интервью-портрет 
обладает своими определенными 
функциями. Одна из них -  познава
тельная -  находится в зависимости 
от характера личности и от того, ка
кие темы будут обсуждать ведущий 
и интервьюируемый [3, с. 17].

Интервью как жанр постоянно 
изменяется в зависимости от про
цессов, происходящих в обществе. 
Появляются новые разновидности 
этого жанра, которые очень попу

лярны как у журналистов, так и по
требителей информации -  ток-шоу, 
круглый стол, «особое мнение» [10, 
с. 101]. В практической деятель
ности журналиста находят приме
нение различные виды интервью: 
оперативное, креативное, интер
вью-расследование, интервью-за
рисовка и т.д. [5, с.49 -  50].

Несмотря на многообразие форм 
интервью в журналистике недоста
точно полно представлено биогра
фическое интервью. На наш взгляд 
в журналистике не использован в 
полной мере потенциал биографи
ческого нарративного интервью, 
который был разработан в социо
логии в конце двадцатого столетия. 
Исключение составляют часть ра
бот, в которых раскрывается спец
ифика организации и проведения 
биографического интервью.

По мнению Е.Н. Песковой, пред
метом биографического интервью 
может быть событие, организация, 
персона, а его функцией является 
получение информации о чем-либо 
или о ком-либо [7, с. 40]. На наш 
взгляд, это определение не совсем 
корректно, так как в нем совершен
но не представлен биографический 
аспект.

А. В. Колесниченко указывает 
на сходство личностного интервью 
с психологическим тестом, в кото
ром последовательно раскрываются
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различные стороны личности ре
спондента [4, с. 54].

Близким к феномену биографи
ческого нарративного интервью в 
журналистике является жанр ин
тервью-портрет со своей направ
ленностью, как на самопознание, 
так и самопрезентацию личности. 
Интервью -  портрет как жанр жур
налистики «позволяет личности 
самой рассказать « о времени и о 
самой себе», на глазах аудитории 
провести процессы познания и са
мопознания, написав свой автопор
трет» [12, с. 4].

Теоретической основой для 
разработки и использования био
графического интервью в журна
листике может послужить концепт 
событийного, разрабатываемый 
В.Ю. Быстровым и А.М. Соколо
вым [1]. Событие является клю
чевым понятием философии. Оно 
находится также в центре журна
листики как специфической дис
курсивной практики. Фактором, 
объединяющим эти два измерения 
видения мира, является многогран
ность события и возможностей его 
интерпретации. Следует отметить, 
что опыт возможности использова
ния анализа события сквозь призму 
журналистики и философии нашли 
отражение в работе С. Жижека [2].

В социологии метод биографи
ческого нарративного интервью

развивался билефельдским соци
ологом Ф. Шютце в конце двад
цатого столетия. Ф.Щютце разра
ботал технику биографического 
нарративного интервью, которое 
ориентировано на генерирование 
спонтанных рассказов и позволя
ет тем самым осуществить рекон
струкцию прожитой жизни или его 
конкретного отрезка. Он состоит в 
том, что партнера по интервью по
буждают к свободному разговору. В 
основе лежит идея, что субъектив
ные структуры значений личности 
выясняются в свободном рассказе 
об определенных событиях, но за
крываются при структурных опро
сах. Поэтому рассказы играют зна
чимую роль в повседневности.

Биографическое нарративное 
интервью включает в себя три ста
дии: «основной непрерываемый
рассказ либо о жизни, либо о ее 
фазах, во-второй части интервью
ер в расспросах раскрывает тан
генциальный потенциал рассказа, 
чтобы спровоцировать вновь поток 
рассказывания, и в третьей части 
задает вопросы, направленные на 
абстрагирующие описание и тео
ретизирование самого опрашивае
мого» [9, с. 133]. Благодаря техни
ке биографического нарративного 
интервью история жизни предстает 
как процесс развития и изменения 
биографической идентичности лич
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ности. Биографическое интервью 
является разновидностью нефор
мального получения информации о 
человеке. Как разновидность лич
ностного интервью оно позволяет 
раскрыть личность собеседника. В 
социологии существует большое 
количество разновидностей интер
вью, которые позволяют получить 
биографическую информацию о 
другом человеке: нарративное, лей
тмотивное, фокусированное.

Нарративное интервью пред
ставляет собой свободное пове
ствование о жизни рассказчика без 
всякого вмешательства со стороны 
интервьюера, кроме различных 
форм невербального поведения, ко
торые стимулируют или поддержи
вают нить разговора.

Лейтмотивное интервью осу
ществляется на основе опроса 
исследуемых по определенным 
темам, позволяет проследить ди
намику одного и того же аспекта 
жизнедеятельности на протяже
нии разных периодов его биогра
фии. Достоинством лейтмотивного 
интервью является возможность 
углубленного изучения отдельных 
жизненных тем, более структури
рованного подхода в получении ин
формации. К недостаткам лейтмо
тивного интервью следует отнести 
возможное блокирование инфор
мации, вследствие акцентирования

внимания на определенных темах, 
недостаток внимания к другим 
аспектам или их игнорирование.

Фокусированное интервью ори
ентировано на получение информа
ции об одной жизненной ситуации. 
Вопросы лишь углубляют или рас
ширяют выделение этой ситуации, 
наполняют ее содержанием или 
смыслом.

Нарративное интервью ба
зируется на основаниях теории 
рассказа и биографии, которые 
развивались в символическом ин- 
теракционизме, феноменологии, 
этнометодологии и конверсацион
ном анализе. При этом идет речь 
об исследовании биографических 
структур, статус пассажей, иден
тичности. Как метод нарративное 
интервью открывает в особенно
сти новый взгляд на генезис соци
альных и биографических процес
сов личности.

Характерными признаками био
графического интервью, отражаю
щими его специфику являются:

1. Динамичность, то есть отра
жение становления и развития лич
ности, в котором прослеживается 
индивидуальное развитие на дли
тельных отрезках времени и уста
навливаются генетические связи 
между фазами жизни.

2. Контекстуальность -  возмож
ность увидеть не только процессы

554



СЕКЦИЯ 6. РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В СФЕРЕ КОММУНИКАТИВИСТИКИ

развития личности, но и факторов 
влияющих на него.

3. Персональность -  в интервью 
раскрываются не только объектив
ные аспекты жизни, но и внутрен
ние переживания и мысли, которые 
обычно скрыты от окружающих.

Техника биографического нарра
тивного интервью, на наш взгляд, 
очень соответствует специфике де
ятельности журналиста, который 
ориентирован на то, чтобы рас
крыть личность в процессе интер
вью, способствовать не только ее 
презентации, но и побудить к ос
мыслению прожитой жизни, осоз
нать ее в более широком контексте. 
Поэтому возникает необходимость 
в освоении данной техники в про
цессе профессионального станов
ления журналиста, использования 
ее в решении различного рода про
фессиональных задач.

Таким образом, жанр интервью 
занимает большое место в практи
ческой деятельности журналиста. 
Он позволяет решать различные 
профессиональные задачи, ориен
тирован на творческий подход. Раз
нообразие жанров интервью и их

развитие связано с изменениями в 
обществе и новыми возможностями 
в освещении событий. Особое ме
сто в профессиональной деятельно
сти должен занять биографическое 
нарративное интервью, которое 
позволяет отражать внутреннюю 
связь событий в истории жизни ин
тервьюируемого .

Концепт событийного наиболее 
подходит к жанру биографического 
интервью, так как событие явля
ется единицей измерения жизнен
ного пути личности. В условиях 
радикальных изменений в различ
ных сферах общества возрастает 
роль журналиста, который является 
транслятором ценностей, способ
ствующих установлению гуманных 
отношений между людьми. На наш 
взгляд необходимо переосмысление 
психолого-педагогических подхо
дов в вузовской системе подготовке 
будущих журналистов, развития у 
них творческих способностей и ос
воения практических умений, ори
ентированных на освоение новых 
техник и методик взаимодействия с 
людьми.
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По Закону РФ «О средствах мас
совой информации» под сетевым 
изданием понимается сайт в инфор
мационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, зарегистрирован
ный в качестве средства массовой 
информации в соответствии с дан
ным Законом [7].

Исторически можно проследить 
несколько этапов развития сетевых 
изданий. Эпоха Web 1.0 (1990-2000 
гг.) считается первым поколением 
Всемирной паутины. Образуется 
сетевая морфология, которая от
крывает пользователям Интернета 
доступ ко всем информационным 
порталам, разрешает получать раз
мещённую в Сети информацию. 
Первым сетевым изданием, не име
ющим печатных аналогов, стала 
американская газета «The Electronic 
Trib», основанная в 1990 г. Дэвидом 
Карлсоном [1].

В России первые веб-сайты по
явились в 1993 г. В 1993-1995 гг. 
сеть Интернет формируется как 
средство массовой коммуникации 
и в этот период создаются предше
ственники первых отечественных 
сетевых изданий. Это специализи
рованные проекты литературной 
направленности, веб-обозрения и 
электронные библиотеки.

В 1992 г. впервые была распро
странена в Сети электронная вер
сия газеты «Известия» посредством

электронной почты и почтового 
сервиса FTP (File transfer protocol 
— Протокол передачи файлов). 
Двумя годами позже, в 1994 г., от
крылся сайт «Московский либер- 
тариум». Сайт был создан на базе 
Института коммерческой инжене
рии для поддержки общественной 
деятельности и научных либераль
ных разработок. 1 ноября этого же 
года запускается полнотекстовая 
электронная библиотека Максима 
Мошкова (специалист в области 
информатики, системный адми
нистратор, веб-разработчик; был 
программистом в таких издани
ях, как Газета.ги, Лента.ги, Вести, 
ш, AllNews.ru и др.). Библиотека 
сформирована благодаря пользова
телям сети Интернет -  они присы
лают оцифрованные тексты, далее 
материалы размещаются в библио
теке М. Мошкова. Электронная би
блиотека включает прозу, поэзию, 
историческую, детскую и приклю
ченческую литературу, фантастику, 
детективы, а также научные, исто
рические и культурные издания 
[14].

В этот период российские поль
зователи начинают выкладывать 
справочную и юридическую ли
тературу; появляются такие не
большие издания, как «Вечерний 
Интернет», «Паровозов-News», 
«dz-online» и др. [5].

558



СЕКЦИЯ 6. РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В СФЕРЕ КОММУНИКАТИВИСТИКИ

Тогда же зародились и многие 
современные популярные изда
ния. Например, в 1995 г. возникла 
электронная версия «Учительской 
газеты», печатный формат которой 
появился ещё в 1924 г. «Учитель
ская газета» являлась органом Ми
нистерства просвещения СССР и 
ЦК профсоюза работников просве
щения, высшей школы и научных 
учреждений, а в настоящее время 
существует как независимое изда
ние (https://ug.ru/). После того как 
Интернет прочно вошёл в жизнь 
общества, было решено перейти на 
онлайн-площадку [10, С. 210].

Чуть позже открываются сайты 
информационных агентств «Рос
БизнесКонсалтинг» и «Националь
ная служба новостей». Эти сайты 
функционируют и сегодня. В 1997 
г. был основан также «Русский 
журнал» -  ежедневное российское 
общественно-политическое интер
нет-издание [10, С. 210].

Экономический кризис в 1998 г. 
оказал заметное влияние на функ
ционирование сетевых изданий в 
России. Население обращалось к 
сетевым изданиям, чтобы получить 
оперативную и объективную ин
формацию из Интернета.

Взлёт российских сетевых изда
ний стал одним из положительных 
последствий августовского кризиса 
1998 г. -  в то время как многие пе

чатные издания закрывались одно 
за другим, в Рунете начался бум. 
После кризиса резко возрос интерес 
аудитории к средствам массовой 
информации в Сети, сформирова
лось само понятие СМИ в Сети [7].

Следующим событием для сете
вой журналистики России стал ко
нец 90-х гг. XX в. и начало 2000 г., 
когда проходили выборы в Государ
ственную думу (19 декабря 1999 г.) 
и выборы Президента Российской 
Федерации (26 марта 2000 г.). Эти 
события стали отправной точкой 
в развитии сетевых СМИ. В этот 
период появляются новые сетевые 
издания, которые заявляют о своей 
гражданской позиции в политике и 
СМИ (АПН.ги, Гранп.ги и др.)

Газета.ги — первое обществен
но-политическое интернет-изда
ние, которое появилось в феврале 
1999 г. В сентябре того же года в 
рамках проекта были образованы 
онлайн-издания Лента.ги и Вести, 
ru [3].

Эпоха Web 2.0 (2001-2010 гг.) -  пе
риод ознаменован созданием и рас
пространением диалоговых систем: 
от ресурса к пользователю и от клиен
та к серверу. Его ещё называют «син
таксическим» периодом. Основателем 
термина Web 2.0 стал Тима О’Рейли, 
который подробно описывает эту ин
тернет-технологию в своей статье 
«What Is Web 2.0» от 30.09.2005 г.
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2000 г. в онлайн-журналистике 
-  это год инвестиций. Российские 
медиа расширяются за счёт появ
ления новых участников в сетевом 
пространстве. Россия в этот период 
развития сети Интернет опирается 
на американский опыт: занимается 
скупкой и развитием крупных ин
формационных ресурсов.

В августе 2000 г. началась реа
лизация проекта Postfactum.Ru. Это 
сетевой информационный ресурс, 
который освещает российскую и 
международную политику, а также 
экономику и культуру.

В 2000-2003 гг. происходит ком
мерциализация интернет-медиа. В 
эти годы полностью меняется па
радигма сетевых СМИ. Все СМИ, 
кроме правительственных, лиши
лись государственной поддержки, 
все они вынуждены были суще
ствовать на собственные средства 
или сами должны были искать себе 
спонсоров. СМИ снова стали биз
несом.

Переход к новым рыночным от
ношениям сказался сразу -  резко 
выросли цены на бумагу, что по
влекло рост цен на газеты и жур
налы. Основная часть аудитории 
перешла в Интернет. Как следствие, 
выросла популярность сетевых из
даний. В связи с коммерциализа
цией медиа развивается реклама в 
интернет-изданиях. В Сети появля

ются крупные рекламные онлайн-а
гентства «Манифест», «1МНО», 
«Два Солнца» и др.. Данный период 
характеризуется оперативностью 
подачи и получения информации, 
а также появлением новых про
фессий в сфере интернет-журна
листики: дизайнеры, кодировщики, 
спичрайтеры и др. [6].

До 2010 г. происходят измене
ния контента, подачи материалов и 
их структуры в интернет-изданиях 
сети Интернет. Тогда читатель ак
тивно внедряется в журналистику и 
диктует свои пожелания по новост
ной политике. С одной стороны, 
можно быть штатным журналистом 
какого-либо издания и выполнять 
поручения главного редактора, с 
другой — блогером, гражданским 
журналистом и не зависеть от по
литики редакции. В связи с бурным 
развитием «новых медиа» исчезли 
барьеры между автором и читате
лем. Любой пользователь получил 
доступ к аудитории.

Появляется понятие конвергент
ной журналистики. Конвергенция 
в журналистике (от лат. convergens 
-  совпадающий) -  процесс слия
ния, интеграции информационных 
и коммуникативных технологий в 
единый информационный ресурс 
[2, С.20].

Период Web 2.0 часто называют 
периодом социальных связей. В это
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время активно развиваются соци
альные медиа (социальные сети, 
видеохостинги, интернет-сервисы 
и др.). Пользователи становятся не 
только читателями, но и создателя
ми информации. Появляются ин
тернет-клоны традиционных СМИ, 
например, передачи популярных 
каналов можно смотреть в сети Ин
тернет как в записи, так и в прямом 
эфире с любых носителей, имею
щих доступ к Всемирной паутине.

Эпоха Web 3.0 (2011-2020 гг.) -  
так называемая «семантическая» 
сеть. Период характеризуется мас
совым распространением меж
серверных отношений. Возникает 
реляционная структура сети Интер
нет в рамках автоматизированных 
информационных процессов между 
серверами. Данный термин сфор
мулирован руководителем Netscape, 
com Джейсоном Калаканисом.

Как известно, семантика изучает 
смысловое значение языка. Работа 
компьютерных машин в данный пе
риод заключается в распознавании 
информации, вводимой пользова
телями в поисковую строку. Теперь 
запросы пользователей отслежи
ваются не только за счёт совпаде
ния слов в поисковых строках, но 
и смысла этих запросов. Данному 
направлению и его развитию уделя
ется большое внимание со стороны 
профессионального сообщества.

В 2008 г. Microsoft, крупнейшая 
транснациональная компания по 
производству программного обе
спечения, приобрела американскую 
поисковую систему Powerset (тех
нология семантического поиска).

В этот период журналистика 
стремительно уходит в онлайн-сре
ду. Всё больше людей предпочитают 
смотреть, а не читать. Новостные 
длинные тексты без визуализации 
уже не привлекают пользователь
ского внимания.

С развитием новых медиа, в част
ности социальных сетей, многие 
издания создают и развивают свои 
страницы на таких онлайн-площад
ках, как «Facebook», «ВКонтакте», 
«Instagram», «Twitter». Зачастую 
аудитория изданий в социальных 
медиа превышает аудиторию 
веб-сайтов.

Таким образом, СМИ интегри
ровались в сеть Интернет благода
ря её широким возможностям как в 
технологическом плане, так и плане 
её возможности передавать различ
ную информацию быстро и на боль
шие расстояния.

Помимо официально установ
ленного термина «сетевое издание», 
большое распространение в науч
ных публикациях (А. А. Калмы
ков, М. М. Лукина, С. Г. Машкова, 
А. В. Минбалеев, И. Д. Фомичева 
и др.) получило понятие «интер
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нет-СМИ», использование которого 
отражает сетевой характер комму
никации, указывает особенности и 
специализацию размещаемого ин
формационного ресурса.

Интернет-СМИ отличаются та
кими особенностями, как оператив
ность, доступность, возможность 
хранить информацию в неограни
ченных объёмах, массовость, отно
сительно низкая себестоимость.

При рассмотрении данного фе
номена исследователи выделяют 
следующие ключевые характери
стики:

• сетевые СМИ — это сред
ство коммуникации;

• специализированный ин
формационный сайт;

• профессиональный харак
тер создаваемой информации;

• социальная значимость ин
формации;

• регулярное обновление ин
формации;

• наличие массовой аудито
рии.

Можно выделить ряд признаков, 
которыми наделены сетевые изда
ния. К ним можно отнести следую
щие:

1. Мультимедийность. Интер
нет имеет возможность объединить 
визуальные, звуковые, печатные и 
видео-составляющие других СМИ.

2. Персонализация. Интернет

обеспечивает необходимой и разно
образной информацией самую раз
личную аудиторию.

3. Интерактивность. Интер
нет и интернет-СМИ предполагают 
диалог, а не монолог, характерный 
для традиционных масс-медиа. 
Обратная связь обеспечивается че
рез электронную почту, форумы, 
чаты, телеконференции, аккаунты 
масс-медиа в социальных сетях.

К прикладным признакам се
тевых изданий можно отнести, к 
примеру, удобство восприятия их 
контента многими пользователями. 
Уже ни для кого не секрет, что зна
чительная часть аудитории перешла 
от восприятия информации с бу
мажного носителя к цифровому.

Существуют различные класси
фикации сетевых изданий, с перечис
лением разного набора свойственных 
им признаков. Как правило, исследо
ватели выделяют следующие:

— по способу доступа -  от
крытый и ограниченный доступ; по 
отношению владельца к авторству -  
собственное авторство или авторство 
третьей стороны;

— по размещению -  автоном
ные сайты или разделы других сай
тов; по составу -  однородный ресурс 
или коллекция;

— по регулярности обновления 
-  периодические, нерегулярные и не 
обновляемые;
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— по способу производства: 
цифровые и оцифрованные (порти- 
рованные);

— по способу передачи инфор
мации -  текст, видео, аудио, фото, 
мультимедиа;

— по способу генерации -  ста
тические и динамические и т.п.

Но также сетевые издания могут 
различаться:

— по уровню профессиональ
ности -  профессиональные и люби
тельские;

— по характеру информации 
-  новостные, информационные, ана
литические, информационно-анали
тические (смешанные), а также на 
качественные (элитарные), массовые 
(популярные) и смешанные (каче
ственно-массовые);

— по типу аудитории -  общие и 
специализированные;

— по частоте обновления -  на 
регулярно обновляемые, нерегулярно 
обновляемые и обновляемые по мере 
поступления информации;

— по методам работы с инфор
мацией -  на контентосоздающие и 
контентопотребляющие, иными сло
вами, на публикующие эксклюзив и 
так называемые «агрегаторы (сбор
щики) новостей» [7].

Так, А. А. Калмыков и Л. А. Коха- 
нова предложили следующую типо
логическую модель сетевых изданий
[4].

По наличию офлайн-версии:
— «клоны» несетевых изданий 

-  полные копии печатных изданий, 
а также радиостанций и ТВ-каналов, 
вещающих через интернет.

— сетевые издания, не имею
щие аналогов вне интернета.

— смешанные издания -  су
ществует и онлайн и офлайн-версия 
одноименного издания, но интер
нет-версия, хотя и берет за основную 
концепцию несетевого издания, все 
же является самостоятельным изда
нием, которое дополнено новым со
держанием, новыми коммуникатив
ными возможностями, сервисами и
Т.Д.

По сходности с традиционными 
аналогами:

— интернет-газеты -  часто об
новляемые издания, специализирую
щиеся в основном на новостях;

— интернет-журналы -  издания 
аналитического характера как тема
тические, так и общественно-попу
лярные;

— интернет-радио -  веб-радио
станции;

— интернет-телевидение -  раз
вивающееся интерактивное телеви
дение;

— специализированные ин
формационные агентства -  ресурсы, 
поставляющие информацию с теле
тайпных лент.
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По доминирующей технологии 
издания:

— информационные (вещатель
ные) технологии -  задача издания 
состоит в информировании посети
телей (новостные ленты, сборники 
обзоров, дневники);

— интерактивные технологии 
-  издание ориентировано на макси
мально возможное включение посе
тителей в публицистический процесс 
(форумы, чаты и т. и.);

— коммуникационные техно
логии -  задача издания организации 
веб-соообществ (колец) сайтов (со
циальные сети, сетевые сообщества);

— графические-, фото-, аудио-, 
видеотехнологии -  используется 
визуальный и аудиальный каналы 
публикации и взаимодействия (гра
фические, фото, издания, радио, те
левидение);

— анимационные flash-техно
логии -  в качестве информационного 
носителя используется интерактив
ная векторная графика в формате 
flash.

О. В. Шагалова в качестве осно
вания деления используется пересе
чение двух параметров -  характер 
контента и тип ресурса:

— интернет-дайждест (сбор и 
обобщение информации из других 
источников);

— информационное СМИ 
(большая часть информации —

это собственно произведённая): 
информационное агентство; сетевая 
версия «офлайнового» СМИ; СМИ, 
выходящие только в Интернете 
(собственно сетевое СМИ); портал 
какой-либо организации, компании, 
предприятия [8].

Б. С. Тавасиев считает целесоо
бразным выделить самые явные сете
вые издания из общего интернет-про
странства:

— новостные сайты -  по сути 
это сайты на которых редакция пу
бликует новости, происходящие в го- 
роде/регионе/мире;

— социальные сети -  у боль
шинства популярных социальных 
сетей есть новостные ленты, группы 
новостей, и т.д.;

— личные (авторские) блоги -  
это как правило СМИ с узкой специ
ализацией, то есть это авторские сай
ты определенной тематики, онлайн 
дневники и т.д. [13].

Стоит упомянуть, что в сети Ин
тернет растёт число информацион
ных ресурсов, которые ассоциируют 
себя с СМИ, но таковыми не явля
ются. Данные ресурсы могут рас
пространять недостоверную, непро
веренную информацию, тем самым 
нарушая право граждан на доступ к 
достоверной информации. Следова
тельно, остро стоит вопрос того, как 
отделить зарегистрированное СМИ 
от незарегистрированного, а также
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проблема маркировки зарегистриро
ванных сетевых изданий СМИ [6].

Если обратиться к закону, то 
согласно статье 2 Закона РФ N 
2124-1 «О средствах массовой ин
формации», под сетевым изданием 
понимается сайт в информацион
но-телекоммуникационной сети  
Интернет, зарегистрированный в 
качестве средства массовой инфор
мации в соответствии с настоящим 
Законом. Отличие зарегистриро
ванного сетевого издания от просто 
сайта указано в статье 8 закона РФ 
N 2124-1 «О средствах массовой 
информации» — «Сайт в инфор
мационно-телекоммуникационной 
сети Интернет может быть заре
гистрирован как сетевое издание 
в соответствии с настоящим Зако
ном. Сайт в информационно-теле
коммуникационной сети Интернет, 
не зарегистрированный в качестве 
средства массовой информации, 
средством массовой информации 
не является» [14].

Так, указанные ранее автор
ские блоги не всегда являются за
регистрированными СМИ — это 
лишь одна из форм электронного 
самоиздания. Они являются сво
еобразными информационными 
площадками, на которых размеще
ны оригинальные материалы раз
личной тематики. Как справедли
во отмечают исследователи, пока

ещё блоголитература не является 
конкурентом литературе печатной. 
Однако благодаря мобильности, 
оперативности, простоте контакта 
с читателями популярность этой 
формы стремительно растёт, что от
ражает общемировые литературные 
и издательские тенденции [11]. По 
данным на 2018 г., в социальных се
тях активно работали 12 млн блоге
ров [12]. Собственные блоги имеют 
многие литераторы. Персональные 
блоги являются для них важным 
инструментом творчества: позволя
ют заявить о себе, завоевать попу
лярность у читателей и заинтересо
вать профессиональных издателей.

Ещё одна форма электронного 
самиздата -  любительская сетевая 
периодика. Некоторое время она 
была представлена лишь веб-вер
сиями печатных самодеятельных 
журналов. В новом тысячелетии 
большинство любительских жур
налов полностью перешло в интер
нет-пространство.

Стремительное развитие лю
бительской интернет-журнали
стики объясняется рядом причин. 
Во-первых, сетевое пространство 
предоставляет практически нео
граниченные возможности для са
мореализации и самопрезентации 
автора-любителя [9]. При соответ
ствии текста определённым техни
ческим параметрам любой непро
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фессиональный литератор может 
поместить в Сети своё произве
дение. Во-вторых, благодаря уже 
упоминавшимся преимуществам 
(мобильность, оперативность, воз
можность контакта с пользовате
лями), а также мультимедийности, 
онлайн-периодика более привлека
тельна как для начинающих авто
ров, так и для читательской ауди
тории. Анализ тематики и целевого 
назначения современной сетевой 
непрофессиональной периодики 
показывает, что она носит субкуль
турный характер, ориентируется на 
специфические читательские инте
ресы (литература, музыкальный ан
деграунд, арт-увлечения, мистика и 
эзотерика, спорт).

Следует признать, что ряд само
публикаций, вышедшие в свет при

помощи цифровых сервисов, неред
ко не соответствуют необходимому 
уровню оформления и не имеют ни
какой художественной ценности.

Таким образом, рассмотрение 
понятия, типологии и признаков 
сетевых издательств показыва
ет, что такой канал коммуникации 
имеет как общеродовые признаки 
традиционных СМИ, так и специ
фические свойства, учитывающие 
особенности изменившейся модели 
потребления, выводящие на новый 
качественный уровень как процес
сы подготовки, обработки, хране
ния и доставки контента (особен
но медиаконтента), так и формы и 
методы информационно-коммуни
кационной деятельности системы 
средств массовой информации.
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Понятие «блог» произошло от 
английского weblog (logging the web
-  «записывать события в сети»). 
Существуют различные трактовки 
данного понятия. О. Г. Филатова, 
определяя блог, исходит из техниче
ской специфики: «Формально блог
-  это форма организации данных. 
Технически он представляет со
бой совокупность веб-документов, 
содержащих различный контент: 
тексты, изображения, гиперссылки, 
файлы мультимедиа. Другой тех
нической особенностью сетевых 
дневников является обязательное 
наличие «системы публикации за
писей» -  программного обеспече
ния, делающего работу с блогом 
легкой, быстрой и не требующей от 
пользователя специальных навыков 
и знаний» [1,с. 282].

М. С. Лагошина отмечает содер
жательную сторону и форму подачи 
блога, которые привлекают читате- 
лей-пользователей: «Блог -  это лич
ный дневник, который размещается 
в интернете, имеет яркую индиви
дуальность, оригинальное содержа
ние и свою аудиторию» [2].

Т. В. Евсюкова, Т. М. Гермашева 
делают в определении акцент на на
личии обратной связи: «блог -  это 
небольшой интернет-сайт, основное 
содержимое которого -  регулярно до
бавляемые записи, изображения или 
мультимедиа, с очень простой си

стемой управления и возможностью 
обратной связи с читателями, т. е. для 
блогов характерна возможность пу
бликации отзывов («комментариев», 
«комментов») посетителями» [3].

В 2003 году слово «блог» было за
фиксировано в Оксфордском словаре 
и определено как сетевой дневник 
одного или нескольких авторов, со
стоящий из записей в обратном хро
нологическом порядке [4].

В Большом толковом словаре 
русского языка блог определяется 
как дневниковые записи, создава
емые на персональной странице в 
интернете в расчёте на сторонних 
читателей, которые могут оставлять 
свои комментарии, вступать в спор и 
т. п. [5].

Развитию блогов как средства 
распространения информации спо
собствовали следующие факторы:

1. Необходимость информации 
по интересующим темам. Среди 
огромного потока новостей люди 
предпочитают сосредотачивать вни
мание на определённых темах.

2. Потребность в мнении. Тради
ционные СМИ следуют принципам 
беспристрастности и предлагают 
информацию, в основном лишен
ную всякой субъективной оценки. 
Аудитория стремится обращаться к 
источнику с выраженной точкой зре
ния, который предпочитает не скры
вать свое мнение.
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3. Потребность в информа
ции из первоисточника. Блоги по 
сравнению с новостными лентами 
считаются более достоверными 
источниками информации. Чита
тели предпочитают получать ин
формацию от реальных очевидцев 
событий.

4. Потребность в самовыраже
нии. Людям свойственно желание 
высказывать свое мнение и жела
ние делиться с другими людьми 
своими взглядами. В блогах суще
ствуют читатели и живая обратная 
связь, они придают легитимность 
стремлению обычного человека к 
самовыражению.

Особенностью блога является 
его построение вокруг личности 
автора, и популярность блогов свя
зана в первую очередь с личност
ным фактором: харизмой блогера. 
Блогеры становятся лидерами мне
ний, которые помогают аудитории 
усваивать ту или иную информа
цию.

С развитием блогов и ростом их 
популярности они стали рассма
триваться многими компаниями 
как инструмент маркетинга, спо
собный привлечь новых потреби
телей, улучшить имидж и выстро
ить бренд компании.

Достаточную популярность на
бирает в блогосфере и книжная 
тема.

Книжный блогинг в Рунете за
родился на таких площадках, как 
«Живой Журнал» (livejoumal.com), 
ЛиРу (li.ru), Дайри (diary.ru) -  это 
сервисы для ведения онлайн-днев
ников. В настоящее время делиться 
размышлениями о литературе мож
но и через Facebook, и по-прежне
му в LiveJoumal, и через паблики 
«ВКонтакте», но основными пло
щадками для обсуждения книж
ных новинок являются YouTube, 
Instagram и Telegram.

С появлением YouTube популяр
ность книжного блогинга возросла. 
Первые любительские видео о про
читанных книгах появились в 2009 
году на англоязычном простран
стве и получили название Book 
Haul -  «книжный улов». Название 
связано с тем, что большинство 
подобных видео рассказывали о 
книжных покупках. В российский 
YouTube книжные каналы пришли 
в 2010 году. Позже появилось по
нятие буктьюбер -  человек, расска
зывающий в своих видеороликах о 
книгах.

С2015 года в России «книжный 
блогинг» определился как отдель
ный канал информирования ауди
тории.

Книжный блогинг достаточно 
популярен, аудитория некоторых 
книжных блогеров достигает 70
100 тысяч подписчиков.
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Книжный блог -  это возмож
ность рассказать о книге, обсудить 
прочитанное с другими читателя
ми, поделиться своим мнением. И 
это позволяет реализовывать глав
ную задачу книги и чтения. Как 
отмечает британский писатель, ли
тературовед Э. Чамберс, пока кни
га не обсуждена, она, по сути, и не 
прочитана: «Стремясь разобраться 
в словах и в том, что за ними сто
ит, мы начинаем анализировать и 
делаем это, общаясь с другими чи
тателями, обмениваясь с ними со
ображениями о том, как мы поняли 
прочитанное. В результате мы начи
наем понимать больше, чем могли 
бы постичь в одиночку. Выходит, 
что в чтении заложено сотрудниче
ство. Обмен впечатлениями объеди
няет, и мы становимся читающим 
сообществом» [6].

Таким образом, книжный блог 
позволяет наладить книжную ком
муникацию, в онлайн-формат кото
рого включается ещё большее коли
чество читателей.

Формат видеоблогов на YouTube 
даёт больше возможностей для вы
страивания обратной связи со сво
ими подписчиками. Подписчики 
могут делиться своими впечатле
ниями от книги, активно обсуждать 
мир литературы, обмениваться сво
им читательским опытом. Читатели 
обращаются к буктьюберу за сове

том, какую хорошую книжку мож
но почитать на определённую тему, 
просят сделать обзор новинки. В 
настоящее время именно книжные 
блогеры становятся проводниками 
в мире книг для молодых читате
лей, а не солидная литературная 
критика. Блогеры привлекают лю
дей честным мнением, интересной 
подачей, менее формальными ре
цензиями, и, конечно, харизмой, 
обаянием, талантом. Неформаль
ное, искреннее общение, и именно 
честные эмоции, как правило, по
лучают отклик читателей. Отзывы 
блогеров, эмоционально наполнен
ные и прямолинейные, помогают 
понять читателям, насколько та или 
иная книга им подойдет. По данным 
компании Ozon, 20% их аудитории 
готовы купить книгу по рекоменда
ции знакомых или блогеров [7].

Книжные блогеры не ограни
чиваются отзывами на книги, они 
активно вовлекают людей в чте
ние: устраивают конкурсы, мара
фоны чтения, разыгрывают книги. 
Буктьюберы создают совместные 
каналы, устаивают флешмобы, объ
единяются в книжные клубы (на
пример, «Между строк», «Синие 
занавески», «Семь сортов Сартра») 
и встречаются вне интернета, что
бы обсудить любимые книги, чита
тельские планы и лично ответить на 
вопросы [8]. Это всё способствует
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привлечению к чтению большего 
количества людей, выработке при
вычки читать, увлечению культу
рой чтения новичков от книг.

Влияние блогеров на читатель
ские предпочтения, вовлечение 
новой аудитории в мир книг и эф
фективность блогинга как канала 
продвижения были замечены изда
тельским сообществом. Стало по
нятно, что блогинг во многом за
даёт тренды в книжной индустрии. 
По словам руководителя отдела 
продвижения издательства «Ро- 
смэн» Нины Пушкаревой, «именно 
блогеры вернули интерес к чтению 
у традиционно самой сложной ау
дитории для издателей -  15-20 лет. 
И большинство государственных 
мероприятий Года литературы, ко
торым был объявлен в России 2016
й, не имеют к этому никакого отно
шения» [9].

Издательства начали искать спо
собы взаимодействия с блогерами. 
Как правило, издательства направ
ляют релизы о своих новинках, при
сылают бесплатно книги для про
чтения блогерам, приглашают на 
встречи с писателями и на презен
тации новых книг, на своих сайтах 
публикуют рецензии блогеров. Так, 
издательство «Эксмо» организова
ло закрытую встречу с французской 
писательницей Валери Тонг Куонг 
и пригасило пять книжных блоге

ров, а также затеяло совместный с 
блогерами видеопроект об «изда
тельской кухне». В издательстве 
«Робинс» прошла закрытая презен
тация книги «Время библиомантов. 
Начало пути» Кая Майера для бло
геров [8].

Издательство «МИФ» в 2020 
году запустило школу книжного 
блогера. Как отмечают в издатель
стве, «лучшее, что можно сделать с 
книгой -  рассказать о ней другим. 
Чтобы знания не легли мертвым 
грузом, а работали. Мы верим в эту 
идею, поэтому придумали «Школу 
книжного блогера» -  для тех, кто 
хочет не только читать для себя, но 
и делиться пользой с миром» [10].

Книжные магазины и рекомен
дательные сервисы также тесно ра
ботают с блогерами, размещая их 
рецензии, интервью с ними. Так, 
Лабиринт на своём сайте публику
ет интервью с блогерами, на сайте 
книжного магазина «Читай-город» 
делаются подборки популярных 
книжных каналов на YouTube [11]. 
Как отмечает буктьюбер Ольга 
Миклашевская о сотрудничестве 
с издательствами, «У нас нет со
глашения, что мы должны хвалить 
книгу. Можем сказать, что это самая 
ужасная книга, которую мы ког
да-либо читали, и издательство не 
будет в претензии. Именно поэтому 
нам доверяют зрители» [8].
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Признанием заслуг книжных 
блогеров в продвижении чтения 
стало инициирование для них пре
мии. В 2019 году журналы «Дружба 
народов» и «Читаем вместе», изда
тельская платформа Bookscriptor, 
магазин Book24.ru и литературные 
мастерские Creative Writing School 
(при партнерстве ADHD Fashion 
и PocketBook) объявили о запуске 
премии «Блог-пост» для литератур

ных блогеров [12]. Премия вруча
ется за блогерский проект, который 
оказал значительное влияние на 
литературный процесс и книжный 
рынок. Основным критерием при 
оценке блога является его просве
тительская направленность. В ка
честве главной задачи премии на
зывается поддержка и поощрение 
разговора о книгах на самых раз
ных площадках.
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