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ВВЕДЕНИЕ 

 

На современном этапе общественного развития деятельность специалистов 

помогающих профессий как никогда актуальна. Внимание ученых к деятельности 

помогающих специалистов сегодня позволяет интегрировать теорию и практику 

профессиональной деятельности и подготовки будущих специалистов в образовательных 

учреждениях,  отечественный и зарубежный опыт выстраивания моделей помогающей 

работы по социальной поддержке и сопровождению различных слоев населения и 

социальных групп.  

Сложившаяся в России социально-экономическая обстановка определяет 

общественный заказ на специалистов данного профиля, обладающих качествами и навыками 

деятельности в социальной сфере, что требует глубинной модернизации их 

профессиональной подготовки в рамках системы высшего образования. В этих условиях 

актуальными становятся проблемы подготовки специалистов так называемых «помогающих 

профессий» (врачей, психологов, социальных работников и педагогов, конфликтологов, 

медиаторов и др.), а также исследования современных методов их взаимодействия и 

способов сотрудничества.  

И отечественные, и зарубежные представители научного сообщества все чаще 

называют XXI век «Веком человека». В этой связи востребованность специалистов 

социономических профессий, чья профессиональная деятельность связана с восприятием и 

познанием человека, психологическим сопровождением деятельности человека и его 

акмеразвития является устойчивой тенденцией. Для решения поставленной проблемы 

имеются определенные теоретические и практические предпосылки, которые активно 

обсуждались в рамках конференции. Объективные требования к качеству подготовки 

будущих специалистов помогающих профессий, нерешенность многих теоретико-

методологических проблем, недостаточная разработанность проблематики помогающей 

деятельности и помогающего поведения, а также необходимость совершенствования 

целенаправленной профессиональной подготовки специалистов помогающих профессий, ее 

большая практическая значимость определили необходимость проведения Международной 

научно-практической конференции «Современные методы взаимодействия и способы 

сотрудничества специалистов помогающих профессий».  

Среди задач проведения конференции особого внимания заслуживают: привлечение 

общественного внимания к проблемам специалистов помогающих профессий; организация 

обмена опытом и распространение положительных результатов работы специалистов 

помогающих профессий; презентация научных и практических достижений участников 

Конференции в области помогающего поведения; обсуждение актуальных проблем и 

перспективных направлений в развитии опыта профессионального взаимодействия; 

установление новых контактов для сотрудничества специалистов помогающих профессий. 

Одним из аспектов подготовки студентов, будущих специалистов в сфере 

помогающих профессий выступает процесс формирования научного потенциала молодых 

исследователей. В связи с этим и в соответствии с Федеральным проектом по развитию 

кадрового потенциала в сфере исследований и разработок по проблеме социономических 

профессий была организована научная секция для учащихся, студентов, магистрантов, 

аспирантов, получивших уникальную возможность пообщаться и обменяться опытом с 

ведущими ученными и практиками.  

Научно-практическая конференция «Современные методы взаимодействия и способы 

сотрудничества специалистов помогающих профессий» направлена на реализацию 

Национального проекта «Наука» в рамках развития научной кооперации. Участниками 

конференции выступили представители научного сообщества России (Москва, Санкт-

Петербург, Новосибирск, Саратов, Орел), Белоруссии (Минск, Гродно). В рамках работы 

конференции активное участие приняли представители научно-производственной сферы, 

специалисты Российской Профессиональной Психотерапевтической Лиги.  
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Аннотация. В статье анализируются причины противоправного поведения 

несовершеннолетних в контексте процессов социальной адаптации и социализации; 

выделены экзогенные и эндогенные факторы, приводящие к социальной дезориентации 

личности, ее социальной дезадаптации. Предложены эффективные методы и технологии 

социальной работы с данной категорией детей и молодежи. 
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В настоящее время человечество сталкивается с усложнением окружающей 

реальности, представленной не только природным и социальным окружением, но и 

возрастающим влиянием техногенной и киберреальности, приоретизации технологизации 

отношений и взаимодействия с окружающим природным и социальным миром в ущерб 

социальности. В результате чего снижается качество жизни и благополучия [1], возрастает 

уровень социальной дезадаптации и дезориентации подрастающего поколения, что 

проявляется, в нарушении процесса усвоения  и соблюдения норм социально одобряемого 

поведения, и, как следствие, влечет за собой совершение несовершеннолетними 

противоправных действий.  

По данным Портала правовой статистики Генеральной Прокуратуры РФ, в 2020 году 

из 852 506 преступлений, несовершеннолетними и при их соучастии было совершено 37 771, 

что на 9,1% ниже показателей предыдущего года [7]. Наибольшее число преступлений 

несовершеннолетних зафиксировано в Республике Карелия (7,8%), Новгородской области 

(7,2%), Республике Тыва (6,3%), Бурятии, Забайкальском крае (по 5,7%), Новосибирской 

области (5,6%), Республике Коми, Вологодской, Архангельской, Кемеровской областях (по 

5,4%). 

Согласно МВД РФ, число преступлений несовершеннолетних в январе-феврале 2021 

года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, также снизилось на 18,8%; на 

5,3% меньше совершено уголовно наказуемых деяний лицами в состоянии алкогольного 

опьянения и на 12,3% – в состоянии наркотического опьянения [5]. 

Однако, несмотря на тот факт, что с 2004 года наблюдается снижение показателей 

преступности несовершеннолетних, т.е. кому на момент совершения преступления 

исполнилось 14 лет, но не исполнилось 18,   (при незначительном всплеске в 2013 и 2015 гг.), 

их количество в нашей стране, продолжает оставаться высоким: каждое десятое 

преступление совершается несовершеннолетними или при их непосредственном участии; 

каждое четвертое – лицом, не достигшим 14 лет. Вызывает обеспокоенность количество 

тяжких и особо тяжких преступлений, таких как, кражи личного имущества, грабежи, угоны 

автомотосредств, хулиганство, изнасилования; групповой характер совершения 

преступлений, часто в состоянии алкогольного опьянения; снижение возраста малолетних 
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правонарушителей (за последние пять лет на 10,4% возросло число осужденных в возрасте 

14-15 лет).  

Анализ гендерных особенностей противоправного поведения несовершеннолетних 

показывает, что удельный вес лиц мужского пола среди правонарушителей достигает 90-

95%, чьи преступления, как правило, сопровождаются агрессией и физическим насилием 

[11]. Женская преступность чаще носит латентный характер и выражается в форме кражи 

денег, ценностей и вещей. 

Одной из причин противоправного поведения несовершеннолетних является сильное 

социальное неравенство, трудности адаптации и социализации, вызывающие проблемы 

дезориентации различных категорий  детей и молодежи. По утверждению Р. Мертона, 

социальная адаптация человека, безусловно связанная с социальными нормами и зависящая 

от них, не является отражением и порождением этих норм, и направлена не от социума к 

индивиду, а от индивида к социуму [6]. В условиях дезорганизации общества девиация 

выступает как процесс самоорганизации жизнедеятельности людей и характеризуется 

противоправными способами достижения социальных целей. 

С точки зрения И.А. Георгиевой при изучении социальной адаптации необходимо 

обращать внимание на внешние и внутренние факторы [3]. К первой группе относятся 

параметры окружающей социальной и предметной среды, ко второй – индивидуальные 

характеристики личности: социально-демографические (пол, возраст, семейный, 

профессиональный статус), ценностные ориентации и ряд психологических свойств 

индивида. 

В целом субъект адаптации испытывает непрерывное внутреннее стремление к 

развитию, являющееся социально детерминированным процессом, которое выступает в 

качестве постоянного источника адаптации человека и общества. Важнейшими свойствами 

социальной адаптации являются целостность, непрерывность, динамичность и 

относительная устойчивость. 

Термин «дезадаптация» означает нарушение процессов взаимодействия человека с 

окружающей средой в связи с необходимостью привыкать к новым условиям жизни. 

Понятие «социальная дезадаптация» характеризуется как явление искаженного восприятия 

окружающей действительности, при котором отсутствует адекватная система отношений и 

общения, проявляется неумение изменять собственное поведение в соответствии с ролевыми 

ожиданиями общества [10]. 

На основании анализа научной литературы можно констатировать, что, с одной 

стороны, социальная дезориентация выступает начальным этапом формирования процесса 

социальной дезадаптации личности ребенка; с другой стороны, является базой нарастающей 

дезадаптации, т.е. деформации процесса социальной адаптации, усугубляя различные формы 

социальной неуспешности индивида, приводящей к девиациям. 

По мнению Л.М. Рышковой, «социальная дезориентация» рассматривается как «… 

одно из проявлений деформации социального становления ребенка, связанное с его 

неумением соотносить и различать социально нормативные и асоциальные действия (плохо – 

хорошо, поступок – проступок, можно – нельзя), понимать степень значимости различных 

социальных норм, реализовать адекватные им способы поведения; с неспособностью 

учитывать социальные требования и ожидания общества» [9].  

Признаки социальной дезориентации проявляются, во-первых, в общей сниженной 

способности личности адекватно ориентироваться в социальных нормах и ценностях; во-

вторых, в нарушении правил поведения и дисциплины (акты вандализма, агрессии, грубости, 

склонности к воровству; несоответствие поведения и предъявляемых требований; 

несоблюдение субординации в общении с взрослыми); в-третьих, в искажении ценностных 

представлений; в-четвертых, в слабой чувствительности к социальным нормам; в-пятых, в 

недостаточной иерархизации социальных требований (неумение ребенка дифференцировать 

социальные нормы по тяжести последствий их нарушения); в-шестых, в низкой 

приспособляемости к новым социальным условиям среды. Данные признаки могут 
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препятствовать нормальной интеграции ребенка в социуме и впоследствии приводить к 

возникновению социальной дезадаптации. 

Вопросы социальной дезориентации активно разрабатываются в психологии (А.Л. 

Венгер, Е.И. Морозова, Н.А. Рождественская) как следствия психологического синдрома, 

основанного на психопатоподобных нарушениях и связанного с психическими 

отклонениями ребенка. 

В социальных науках проблема социальной адаптации/дезадаптации личности и 

социальных групп, равно как и  социальной дезориентации, рассматриваются как 

совокупность внутренних и внешних факторов в рамках комплексного и системного 

подходов.  

К общим факторам социального неблагополучия в современном обществе можно 

отнести: неблагоприятные для социального развития внешние условия жизни детей; 

проблемы современной семьи; деформацию детской и подростковой культуры; 

отрицательное воздействие на детей телекоммуникационной и Интернет-среды.  

Специфическими причинами возникновения социальной дезориентации у 

подрастающего поколения выступают несколько групп факторов. К первой группе можно 

отнести утрату традиционной возрастной иерархии в цифровом обществе (в частности, 

инфантилизм взрослых, появление «кидалтов»); размывание границ между социальной 

нормой и патологией; тотальное влияние средств массовой информации на сознание 

населения; компьютеризация детства.  

Вторая группа причин связана, прежде всего, с ближайшим социальным окружением 

подростка: неблагоприятные условия современного школьного обучения (психическое и 

физическое насилие в школе; падение авторитета учителя; неадекватность образовательных 

и воспитательных мер потребностям учащихся); недостатки семейного воспитания: 

искажение традиционных семейных ценностей;  утрата важнейших функций семьей как 

основного института социализации ребенка; изменение привычных условий жизни, 

связанных с социально-экономическим кризисом, безработицей, низким уровнем и 

качеством жизни; неравномерностью развитием регионов, модернизацией, внутренней 

миграцией (переход в другую школу, переезд на новое место жительства).  

К факторам личности следует отнести комплекс социально-психологических 

характеристик, свойственных социально дезориентированным подросткам: склонность к 

вспышкам агрессии, обидам, вспыльчивость, внезапный уход в себя, замкнутость, 

раздражение (аффективный тип поведения), а также демонстративный протест, грубость, 

раздражение, сознательное нарушение нравственных норм, жестокость в межличностных 

отношениях, негативизм, высокий уровень конфликтности (демонстративный тип 

поведения). 

Кроме того, социально дезориентированным лицам свойственен низкий уровень 

нравственного самоконтроля, отсутствие устойчивых привычек программирования своего 

поведения, планирования своих действий, спонтанность, импульсивность, эмоциональная 

реактивность, без опоры на объективную самооценку [8]. 

Подростки данной категории не склонны к проявлению эмпатии, рефлексии, 

социальной перцепции; демонстрируют признаки нарушения процесса межличностной 

коммуникации, как правило, не имеют внутренней программы личностного развития; с 

трудом могут наметить для себя внятные перспективы личностного и социального 

самоопределения; выстроить внутреннюю иерархию социальных ценностей и норм; не 

привыкли анализировать свое поведение, соотносить его с ожиданиями окружающих людей, 

принятыми в обществе или группе, что приводит к избеганию сознательного подчинения 

норме, уклонению от заданных, нормативных алгоритмов поведения в социальной среде.  

Низкий социальный и личный статус в группе сверстников вынуждает социально 

дезориентированных подростков компенсировать ситуацию неуспешности в виртуальной 

среде, добиваясь признания и уважения, часто насильственными методами, используя 

кибербуллинг, астротурфинг, сталкинг, троллинг и т.д. 
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Проявления социальной дезориентации способны привести к серьезным девиациям, 

асоциальному, антисоциальному и криминальному поведению. В этой связи необходимо 

проведение первичной и вторичной профилактики, коррекции и реабилитации для 

выявления на ранней стадии процесса нарушения социальной адаптации, проявляющегося в 

социальной дезориентации и склонности к девиациям. 

В самом общем виде можно выделить две группы предпосылок социальной 

дезориентации, приводящих к делинквентному поведению: экзогенные и эндогенные. 

Экзогенные предикторы включают совокупность внешних условий, образующих 

социокультурную ситуацию развития подростка. К ним относят: 1) общесоциальные 

проблемы обществ (мировой социально-экономический кризис; напряженная политическая 

обстановка; снижение уровня и качества жизни населения; углубление социального 

неравенства; усиление безработицы; внутренней миграции; неравномерное развитие 

регионов); 2) кризисные явления, происходящие в институте семьи (домашнее насилие; 

пренебрежение потребностями ребенка; нарушение прав несовершеннолетних; устранение 

родителей от воспитания детей; делегирование родительских обязанностей по воспитанию 

детей институтом дополнительного образования или профессиональным педагогам); 3) 

проблемы в системе  образования (коммерциализация образования, недостаточная 

квалификация педагогов, ослабление воспитательной роли школы, несоответствие 

школьного режима и санитарно-гигиенических условий обучения психофизиологическим 

особенностям детей, экстенсивный характер учебных нагрузок, преобладание отрицательной 

оценочной стимуляции, отсутствие системы мероприятий по профилактике и 

нивелированию школьной дезадаптации); 4) включение в субкультурные течения, группы 

экстремисткой направленности.  

В группе эндогенных факторов на первый план выходят половозрастные 

характеристики, характеристики, выделяемые в зависимости от рода занятий, и личностные 

особенности несовершеннолетних. 

Среди подростков, совершивших правонарушения, А.И. Долгова [4] выделяет 

следующие три типа личности: 1) последовательно-криминогенный — активное участие 

личности в нелегитимных действиях, демонстрация преступного поведения, трансляция  

ненормативных взглядов, установок и ценностей при взаимодействии с социальной средой; 

2) ситуативно-криминогенный — совершение правонарушения или преступления, 

нарушение моральных норм в значительной степени обусловлено неблагоприятной 

ситуацией, стечение обстоятельств. Преступное поведение может быть результатом 

алкогольного опьянения, группового характера правонарушения; 3) ситуативный тип — 

решающее влияние играет ситуация, возникающая не по вине индивида; стиль жизни таких 

подростков характеризуется борьбой положительных и отрицательных влияний.  

Большой опыт социальной работы с несовершеннолетними правонарушителями 

накоплен в субъектах РФ. К наиболее эффективным технологиям следует отнести 

технологию сопровождения (социальное; тьюторское, досудебное и судебное); организацию 

и внедрение в практику служб примирения, медиации; использование технологий, 

формирующих позитивное окружение детей и молодежи, находящихся в конфликте с 

законом (организации сети социальных контактов; патронаж; клубные сообщества); 

технологии социальной реабилитации и интеграции лиц, находящихся в местах лишения 

свободы; разработку и совершенствование нормативно-правовой базы в сфере профилактики 

преступности и правонарушений несовершеннолетних.  

В отношении личности с противоправным поведением, необходимо проводить 

профилактическую социальную работу, направленную на: формирование трудовой 

мотивации; активация адаптационных механизмов копинг-стратегий; формирование 

социально-поддерживающего поведения и стратегии поиска социальной поддержки; 

содействие подростку в достижении социально значимых целей и раскрытие его внутреннего 

потенциала; направленность на искоренение источников дискомфорта, как в личности 

подростка, так и в его социальном окружении и обществе в целом, с одновременным 
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акцентом на приобретении несовершеннолетним личного и социального опыта решения 

проблем; обучение подростка полезным умениям и навыкам, направленным на достижение 

поставленных целей, навыкам позитивной коммуникации; навыкам саморегуляции, 

самоконтроля; изменение стереотипов эмоционального реагирования; развитие внутренних 

критериев самооценки и повышение уровня рефлексии; активизация действия по 

привлечению общественности и родителей для осуществления контроля за поведением и 

воспитанием несовершеннолетних; повышение квалификации специалистов помогающих 

профессий, снижение стереотипов мышления, расширение спектра профессиональных 

компетенций [2]. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод: в современных социокультурных 

условиях девиантное поведение становится все более распространенным способом 

адаптации отдельных индивидов и социальных групп к стрессогенному характеру жизни. 

Пусковым механизмом его формирования выступают, с одной стороны, социальная среда, с 

другой  –  социально-психологические черты личности индивида, его ценностные 

ориентации, потребности и интересы. Макро (несовершенство законодательства, социально-

экономические кризисы, политическая напряженность, социальное неравенство и т.д.) и 

микро факторы (асоциальная и антисоциальная семья, домашнее насилие, включение в 

криминогенные сообщества, криминальные субукультуры, безнадзорность, социальная 

изоляция, конфликтные межличностные отношения и пр.), приводят к социальной 

дезориентации личности, вызывающей нарушение процесса социализации и социальной 

адаптации, и, как следствие, невозможности достичь поставленных целей легитимными 

способами, и формируют условия, при которых возникает высокий уровень риска 

возникновения девиантных форм поведения, в частности, противоправных   действий – 

правонарушений и преступлений, что провоцирует эскалацию агрессии и насилия в 

обществе. Статистические данные свидетельствуют о необходимости коренного пересмотра 

теоретико-методологических и практико-ориентированных подходов к выявлению причин 

противоправного поведения несовершеннолетних, организации сопровождения подростков 

данной категории для разработки комплекса мероприятий, направленных на их 

профилактику, коррекцию и реабилитацию. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НАУЧНОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ В ВУЗЕ 

Аннотация: в статье обращается внимание на активизацию самостоятельной 

деятельности студентов путем вовлечения их в научно-исследовательскую работу. Это 

способствует системному формированию научных компетенций, усвоению научных знаний, 

формированию навыков научного исследования и ценностных личностных качеств будущего 

ученого; повышению познавательной активности, развитию творческих способностей.  

Ключевые слова: научная культура, информационная культура, научно-

исследовательская работа.  

  

Научная культура начинающего исследователя рассматривается как необходимый 

процесс профессиональной подготовки будущих магистров, в котором в интегрированном 

единстве сочетаются: мотивационная, содержательно-процессуальная и профессионально-

личностная готовность к формированию своих научных знаний, умений, навыков и 

творческих способностей. При этом следует обращать внимание и на педагогические 

https://rosstat.gov.ru/folder/12781
mailto:oksanabesschetnova@yandex.ru
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подходы формирования научной культуры: системный, деятельностный, личностный, 

личностно-ориентированный, личностно-деятельностный, самоорганизации и саморазвития.  

В контексте изучения рассматриваемой проблемы следует определить, что подход – 

это ориентация действий научного руководителя, побуждающая к использованию 

определенной совокупности понятий, идей и способов научно-педагогической деятельности. 

Подход как комплексное педагогическое средство включает в себя три основных компонента:  

– основные понятия, используемые в научном исследовании, в управлении и 

преобразовании научно-исследовательской работы;  

– принципы как исходные положения или главные правила осуществления научно-

познавательной, научно-проектной и научно-методической  деятельности (научности, 

перспективности, связи теории с практикой, на основе межпредметных связей и других 

принципах); 

–приемы и методы построения процесса научного воспитания. 

Рассмотрим некоторые из наиболее важных и распространенных подходов [3]. 

Системный подход является методологической ориентацией в научном исследовании 

будущего магистра, в котором объект познания или преобразования рассматривается как 

система. Целесообразность его применения заключается в следующем:  

– он необходим, поскольку личность будущего магистра развивается в целостном 

педагогическом процессе;  

– способствует объединению усилий научного руководителя и будущего магистра;  

– созданная учебно-воспитательная система в вузе позволяет экономить время и силы 

научно-педагогического коллектива в формировании научной культуры у будущих 

магистров;  

– он позволяет моделировать педагогические условия для научной самореализации и 

самовыражения личности будущих магистров. 

При системном подходе процесс формирования компетенций, для выполнения 

научно-исследовательской деятельности у будущих магистров в университете предполагает 

выделение двух плоскостей воспитательного взаимодействия: воспитательная система 

университета, где и происходит максимальное количество педагогического взаимодействия; 

индивидуальная плоскость развития молодого ученого. Все они развиваются как 

самостоятельно, так и во взаимодействии друг с другом, например, в ходе изучения 

методики проведения наблюдений и постановки научного эксперимента. 

Деятельностный подход означает организацию целенаправленной разнообразной 

работы будущих магистров и управление ею. Суть заключается в том, что в центре внимания 

стоит не просто деятельность, а содеятельность  обучаемых и педагогов по реализации 

совместно выработанной научной цели и методов решения поставленных задач. При этом 

воспитательный процесс в подготовке магистров направлен на проектирование, 

конструирование и создание ситуаций воспитывающей деятельности магистра как научного 

работника. В ходе формирования научной культуры у будущих магистров деятельностный 

подход учитывает характер и законы смены типов ведущей деятельности.  

Личностно-ориентированный подход в формировании научной культуры у будущих 

магистров предполагает методологическую ориентацию научно-педагогической 

деятельности, которая через систему взаимосвязанных научных понятий, идей и методов 

развивает у них способности самопознания, самореализации, креативность и творческие 

способности. Основными сущностными характеристиками личностно-ориентированного 

подхода в данном случае являются: ориентация на научно-педагогическую деятельность, 

связан со стремлением научного руководителя содействовать развитию индивидуальности 

магистра, проявлению его субъектных качеств. Научно-педагогическая деятельность при 

реализации личностно-ориентированного подхода осуществляется на основе свзаимосвязи 

принципов самоактуализации, индивидуальности, субъектности, научного творчества, 

доверия и поддержки.  
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Соблюдение принципа самоорганизации и саморазвития в научной деятельности 

нацеливает субъектов на обстоятельное изучение процессов саморегуляции деятельности, 

общения и отношений в научно-педагогической среде, на выявление тенденций, внутренних 

механизмов и резервов развития создаваемой системы. Диалог мнений, мотивов, ценностных 

установок студентов, педагогов и научных руководителей содействует формированию 

благоприятной научной среды, развитию и раскрытию индивидуальности его членов.  

В ходе изучения уровней сформированности компетенций, для выполнения научно-

исследовательской деятельности у будущих магистров, ориентируются на дидактическую 

систему их подготовки к научно-профессиональной деятельности, т.к. личность будущего 

магистра необходимо формировать в условиях сочетания методов организации учебного 

процесса с содержательно-целевыми, процессуальными, методическими и практико-

результативными аспектами. 

Содержательно-целевой аспект отражается в специально разработанных учебных 

программах. Этот аспект предусматривает методы научного познания студентов, развитие их 

научной и творческой активности, креативных и интеллектуальных качеств. 

Процессуальный аспект демонстрирует организационно-конструктивные решения 

педагогов и научного руководителя. Избранные ими формы, методы и средства позволяют 

расширить самостоятельную научную деятельность будущих магистров. Большое значение 

при этом имеет сотрудничество с другими образовательными и научными учреждениями.  

Методический аспект отражает степень готовности  будущих магистров к научно-

педагогической деятельности. Актуальной стороной аспекта является совершенствование 

методов активизации научно-познавательной работе.  

Кроме этого, выделены критерии и показатели формирования компетенций, для 

выполнения научно-исследовательской деятельности у будущих магистров: 

 – мотивационный критерий и его показатели: устойчивость интереса к научно-

педагогической деятельности; сложившийся интерес к углубленному формированию 

научных компетенций; убежденность в высокой значимости науки и педагогической 

практике; уверенность, что научно-педагогическая деятельность отвечает социальным 

установкам и имеет жизненные ценности; 

 – социально-ориентированный критерий и показатели: знание особенностей 

педагогической работы; четкое определение профессиональной стратегии; умение работать в 

коллективе; владение инновационными технологиями и средствами; 

 – рефлексивно-оценочный критерий и показатели: оценка своих научных знаний; 

научная корректность, воля к достижению цели исследования: психологическая 

устойчивость; уверенность в правильности выбора научной и педагогической деятельности. 

Заключительным звеном формирования компетенций, для выполнения научно-

исследовательской деятельности у будущих магистров является полученный ими результат, 

который можно оценить по трем уровням: высокий, средний и низкий уровень.  

Высокий уровень – выполнение на высоком уровне задач, согласно плану подготовки 

магистров, направленных на достижение цели обучения в магистратуре; активное участие в 

научно-практических конференциях, в конкурсах или олимпиадах; публикация результатов 

исследования в открытой печати; представление, в указанный срок, рукописи магистерской 

диссертации к защите; высокий личный вклад в научное исследование. 

Средний уровень – выполнение на удовлетворительном уровне задач, согласно плану 

подготовки магистров, направленных на достижение цели  обучения в магистратуре; 

представление, в указанный срок, рукописи магистерской диссертации к защите; не полный 

личный вклад в научное исследование; недостаточно глубоко проведен анализ научной 

литературы или недостаточно полно выполнена экспериментальная работа. 

Низкий уровень – успеваемость по предметам магистерской программы 

удовлетворительная; не сформирована мотивация и интерес к научной деятельности; 

сомневается в необходимости самостоятельного участия в  развитии научно-

экспериментальных умений и навыков.  
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Разделение по данным уровням позволяет выявить причины формирования 

осознанного формирования научной культуры у будущих магистров и своевременно 

изменить ситуацию, начиная с первого курса магистратуры.  

Кроме вышесказанного, высокий уровень научной подготовки магистрантов во 

многом зависит от формирования качества научно-исследовательской работы студентов на 

этапе бакалавриата. С этой целью в учебный план подготовки студентов входит дисциплина 

«Методика и методология научного исследования». Цель данной дисциплины – это 

ознакомление с основами теоретических и экспериментальных исследований, формирование 

и развитие личностных качеств исследователя, навыков работы по поиску, анализу и 

обобщению научно-технической информации, развитие у студентов творческого мышления, 

в процессе их профессионально-педагогической деятельности [4]. 

В процессе обучения у них формируется системное представление о методологии и 

методах научного исследования. Содержание дисциплины составлено согласно 

образовательному стандарту. Освоение данной дисциплины предполагает успешность всей 

последующей деятельности выпускника, так как здесь формируются глубина научных 

знаний и прочности навыков постановки и проведения педагогического эксперимента, 

умения проводить сбор информации, ее хранение и обработка экспериментальных данных с 

помощью компьютерных программ. 

Процесс подготовки будущих бакалавров и магистров  в вузе  актуализирует вопросы: 

какова научная подготовка, какие основы научных исследований должны быть заложены при 

подготовке бакалавра, к педагогической работе в учебном учреждении, в соответствии с 

требованиями к будущему специалисту, а также быть готовым продолжить учебу в 

магистратуре. В связи с этим нами определены: 

– роль и место информационных технологий в образовательном процессе, что 

позволяет перевести процесс профессиональной подготовки бакалавра и магистра на 

качественно новую ступень; 

– значение нетрадиционных форм и методов обучения, которые остаются 

актуальными, с целью развития научно-познавательной активности студентов (конференции, 

исследование, бинарные, с применением Интернет-ресурсов, творческое проектирование, 

лекции-диалоги, компьютерные и блиц-игры и многое другое). 

Выделенные резервы совершенствования обучения студентов в магистратуре, 

способствуют развитию самостоятельной научной деятельности:  

 – развитие научного интереса, овладение методами самообразования; формирования 

творческого мышления в процессе самостоятельной научной деятельности; 

– формирование готовности к быстрому восприятию и осмыслению необходимости 

знаний иностранного языка, используя для этого современные методы активизации в 

обучении;  

– развитие личностных качеств: общая культура, научная культура, нравственные, 

эстетические и другие качества;   

– развитие активности умственной реакции студентов, занимающихся научно-

исследовательской работой;  

– развитие мотивации на заинтересованность в интеллектуальном труде; 

– внедрение в учебный процесс магистров дополнительных форм обучения ( 

спецкурсы и факультативы), которые способствуют формированию научной образованности, 

профессиональности. 

Применение информационных технологий в процесс подготовки будущих магистров 

позволяет рационально развивать их научный и творческий потенциал [5]. При этом 

происходит развитие информационной культуры – умения добывать из различных 

источников информацию, обрабатывать и целенаправленно работать с ней. В целях 

формирования компетенций для научно-исследовательской деятельности у будущих 

магистров необходимо внедрение инновационных информационных технологий в 

образовательный процесс. Эти технологии позволяют активизировать самостоятельную 
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работу студентов от целостного понимания предмета изучения до творческой деятельности. 

В этой связи большое значение приобретает креативное обучение. Креативность трактуется 

как способность к творчеству, как одна из психических способностей, которую необходимо 

развивать. Креативное образование требует от преподавателя совершенствования 

содержания программно-методического комплекса дисциплины. 

В целом, формирование компетенций для активной научно-исследовательской 

деятельности у будущих магистров показали, что активизация и личный вклад студентов в 

ходе научно-исследовательской работы, педагогическое сотрудничество между 

руководителем и магистрантами, внедрение инновационных технологий,  преемственность 

научной подготовки у бакалавров и магистров, опора на основные подходы и принципы 

обучения,  способствует развитию их профессионального интереса, позволяет реализовать 

свой научный потенциал, убедиться в правильности выбора будущей профессии и быть 

конкурентно способными. 
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Общеизвестно, что социализация индивида происходит в основном в трех сферах: 

деятельности, общения и самосознания. По отношению к образованию педагоги-практики 

социализацию рассматривают как процесс воспитания, обеспечивающий включение 

человека в ту или иную социальную группу или общность. Формирование человека как 

представителя определенной группы (потенциального носителя ее ценностей, норм, 

установок, ориентации) предполагает выработку у него необходимых для этого свойств и 

способностей [3, 6, 7]. 

В такой трактовке социализацию следует понимать как регулятив, как лакмусовую 

бумажку системы образования. Сам процесс социализации реализуется с помощью 

социальных механизмов, связанных с социальными институтами общества (школы, семьи, 

разнообразных организаций и т. п.) и обеспечивающих достижение значимых 

государственных, общественных и личных целей. 

Один из механизмов – система педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса, прежде всего обучающихся. 

Педагогическое сопровождение, с нашей точки зрения, - это особый вид объективного 

«следования рядом» взрослых и детей, выполняет универсальную оберегающую функцию 

«помогающего воспитания». 

Теоретической основой системы педагогического сопровождения выступает 

положение о «сопутствии» как осознанной педагогом/специалистом необходимости 

следовать рядом с ребенком в период его личностного развития, обеспечивая гарантию 

безопасного разрешения трудных жизненных ситуаций. Это подчеркивает двойную 

соотнесенность педагогического сопровождения: оно функционирует и как процесс, и как 

особая технология. 

Множественность выборов адекватных моделей системы базируется на исходных 

положениях адресности «помогающего воспитания». «Помогающее воспитание» как 

составная часть общественного воспитания, объективно необходимая для создания условий 

личностного развития обучающегося, есть специфическая профессиональная деятельность 

специалистов при решении социально- психологических задач в специально организованных 

для этого педагогических системах [4]. 

На рубеже двух столетий и двух тысячелетий нашего времени появился исторически 
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новый тип детства и детского развития, на глазах изменяется механизм взаимодействия 

взрослых с миром детства. 

Так, цифровизация образования, массовое вооружение обучающихся в сетевое 

пространство Интернет демонстрируют что человеческое детство сегодня не только 

физиологическое, психологическое, педагогическое, но и сложное социокультурное явление. 

Ребенку самому трудно разобраться в том, что хорошо, что плохо. Поэтому именно 

такая информационная открытость требует от учителя социальной активности, развитых 

коммуникативных способностей, свободного владения современными средствами 

коммуникации. 

Городскому педагогу бывает трудно разобраться в потоке норм и законов, а 

сельскому педагогу приходится еще преодолевать эффекты «профессионального 

одиночества» (закрытости, изолированности, удаленности от средств связи). 

Сельскому учителю совершенно необходимо в совершенстве владеть способами 

взаимодействия с окружающими, устанавливать контакты и эффективно сотрудничать с 

различными субъектами социальной действительности [2]. 

Наличие коммуникативной компетентности, позволяет строить профессиональные 

отношения и взаимодействие со специалистами, ранее не входившими в структуру типичной 

сельской школы, с представителями разных учреждений и организаций внутри и снаружи 

сельского социума [5]. 

Складывающееся социальное партнерство по отношению к образованию мы 

понимаем: 

1. партнерство внутри системы образования между социальными группами данной 

профессиональной общности; 

2. партнерство, в которое вступают работники системы образования, контактируя с 

представителями иных сфер общественного воспроизводства; 

3. партнерство, которое инициирует система образования как особая сфера социальной 

жизни, делающая вклад в становление гражданского общества [2]. 

Социальное партнерство строится на четко определенных правилах, обозначенных в 

договоре о сотрудничестве и взаимодействии. В педагогике это социальное действие 

основано на чувстве человеческой солидарности и разделяемой ответственности за 

воспитание нового поколения. 

В современной системе образования социальное партнерство представлено как один 

из аспектов государственно-общественного управления образованием. Он касается 

преобразования трех средств системы управления: кадры, финансы, информация. 

Успех в деле формирования социального партнерства, как механизма системы 

сопровождения во многом зависит от инициативы действий регионального руководства, 

отвечающего за эту область (прежде всего, учредителя и руководителей образовательных 

организаций).  

Немаловажную роль играет и взаимодействие всех участников образовательного 

процесса с имеющимися компонентами социокультурного пространства села. 

Так, «компоненты социокультурного пространства села реализуют различные 

функции воспитания и педагогического сопровождения, создавая условия для личностного 

развития ребенка: 

• образовательные учреждения (СМКШ, школа-сад, школа, отделения Центра 

детского творчества) обеспечивают условия для реализации субъектной позиции ребенка, 

обучают методам решения проблем, формируют социально-значимые компетенции; 

• семья обеспечивает выживание ребенка, корректировку жизненных смыслов, 

начальную социализацию, становление личностных компетенций; 

• учреждения культуры (дом культуры, филиалы учреждений дополнительного 

образования) реализуют функцию воспитания, оптимизируя этноэстетическое развитие 

личности, формирование основ ее ментальности, творческой направленности и 

этноэстетической компетентности; 
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• учреждения здравоохранения (здравпункты, амбулатории) предупреждают 

возникновение проблемы, страхуют от возможных опасностей, формируя социальную 

компетентность здравоохранения; 

• учреждения системы социальной защиты населения (реабилитационные центры, 

ППМС-центры, органы опеки и попечительства), правоохранительных органов 

обеспечивают экстренную помощь в кризисных ситуациях и социальную защиту детства; 

формируют компетентность социального взаимодействия с обществом; 

• церковь, общественные организации, объединения по месту жительства, интернет-

клубы, СМИ создают условия для понимания нравственной необходимости; формируют 

гражданственность и социальную компетентность в общении» [4]. 

Практиками, работающими на селе, важной признана превентивная социальная 

деятельность, нацеленная на социальное диагностирование нужд, проблем, потребностей 

людей, обеспечение трудозанятости сельского населения, экономическое и экологическое 

оздоровление сельского социума. 

Социальное партнерство организовано силами государственных, негосударственных, 

коммерческих учреждений. Активно развиваются различные формы семейного досуга, 

межсемейной кооперации и интеграции, самопомощи и самообеспечения, включения 

населения в решение проблем социального обустройства села [3]. 

Научная среда считает, что целесообразно интерпретировать в новых социально-

экономических условиях исторический опыт прошлого: идеи земского движения, трудовой 

помощи, взаимопомощи в сельской общине, опыт социального служения религиозных 

структур, идеи государственного и общественного призрения лиц, нуждающихся в опеке и 

попечительстве, социальной помощи и поддержке [3]. 

Можно согласиться с А.Г. Асмоловым в том, что на смену существующим 

педагогическим технологиям придет «смысловая педагогика» [1]. Необходимо только 

учесть, что сложнее мира человека одновременно является изменением уровней его 

сознания, переходом его от предметного сознания к смысловому, от смыслового к 

ценностному. 

Анализ ситуации детства в России с очевидностью показывает, что правовая 

защищенность детей продолжает ухудшаться. Дистанционное обучение в период пандемии 

коронавируса показало всю уязвимость традиционной системы семейного воспитания. 

Увеличивается количество детей сирот при живых родителях, растет преступность. 

Социальное неблагополучие (в обществе и семье) стало причиной участившегося жестокого 

обращения с детьми, психологических стрессов, заболеваний, самоубийств. Это говорит о 

том, что дети часто сталкиваются с проблемами, которые не могут решить ни они сами, ни 

члены их семей, ни друзья; не соседи. В такой ситуации на помощь ребенку приходит 

сопровождающий педагог. 

Главным в его работе является социальное воспитание детей, предотвращение и 

разрешение возникающих у ребенка социальных проблем. Такая социализация нами 

рассматривается как процесс содействия продуктивному личностному росту ребенка при 

решении им жизненно важных задач взаимодействия с окружающим миром и в перспективе 

– способности достижения жизненного успеха, специального самоопределения и, в конечном 

счете, выживания в обществе [2, 5]. 

Целостность комплексного подхода к формированию личности ребенка обеспечивает 

система педагогического сопровождения. Ведущей фигурой среди физических лиц на селе 

является педагог, а в самой сельской школе – социальный педагог. 

Рассмотрим технологию педагогического сопровождения на примере деятельности 

Михайловой Татьяны Николаевны – социального педагога Дросковской СОШ Покровского 

района Орловской области, стаж в должности социального педагога 10 лет).  

В Дросковской СОШ обучается 218 детей из 12 населённых пунктов, в том числе есть 

представители других национальностей (армяне, чеченцы). Детям приходится добираться до 

школы на школьных автобусах, так как отдалённость составляет до 15 км. Так сложилось в 
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большинстве районов Орловской области, что сельская школа – это единственный 

социокультурный центр и фактор сохранения села. Это место, куда можно прийти, где тебе 

помогут советом, добрым словом. В школе имеется хоккейный корт, спортивная и детская 

площадки, работают секции волейбола и баскетбола. Работают разные кружки. Существует 

группа продлённого дня, куда попадают, в первую очередь, дети «группы риска». На этом 

досуг молодёжи и заканчивается, больше им в принципе пойти некуда. Но это для тех, кто 

живёт вблизи школы, а те, кто живёт на «отдалёнке», таких возможностей вовсе не имеет.  

Как видим, деревенские дети, конечно, ограничены по сравнению с городскими в 

плане досуга .Они более заняты физическим трудом (оказывают помощь родителям по 

хозяйству). 

Социальный педагог работает разными категориями семей: асоциальными, 

неполными, многодетными (на селе становится с каждым годом их всё больше, но, в 

основном, они являются и малообеспеченными). У большинства из них детские пособия 

являются основным доходом. В деревнях нет работы (или она малооплачиваемая), поэтому 

родителям приходится уезжать «на заработки». Родители месяцами не видят своих детей, что 

зачастую приводит к социальному неблагополучию. Воспитанием детей в этих случаях 

занимаются дедушки и бабушки, растет число семей «группы риска» (стали много пить не 

только мужчины, но и, к сожалению, женщины). За неуплату коммунальных услуг 

отрезается свет, газ. В период отопительного сезона приходится особенно часто навещать 

такие семьи, держать на контроле (пусть это и звучит странно) тепло в их домах. Многие 

семьи рожают детей из-за материнского капитала, их так и называют «материнский 

капитал»! В школе есть дети из РЦ «Луч». Не все из них легко входят в новый коллектив: 

бывают слёзы, попытки к бегству, угнетённое настроение (дети так переживают разрыв с 

близкими, пусть даже неблагополучными). 

Социальное партнерство инициирует образовательная организация. Педколлектив 

Дросковской СОШ работает с семьями, а социальный педагог в тесном контакте с 

психологом и администрацией школы. Положительный результат в работе достигается при 

тесном взаимодействии с администрацией сельского поселения, инспектором ПДН, органами 

опеки и попечительства. Регулярно посещаются семьи разных категорий. Трудность таких 

посещений составляет транспорт, так как сказывается разбросанность и удалённость 

населённых пунктов, где проживают обучающиеся. По возможности транспорт выделяет 

сельская администрация. 

Как видим, социальный педагог сельской школы имеет свою специфику работы, 

отличную от города. Ведь в сельской местности все в основном знают друг друга, хорошо 

осведомлены об условиях жизни того или иного обучающегося. Каждая семья практически 

как на «ладони», люди на селе хорошо идут на контакт. Но, с другой стороны, сам 

социальный педагог тоже как на ладони со стороны односельчан, которые видят все плюсы и 

минусы его работы и оценивают не только как специалиста, а, прежде всего, как человека. 

Сопровождающий ребенка педагог учитывает, что социокультурный статус детства в 

современном обществе характеризуется определенной двойственностью: с одной стороны, 

ребенок сталкивается с необходимостью интенсивного овладения сложными достижениями 

цивилизации, которые сами по себе претерпевают непрерывное развитие. С другой стороны, 

приобщение ребенка к достижениям современной цивилизации не может протекать прямо и 

непосредственно. Ему нужен посредник, навигатор в мире культуры – носитель ее традиций, 

норм и законов. Поэтому особые требования предъявляются к сопровождающему, а точнее к 

тем принципам, на основе которых он строит свои отношения с ребенком. Оптимальным 

здесь может быть девиз: «Понимание, принятие и сотрудничество». 
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Аннотация. Помогающее поведение является одной из характеристик готовности 

будущих организаторов работы с молодёжью к профессиональной деятельности в части 
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освоения целого ряда компетенций. Для его воспитания у молодёжи необходимо в 

образовательном процессе при подготовке организаторов работы с молодёжью создать 

педагогические условия организации аудиторной и внеаудиторной деятельности, 

позволяющие выпускникам освоить навыки взаимопомощи, оказания поддержки разным 

категориям молодых людей, стимулирования последних к подобного рода проявлениям 

через организацию разных видов совместной деятельности. 

Ключевые слова: помогающее поведение, организатор работы с молодёжью, 

воспитание, педагогические условия 

 

В педагогических источниках представлено не так много исследований помогающего 

поведения и трактовок данного понятия. Все немногочисленные варианты определения 

«помогающего поведения» сводятся к пониманию его как различных форм проявления 

оказания непосредственной помощи или содействия тому, кто в этом нуждается без расчёта 

на получение за это каких-либо вознаграждений. При этом данные проявления не требуют 

каких-либо реальных либо  потенциальных затрат, жертв  со стороны помогающего. 

Воспитание помогающего поведения у современной молодёжи является актуальной 

проблемой в связи с нарастающей её индивидуалистической и эгоистической 

направленностью исключительно на личный успех, которая иногда выходит в поле 

асоциальных проявлений. Изолированность людей, с одной стороны, усилилась в период 

пандемии, а, с другой стороны, обострила востребованность помогающего поведения 

разными категориями граждан, нуждающихся в его проявлениях. Обращение в сферу 

помогающего поведения способно раскрыть перед молодёжью её просоциальный потенциал 

через ощущение своей полезности, значимости, что позволяет  запустить жизненно важные 

для определённого контингента молодых людей процессы смыслообретения. В результате 

благодеяний, проявляемых в различных формах, молодой человек ощущает свою 

способность участливого отношения к проблемам других людей, радость причастности к их 

решению, эмоциональное пробуждение и стремление творить добро. 

             В житейской практике сложилось представление, что основные функции 

помогающих профессий направлены на людей старшей возрастной категории или инвалидов, 

людей с ограниченными возможностями здоровья. В текущем году отмечается 20 лет с того 

момента, когда началась подготовка специалистов по работе с молодёжью, которая в 

настоящее время осуществляется при реализации образовательных программ по 

направлению подготовки «Организация работы с молодёжью». Выпускники, освоившие 

программу бакалавриата, согласно ФГОС могут осуществлять профессиональную 

деятельность в сфере образования, социального обслуживания в части организации досуга и 

отдыха детей, подростков и молодёжи, профилактики асоциальных явлений в молодёжной 

среде; в сфере молодежной политики и развития молодежи в части реализация программ, 

проектов и мероприятий по работе с молодежью, поддержки деятельности молодежных и 

детских общественных объединений [2].  В числе профессиональных компетенций, 

осваиваемых обучающимися по данному направлению есть такие, которые требуют от 

будущих организаторов работы с молодёжью проявления помогающего поведения. 

Например, овладение  способностью выявлять проблемы в молодежной среде и 

вырабатывать их организационные решения в области занятости, трудоустройства, 

предпринимательства, быта и досуга и взаимодействовать с объединениями и 

организациями, представляющими интересы молодежи; участие в регулировании 

конфликтов молодежи с внешней средой поддержка актуальных и востребованных 

инициатив в молодежной среде и т.д. Это позволяет несколько расширить понимание 

направленности помогающего поведения и распространить его на социализирующую  

помощь молодёжи в  самореализации, в самоопределении, построении траектории 

индивидуального развития. В этой части специалисты по работе с молодёжью в большей 

степени выполняют свои воспитательные функции, сходные с функциями педагогов 
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согласно существующим концепциям педагогической поддержки и педагогики поддержки в 

целом[1]. 

       Для того, чтобы  будущие специалисты по работе с молодёжью смогли освоить 

профессионально необходимые им способы помогающего поведения, необходимо 

целесообразно с этим выстроить воспитательный процесс с ними на студенческой скамье 

так, чтобы они, во-первых, на себе прочувствовали помогающие влияния и освоили способы 

самопомощи, а, во-вторых, организовывали и проживали ситуации, требующие проявления 

помогающего поведения по отношению друг к другу и к другим субъектам, нуждающимся в 

нём. Эффективность этого процесса во многом зависит от педагогических условий, 

созданных в образовательном пространстве организации. В образовательном пространстве 

высшей школы эти условия пронизывают как аудиторную, так и внеаудиторную 

деятельность.  

        Известно, что обязательная контактная аудиторная работа призвана решать не только 

образовательные и развивающие задачи, но и в первую очередь воспитательные. Это 

обусловлено хотя бы тем, что в федеральном законе «Об образовании в РФ» при 

определении понятия «образование» воспитание упоминается раньше обучения [3]. В этой 

связи уместно будет указать на то, что помогающее поведение можно воспитывать у 

будущих организаторов работы с молодёжью на учебных занятиях как лекционных 

(например, помочь преподавателю с установкой и  демонстрацией презентации), так и 

практических (например, при ответах, подготовки заданий в парах, небольших группах). К 

тому же относительно освоения основной профессиональной образовательной программы 

следует указать на возрождающиеся в настоящее время практики наставничества в векторах: 

педагог-педагог, педагог-студент, студент-студент. Их механизмом как раз и является 

помогающее поведение. Более того, как указывалось выше, расширяется спектр применения 

помогающего поведения. Стоит отметить, что в новых условиях институт наставничества 

основывается не на односторонней помощи наставника наставляемому, а на их 

взаимопомощи, что придаёт ему  более современный характер. Ведь в помощи нуждается не 

только слабый и немощный, но и талантливый, одарённый человек. В контексте направления 

подготовки «Организация работы с молодёжью» это важно, так как при таком подходе 

помогающее поведение осваивают все студенты. 

        Необходимым условием воспитания помогающего поведения у будущих организаторов 

работы с молодёжью является введение в учебный план дисциплин, предполагающих 

изучение технологий воспитания помогающего поведения. В нашем случае это такие 

дисциплины как: Технологии  социальной работы с молодёжью, Технологии 

противодействия экстремизму в молодёжной среде, Социальная безопасность, Технологии 

формирования социально активной позиции молодёжи и другие. Помогающее поведение 

воспитывается не только на содержании изучаемого материала, но и посредством 

разнообразных творческих заданий к практическим занятиям и к самостоятельной работе: 

анализ и разбор ситуаций из произведений, художественных фильмов, из реальной жизни и 

практического опыта студентов. 

           Важным педагогическим условием является расширение границ воспитательного 

процесса за пределами учебных дисциплин. Таким образом, обеспечивается некий переход 

осваиваемых на занятии вопросов в новую ситуацию. В нашей практической деятельности 

этому способствует организация и совместное проживание событий.  К примеру, такими 

событиями являются ежемесячные заседания педагогического киноклуба, которые готовятся 

коллективом группы по определённой очереди и состоит из просмотра художественного 

фильма и его последующего обсуждения. Задача ответственной группы: посмотреть фильм 

заранее, подготовить проблемные вопросы к обсуждению, продумать оригинальную форму 

конструирования обсуждения. При такой организации получается, что каждая группа 

оказывается в роли организатора и зрителя. В каждой из этих ролей они осваивают 

определённые грани помогающего поведения.  Студенты-организаторы содействуют 

комфортному просмотру и осмыслению художественного фильма, помогают вопросами в 
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оформлении мыслей теми, кто высказывается, а студенты-зрители своей активностью 

помогают организаторам реализовать поставленную перед ними задачу. Не менее 

интересным является проводимое по окончания адаптации первокурсников событие «Час 

профессионального взаимодействия», где каждая группа, начиная с четвертого курса 

представляется первому курсу для более тесного знакомства всем составом и рассказывает, с 

использованием разных творческих форм подачи материала,  на что им следует обратить 

внимание при освоении образовательной программы и за какой помощью они могут к ним 

обратиться. В последнюю очередь ответное слово предоставляется первому курсу, в котором 

им предлагается представить сложившийся социально-психологический портрет группы, 

рассказать о ресурсах группы, своих первых впечатлениях от образовательного процесса и 

возникших сложностях. Реализуя эти и другие формы работы, мы изначально стремимся не 

вести студента за собой, не управлять им и его развитием, а создавать условия для 

самоопределения, самоидентификации, самовыражения и самореализации, поддерживать его в 

осуществлении своих идей и  смыслов, помогать ему в решении собственных проблем. Именно 

такая позиция по отношению к воспитанию студентов и  роли преподавателей в этом процессе 

задаёт общую логику конструирования педагогического процесса в педагогике поддержки. 

Преподаватели и студенты при таком условии  становятся равноправными сотворцами 

воспитательного процесса. Руководство со стороны преподавателя носит скрытый, неявный 

характер. [1] 

              Помогающее поведение будущего организатора работы с молодёжью  должно  

интегрировать в себе, с одной стороны,  отношение к молодым людям и действия, связанные 

с оказанием им  помощи а, с другой стороны, профессионально- личностные качества 

будущего специалиста, позволяющие расширить спектр его  просоциального влияния на 

личность молодого человека, способствуя развитию активной и рефлексивной позиции 

последнего. Поэтому следующим педагогическим условием, необходимым для воспитания 

помогающего поведения у будущего организатора работы с молодёжью  является обретение 

им опыта  установления продуктивной коммуникации, базирующейся на принятии её 

участниками друг друга, взаимном уважении, доверии и интересе. Очень продуктивным в 

этом контексте является включение студентов в разные виды коллективной деятельности. 

При этом у каждого студента появляется возможность  побывать как в роли организатора, так 

и исполнителя. 

                Важным педагогическим условием воспитания помогающего поведения у будущего 

организатора работы с молодёжью является познание его внутреннего мира: потребностей, 

способностей, мотивов поведения, интересов. Этому познанию следует его научить по 

отношению к молодым людям для осуществления в дальнейшем профессиональных 

действий.  Оно является базой для освоения им профессионально необходимых попыток 

понять, в чем заключается глубинный личностный потенциал каждого конкретного молодого 

человека, научиться улавливать возникающие у него актуальные интересы, определять какие 

проблемы и почему у него возникают, выявлять их причины. 

            Следующее педагогическое условие вытекает из предыдущего и связано с поддержкой 

студента в познании самого себя, в осознании им накопленного личностного и 

профессионального опыта, в осмыслении им своих интересов и возможностей. На этой 

основе преподаватель помогает студенту определить и вербализировать цели собственного 

личностно-профессионального развития, продвижения в жизни, исходя не из своих 

представлений о том, каким должен стать выпускник, а из уже имеющегося у него 

внутреннего потенциала, опыта жизнедеятельности. Предоставив студенту возможность 

самостоятельно определить индивидуальный маршрут собственного личностно-

профессионального развития исходя из осознания своего потенциала и посодействовав ему в 

этом, преподаватель оказывает ему помощь в продвижении, не только создавая для этого 

необходимые педагогические условия, но и обеспечивая опыт проживания помогающего 

поведения изнутри.  Далее на учебных практических занятиях и производственной практике 
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студентам предлагается транслировать этот опыт, применить эти практики по отношению 

друг к другу и к разным категориям молодых людей. 

             Представленные педагогические условия воспитания помогающего поведения 

у будущего организатора работы с молодёжью тесно связаны друг с другом и могут 

способствовать достижению положительного результата только при их комплексном 

обеспечении.  

            Обозначенные выше педагогические условия помогают студенту в реализации своего 

актуального интереса, возникающего «здесь и теперь», возможно не имеющего глубинного 

характера и лишь потенциально обладающего возможностью стать более устойчивым 

значимым для его дальнейшей жизни. Это особенно важно для студентов с низкой 

мотивацией к освоению направления подготовки «Организация работы с молодёжью»  или её 

полным отсутствием в силу его выбора по достаточно распространённому в современной 

молодёжной среде принципу «куда-нибудь лишь бы на бюджет». Одновременно эти 

педагогические условия направлены на содействие студенту в осознании своих собственных 

проблем, в понимании их истинных причин, в формировании целей, связанных с 

необходимостью решения этих проблем и создания условий для их достижения. Это является 

очень важным и необходимым  аспектом, так как к личности специалиста по работе с 

молодёжью предъявляются требования о недопущении асоциальных проявлений и привычек. 

Создание указанных выше  условий, стимулирующих самопомощь студента с опорой на 

имеющиеся у него потребности и способности, мотивы и интересы, нейтрализует и 

предупреждает возможные антисоциальные и личностно-деструктивные проявления. Причем 

в рассматриваемом контексте речь идет не о том, что преподаватель навязывает студенту 

конкретную линию поведения, а о том, что он вводит некоторые социально и личностно 

значимые ограничения, предоставляя ему возможность для свободного выбора, 

ориентированного на его собственный внутренний мир, создавая необходимые условия для 

самоопределения и самореализации студента в период получения образования. Благодаря 

такой тактике практически все студенты направления подготовки «Организация работы с 

молодёжью»  РГЭУ (РИНХ) к концу первого курса определяют приоритетные в его рамках  

сферы своего дальнейшего профессионального развития, в дальнейшем достаточно успешно 

продвигаются по выбранным траекториям при поддержке педагогов и работодателей и к 

четвертому курсу уже в большинстве своем точно знают место своего трудоустройства.  

Преподаватель помогает студенту познать самого себя, уловить свою уникальность и 

неповторимость, реализовать собственную индивидуальность, построить присущую 

исключительно только ему одному траекторию профессионального пути. Сами цели 

воспитания помогающего поведения студентов корректируются по мере их развития, 

возникновения у них новых интересов и проблем, потребностей и способностей, изменения 

мотивов поведения, при непосредственном нарастающем в его осознанности, активности и 

самостоятельности участии студента в организации собственного образования, участии, 

которое становится все более осознанным, активным и самостоятельным. Воспринимаемые 

студентами неоднократно с определённой периодичностью тактики воспитания помогающего 

поведения, их проживание в совместной и индивидуальной деятельности способствуют их 

естественному переносу ими в свои профессиональные пробы, а в дальнейшем и в 

профессиональную деятельность. 

Таким образом, для воспитания помогающего поведения у будущих организаторов 

работы с молодёжью необходимо обеспечить комплекс взаимосвязанных и 

взаимодополняющих педагогических условий:  

- предусмотреть возможность воспитания помогающего поведения в процессе 

аудиторной и внеаудиторной деятельности студентов; 

-  использовать институт наставничества; 

-  вводить в учебный план дисциплины непосредственно направленные на изучение 

технологий воспитания помогающего поведения; 
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- расширять границы воспитательного процесса за пределами учебных дисциплин, 

используя для этого косвенные организационные формы и методы; 

- проводить события, требующие  установления продуктивной коммуникации 

будущими организаторами работы с молодёжью; 

- освоить способы познания внутреннего мира молодёжи и использовать их в 

конструировании помогающего поведения; 

- создание ситуаций для познания студентом самого себя. 

Обозначенные педагогические условия воспитания помогающего поведения у 

будущих организаторов работы с молодёжью требуют комплексного обеспечения, так как 

взаимосвязаны и взаимно обусловливают друг друга.  
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важная роль принадлежит органам по рассмотрению и разрешению индивидуальных 

трудовых споров. 

 Ключевые слова: гарантии, индивидуальный трудовой спор, законный интерес, 

трудовые права. 

 

Право работников на рассмотрение и разрешение индивидуальных трудовых споров 

можно отнести к числу наиболее значимых прав и свобод участников трудовых 

правоотношений, определенных не только Конституцией Республики Беларусь (ст. 22), но и 

общепризнанными принципами и нормами международного права, национальным 

законодательством. 

Как отмечает Г.А. Василевич, эффективные механизмы защиты прав человека 

включают материально-правовые, процессуальные и институциональные формы и средства 

защиты. Взаимодействие всех этих частей на конституционной основе, отвечающей целям 

демократического развития, делают такую защиту реальной [1, с. 48].  

Под правовыми процессуальными гарантиями разрешения индивидуальных трудовых 

споров следует понимать наличие правового механизма реализации закрепленных законом 

прав граждан на: обращение с заявлением в соответствующий орган о защите своего 

нарушенного права, законного интереса; своевременное рассмотрение обращения о защите 

своего нарушенного права, законного интереса; разрешение индивидуального трудового 

спора путем урегулирования разногласия, возникшего между спорящими сторонами или 

путем вынесения соответствующим юрисдикционным органом обязательного к исполнению 

решения; обжалование вынесенного соответствующим юрисдикционным органом решения; 

исполнение решения, вступившего в законную силу; соблюдение законных прав и интересов 

субъектов индивидуального трудового спора в процессе рассмотрения соответствующего 

заявления в целях разрешения индивидуального трудового спора и исполнения вынесенного 

решения. 

В эффективности защиты трудовых прав и законных интересов важная роль 

принадлежит органам по рассмотрению и разрешению трудовых споров. В настоящее время 

в науке высказываются мнения о необходимости реформирования органов судебной системы 

и образования трудовых судов. Однако, на наш взгляд, целесообразно в первую очередь 

воспользоваться имеющимися достижениями науки и практики и пересмотреть взгляды на 

повышение результативности деятельности органов внесудебной защиты трудовых прав и 

законных интересов. 

Трудовой кодекс Республики Беларусь (далее ТК РБ), устанавливает 

юрисдикционную форму защиты трудовых прав и интересов работников, которая 

представляет собой деятельность предусмотренных законом юрисдикционных органов. ТК 

РБ (п. 9 ст. 11 ТК РБ), помимо судебной защиты, гарантирует работникам право на иную 

защиту трудовых прав. Несмотря на то, что норма статьи не указывает прямо, какую 

конкретно защиту следует понимать под иной, полагаем, что под иной защитой 

подразумевается защита посредством обращения в комиссию по трудовым спорам (далее 

КТС) (ст. 236 ТК РБ) и органы примирения, посредничества и арбитража (ст. 251 ТК РБ) [5]. 

В связи с тем, что индивидуальные трудовые споры могут рассматриваться 

различными органами, каждый из которых обладает определенной компетенцией, прежде 

чем обратиться за разрешением трудового спора следует определить, имеет ли этот орган 

право рассмотреть возникший трудовой спор, то есть подведомственен ли ему данный спор.  

Для определения подведомственности спора необходимо выяснить, в первую очередь, 

предмет спора. Трудовые споры, предметом которых является требование о применении 

условий труда, установленных законодательством, коллективным договором, локальным 

нормативным правовым актом или трудовым договором, подведомственны КТС и суду, а 

требования по поводу изменения действующих или установления новых условий труда 

должны рассматриваться путем переговоров между работником и нанимателем либо в 

органах посредничества, арбитража и примирения. Выяснив предмет спора, необходимо 
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определить орган, имеющий право рассматривать данный спор. Согласно ст. 236 ТК РБ, КТС 

является обязательным первичным органом по рассмотрению всех трудовых споров, 

возникающих между работником и нанимателем, кроме тех, для которых установлен 

порядок рассмотрения непосредственно судом. Таким образом, применительно к трудовым 

спорам в качестве общего правила закреплена условная или императивная 

подведомственность трудовых дел суду. Работник член профсоюза, обращается в суд при 

условии соблюдения досудебного порядка урегулирования трудового спора в КТС. Однако 
если КТС в организации не создана, то работник имеет право обратиться за разрешением 

спора непосредственно в суд. Поскольку КТС рассматривает споры работников, членов 

соответствующего профсоюза, связанные с применением законодательства о труде, 

коллективных договоров, соглашений и иных локальных правовых актов, трудовых 

договоров, то у работника, который не является членом профсоюза, есть право выбора 

(альтернативная подведомственность) - обратиться за разрешением спора в КТС или 

непосредственно в суд. Работники, которые являются членами профсоюза, участвовавшего в 

формировании КТС, такого права лишены, поэтому они изначально должны обратиться за 

разрешением спора в КТС. 

В соответствии со ст. 236 ТК РБ работник имеет право обратиться в КТС за 

разрешением индивидуального трудового спора только в случаях. 1. Нарушения 

нанимателем порядка установления или пересмотра норм труда, нарушения своевременного 

извещения работника об установлении новых расценок и норм труда. Однако КТС не вправе 

по заявлению работника рассматривать споры об установлении новых норм труда и 

расценок, поскольку данные споры являются спорами об интересе и КТС не 

подведомственны. 2. Перевода на другую работу и перемещении. Работник имеет право 

оспаривать в КТС перевод на другую постоянную работу, временные переводы в связи с 

простоем или производственной необходимостью, а также отказ нанимателя перевести 

работника на другую работу, если данный перевод предусмотрен нормами законодательства 

о труде (например, в соответствии со ст. 264 ТК РБ, беременные женщины по медицинскому 

заключению должны быть переведены на другую работу, более легкую и исключающую 

воздействие вредных и (или) опасных производственных факторов, с сохранением среднего 

заработка по прежней работе). 3. Нарушения оплаты труда, в том числе при невыполнении 

норм труда, простое и браке, совмещении профессий (должностей) и заместительстве, за 

работу в сверхурочное и ночное время. 4. Нарушения права на получение и размера 

причитающихся работнику премий и вознаграждений, предусмотренных действующей у 

нанимателя системой оплаты труда. КТС подведомственны требования о взыскании премий, 

предусмотренных трудовым законодательством, положениями об оплате труда, о 

премировании, о материальном стимулировании, действующими у нанимателя. При этом 

КТС не вправе рассматривать требования о выплате премий, носящих единовременный 

(разовый) характер. 

5. Если наниматель не предоставляет работникам гарантии, предусмотренные трудовым 

законодательством (гарантии для работников на время исполнения государственных или 

общественных обязанностей; гарантии при заключении и прекращении трудового договора 

для беременных женщин и женщин, имеющих детей; гарантии отцам, другим родственникам 

ребенка, опекунам (попечителям) и др.), а также в случаях, если наниматель не выплачивает 

(или выплачивает только часть) предусмотренных законодательством компенсаций 

(компенсации при служебных командировках, компенсации за подвижной и разъездной 

характер работ и др.). 6. Не согласия с удержанием из заработной платы, или его размером. 7. 

Отказа в предоставлении работнику отпуска, в случае отказа в предоставлении трудового 

отпуска в летнее или иное удобное время отдельным категориям работников, требования о 

предоставлении кратковременного отпуска без сохранения заработной платы для отдельных 

категорий работников, требования о выплате денежной компенсации за неиспользованный 

трудовой отпуск, если работнику данную компенсацию не выплатили, кроме случая 

невыплаты ее при прекращении трудового договора (такие требования уволенного работника 
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рассматриваются непосредственно в суде). 8. Если работнику не были предоставлены 

специальная одежда, специальная обувь, средства индивидуальной защиты, лечебно-

профилактическое питание, если их предоставление предусмотрено нормами действующего 

законодательства или положениями коллективного договора. 

Приведенный в ТК РБ перечень трудовых споров, подведомственных КТС, не имеет 

исчерпывающего характера. Например, в соответствии с п. 2 постановления Пленума 

Верховного Суда Республики Беларусь от 29 марта 2001 г. № 2 «О некоторых вопросах 

применения судами законодательства о труде» в КТС должны рассматриваться также 

следующие виды трудовых споров: о выплате среднего заработка за время вынужденного 

прогула или разницы в заработке за время выполнения нижеоплачиваемой работы в связи с 

незаконным переводом; о взыскании заработной платы, включая надбавки, предусмотренные 

системой оплаты труда; о размере заработка, начисленного с учетом коэффициента 

трудового участия; о применении дисциплинарных взысканий; о неправильных или 

неточных записях в трудовой книжке сведений о заключении, изменении или прекращении 

трудового договора, если эти записи не соответствуют приказу (распоряжению) или иным 

предусмотренным законодательством документам [3]. 

Необходимо учитывать, что в случае создания КТС в организации обращение в 

данную комиссию имеет обязательный характер. Если в суде выяснится, что истцом, 

являющимся членом профсоюза, не соблюден обязательный внесудебный порядок 

разрешения трудового спора, судья отказывает в возбуждении дела в соответствии с п. 2 ст. 

246 ГПК Республики Беларусь [2]. 

Существует перечень вопросов, которые КТС не вправе рассматривать. Это вопросы, 

касающиеся: установления норм выработки (норм времени), норм обслуживания 

(нормативов численности), должностных окладов и тарифных ставок, изменения штатов; 

исчисления, назначения и выплаты пособий по государственному социальному страхованию 

и пенсий, исчисления трудового стажа, дня назначения пособий и пенсий; исчисления 

трудового стажа для предоставления льгот и преимуществ, когда законодательством 

установлен иной порядок рассмотрения этих споров (исчисление стажа для выплаты 

вознаграждения за выслугу лет, определение размеров ставок заработной платы, 

должностных окладов и др.); восстановления на работе лиц, уволенных по инициативе 

нанимателя; предоставления и распределения жилой площади, а также удовлетворения 

бытовых нужд работников [4, с. 18].  

Не подлежат рассмотрению в КТС споры, которые в соответствии со ст. 241 ТК РБ 

отнесены непосредственно к компетенции суда. В КТС не могут рассматриваться трудовые 

споры и по некоторым другим вопросам, когда в соответствии с действующим 

законодательством установлен иной порядок их рассмотрения. На наш взгляд, в случае 

невыясненности вопроса о том, подведомствен спор КТС или нет, этот вопрос должен быть 

рассмотрен на заседании данной комиссии. 

В настоящее время порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров в КТС 

по своей эффективности уступает судебному порядку их рассмотрения. В то же время, на 

наш взгляд, КТС обладает рядом неоспоримых преимуществ: 1) возникающие трудовые 

споры по своей сложности и общественной значимости в ряде случаев не настолько 

значительны, чтобы быть рассмотренными в судебном порядке; 2) для многих работников с 

психологической точки зрения предпочтительнее осуществлять разбирательство возникших 

разногласий на уровне организации с привлечением лиц, с которыми они в той или иной 

мере знакомы. 
Совершенствуя правовое регулирование права работника на индивидуальные 

трудовые споры, следует детально проработать вопрос регулирования деятельности КТС, 

включив в ТК РБ диспозитивную норму о локальном регулировании деятельности КТС и 

предусмотрев процедуру принятия данного акта по соглашению сторон. Такое нововведение, 

на наш взгляд, повысит роль и значение локального нормотворчества в разрешении 

индивидуальных трудовых споров в КТС. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В ПОДГОТОВКЕ ТЬЮТОРА 

КАК СПЕЦИАЛИСТА ПОМОГАЮЩЕЙ ПРОФЕССИИ К РАБОТЕ В УСЛОВИЯХ 

ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация. В статье рассмотрены различные аспекты реализации компетентностного 

подхода в подготовке тьютора к работе в дошкольных образовательных организациях с 

позиций помогающей сферы. Выделены условия подготовки специалистов на основе 

компетентностного подхода. Подчеркнута особая актуальность и высокая степень развития 

данной темы в условиях современного образования. Выявлена необходимость подготовки 

тьюторов как специалистов помогающий профессий с учетом специальных компетенций, 
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направленных на освоение специфических особенностей работы с различными категориями 

детей с ОВЗ и инвалидностью, имеющих особые образовательные и адаптивные 

потребности. Выделены направления тьюторской деятельности: коррекционное, 

педагогическое, психологическое, конфликтологическое, методическое, которые могут 

являться основой для формулирования специальных компетенций. Сделан вывод о 

необходимости развития компетентностного подхода в деятельности тьютора как 

специалиста помогающей профессии в условиях дошкольных образовательных организаций. 

Ключевые слова: тьютор, специалист, помогающая профессия, компетентность, 

дошкольная образовательная организация. 

 

Актуальность реализации компетентностного подхода в различных направлениях 

подготовки к тьюторской деятельности на всех ступенях современного образования, включая 

дошкольное, не вызывает сомнений. Компетентностный подход, призванный определить 

круг вопросов, в которых специалист хорошо осведомлен, направлен на повышение 

эффективности деятельности тьютора в различных направлениях работы с дошкольниками.  

В последнее десятилетие тьютор как специалист все чаще востребован в дошкольных 

образовательных организациях (ДОО) в связи с необходимостью профессионального 

сопровождения различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью.  

Особенностям организации и самой специфике тьюторской деятельности посвящены 

работы Н.В. Буренковой [1], Т.М. Ковалевой [2]. Развитие компетентностного подхода 

применительно к профессиональной подготовке в своих работах раскрыли Л.А. Ланцова [3], 

Н.Н. Лейко [4]. В предыдущих работах [6, 7, 8, 9] автором были сделаны попытки раскрытия 

и конкретизации различных аспектов работы тьюторов, в том числе, их деятельности как 

специалистов помогающей профессии. 

Наибольший резонанс и споры ученых и педагогов-практиков в настоящее время, на 

наш взгляд, развиваются вокруг вопросов, связанных с должностными обязанностями 

тьютора как специалиста помогающей профессии. В дошкольном образовании наиболее 

острая полемика развивается в связи с разделением обязанностей логопеда, социального 

педагога, тьютора в сопровождении ребенка. Ответов требуют следующие вопросы: 

• Какой специалист должен реализовывать индивидуальные образовательные 

маршруты детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью? 

• С каких позиций и какими специалистами должна осуществляться организация 

образовательной среды с учетом адаптивных возможностей дошкольников? 

• Кто из специалистов должен осуществлять организационно-методическое 

обеспечение реализации индивидуальных образовательных маршрутов в условиях детского 

сада? 

Сфера образования, как и многие другие области, полностью подчинена 

государственной политике. Письмо Министерства просвещения РФ от 20 февраля 2019 г. 

№ ТС-551/07 «О сопровождении образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью» [5] 

содержит ряд разъяснений, касающихся должностных обязанностей тьютора как 

специалиста помогающей профессии. По всем перечисленным вопросам, согласно 

современному законодательству, предусмотрена тьюторская деятельность.  

Тьютор как специалист помогающей профессии организует согласованную работу 

воспитателей, психолога, логопеда и дефектолога (при необходимости), ассистента по 

оказанию технической помощи. Его миссия в детском саду направлена на организацию 

наиболее комфортного пребывания в нем ребенка с особыми образовательными 

потребностями, его успешной адаптации к условиям образовательной организации, 

социализации в микросоциуме группы и самореализации с учетом индивидуальных и 

личностных особенностей.  
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Профессиональная подготовка тьютора требует образования с учетом системы 

специальных знаний, умений и навыков, необходимых в работе с различными категориями 

детей с ОВЗ и инвалидностью. Для реализации данной задачи необходимо использовать 

компетентностный подход, который является основополагающим для профессиональной 

подготовки специалиста достаточно широкого спектра.  

Реализация компетентностного подхода в деятельности тьютора как специалиста 

помогающей профессии и развивающееся направление в современной педагогической науке 

и практике стала предметом исследования различных ученых. Рассматривая и анализируя 

темы научных публикаций последних лет, хочется отметить, что в них расширяется круг 

рассматриваемых вопросов, увеличивается количество направлений разработки. 

Н.Н. Лейко, рассматривая компетентностный подход в глубоком контексте 

обеспечения преемственности между уровнями образования [4] отмечает: «В широком 

смысле компетентностный подход в системе образования предъявляет повышенные 

требования к более четкой формулировке (стандартизации) компетенций в Федеральных 

государственных образовательных стандартах» [4, С. 122]. В данной связи хочется отметить, 

что для подготовки специалистов к тьюторской деятельности необходимо включение 

специальных компетенций, нацеленных на осуществление профессионального 

сопровождения, организации индивидуального образовательного маршрута, создания с 

учетом особых потребностей специальных адаптированных программ.  

В настоящее время многие авторы, разрабатывающие теоретические и прикладные 

основы тьюторского сопровождения, отмечают, что в образовательной среде происходят 

постоянные изменения, к которым необходимо также готовить современного специалиста. 

Так, Л.А. Ланцова, рассматривая реальное состояние развития компетентностного подхода 

[3], отмечает: «Сегодня российское высшее образование выглядит несколько иначе, чем 

планировалось пятнадцать лет назад. Этого связано со многими причинами, и, прежде всего, 

с тем, что высокими чиновниками от образования, многими руководителями вузов и самими 

преподавателями Болонский процесс понимался весьма упрощенно, в частности, как переход 

к двухуровневой системе и трансформации университетских программ в целях сближения 

системы образования России с международными стандартами» [3, с. 278]. Смена 

приоритетов в условиях современной образовательной системы также нацеливает нас на 

необходимость специальной подготовки к работе тьютора в различных сферах с учетом 

реализации компетентностного подхода.  

В условиях развития современной педагогической науки и практики споры ученых и 

практических деятелей идут не столько о самом понятии «компетенция», сколько о 

возможностях эффективной реализации данного подхода в условиях стремительно 

меняющейся действительности и новых вызовов современности. Так, с вынужденным 

развитием дистанционных форм образования в связи с пандемией 2020-2021 годов, в 

дошкольном образовании прослеживается необходимость овладения будущими 

специалистами данными компетенциями с учетом особенностей работы с детьми с ОВЗ и 

инвалидностью. Рассматривая варианты развития данного направления, хочется отметить 

необходимость широкого привлечения родителей в данную деятельность, что влечет также 

освоение специальных компетенций по организации работы с родителями в условиях 

дистанционного образования.  

Сложность овладения тьютором как специалистом помогающей профессии 

компетенциями заключается еще и в том, сто дети с особыми адаптивными потребностями 

обладают выраженной неоднородностью категорий. Дошкольники с различными 

нарушениями в развитии имеют зачастую диаметрально противоположные потребности в 

адаптации и социализации. Профессиональная подготовка тьютора должна строиться с их 

учетом.  

Как было отмечено ранее [8], в деятельности тьютора как специалиста помогающей 

профессии, сопровождающего ребенка с ОВЗ или инвалидностью в условиях дошкольной 

образовательной организации, можно выделить несколько направлений:  
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• коррекционное, направленное на коррекцию нарушений в развитии ребенка с 

привлечением специалистов коррекционной сферы при необходимости: 

• педагогическое, направленное на решение задач по воспитанию и обучению 

ребенка в условиях инклюзивной группы детей, осуществляемое в тесной связи с 

воспитателями группы; 

• психологическое, направленное на организацию комфортной для ребенка 

обстановки в группе, осуществляемое совместно с воспитателями и психологом; 

• конфликтологическое, направленное на разрешение конфликтов между детьми 

и в родительском сообществе, осуществляемое совместно с психологом; 

• методическое, направленное на поиск и реализацию эффективного 

методического сопровождения ребенка с учетом его личностных и индивидуальных 

особнностей и др. 

Многолетняя практика общения с педагогами дошкольного образования и 

практикующими тьюторами показала, что одной из существенных недоработок 

современного образования является отсутствие тьюторской помощи в пакете специальных 

условий в рекомендациях Психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). Для 

устранения данной проблемы необходима своевременная работа как со специалистами, 

администрацией образовательной организации, так и с родителями детей с особыми 

образовательными потребностями.  

Таким образом, деятельность тьютора как специалиста помогающей профессии в 

условиях ДОО на данном этапе развития педагогической науки и практики требует 

специальной подготовки на основе компетентностного подхода. Подчеркивая особую 

актуальность и высокую степень развития данной темы в условиях современного 

образования, следует отметить, что подготовка специалистов должна строиться с учетом 

специальных компетенций, направленных на освоение специфических особенностей работы 

с различными категориями детей с ОВЗ и инвалидностью, имеющих особые 

образовательные и адаптивные потребности. Выделенные в работе направления тьюторской 

деятельности могут являться основой для их формулирования.  
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Annotation. The article discusses various aspects of the implementation of the competence-
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магдебургского права, задается вопросом в силу каких причин сформировались привилегии 

и иммунитет для цеховых общин. Предпринимается попытка показать элементы 

примирительных и третейских процедур при разрешении любых жалоб и споров, связанных 

с применением законодательства или условий тех или иных договоров, включая и трудовые 

споры. Рассматриваются объединения ремесленных организаций в цеховые братства, как 

прообраз профессиональной защиты прав и интересов в социально-трудовой сфере. 

Выявляются общие закономерности в развитии форм выражения права, имеющие 

непреходящий, универсальный и полимерный характер, обозначаются процессы 

цикличности и круговорота форм права в изменяющихся трудовых отношениях на примере 

введения самоуправления, примирительных и третейских процедур разрешения споров. 

Ключевые слова: городская община, цеховые ремесла, иммунитетные грамоты, 

самоуправление, общие постановления цеха, магдебургский образец, грани преемственности. 

 

Идея свободной городской общины появилась впервые не у немцев, она была 

известна римлянам; но у немцев она развилась самостоятельно, самобытно. Возникновение 

свободной городской общины относится ко второй половине средневековья. Развитие 

промышленного труда и торговли вызвало запрос свободы, удовлетворение же его вызвало 

самосуд и самоуправление городов, как торговых центров, создало организацию свободной 

городской общины. Такой взгляд на возникновение немецких муниципий является 

господствующим в немецкой историко-юридической науке. Самоуправление городских 

общин возникало и развивалось путём привилей. Первоначальные, древнейшие привилеи 

жаловались чаще всего не городу, но владельцу города в виде иммунитетной грамоты [1, с. 

2-3]. Позже, особенно сначала XII в. привилеи дарятся непосредственно городам их 

владельцам. Пожалования эти делаются, как необходимые уступки, безвозмездно, но часто и 

покупаются мещанами. Сущность этих привилей сводится к следующему: город 

исключается из общей подсудности земскому суду и выделяется как самостоятельная 

община с собственным судом и управлением; затем установляются ярмарочные дни и даются 

самые общие правила, регламентирующие отправление торговли и ремесленное цеховое 

устройство; и наконец, будущие жители города считаются лично свободными.  

Права городов постепенно расширялись, самоуправление развивалось и венцом его 

явилось признание за городом права уставной, внутренней законодательной деятельности. 

Это расширение прав городских общин выражалось пожалованием целого ряда привилей, в 

подтверждение, дополнение и разъяснение прежних, например, разъяснительных привилей, 

когда жаловались, по поводу пререканий между мещанами и их владельцами, чаще всего 

такие жалобы исходили от верховной, княжеской или императорской власти. Путём таких 

пожалований к концу XIII в. окончательно сложился тип свободной городской общины, 

появился город в юридическом смысле, как община свободных людей в укреплённом месте, 

с правом собственной юрисдикции и самоуправления, ярмарочным правом и правом 

отравления торговли и других цеховых ремёсел. Все эти права и льготы выражались весьма 

характерным термином, — свобода города доставлять.  

Наконец, весьма важным источником городского права была судебная практика; 

выработанная ею юридическая нормы облекались в письменную Форму в приговорах 

городских шеффенских судов. Таким путём развивалось и складывалось право свободных 

городских общин [1, с. 4].  

Интересно рассмотреть вопрос, как именно соотносились по своей силе магдебургское 

право и местные обычаи. Здесь следует отметить, что грамоты регулировали только внешнее 

устройство городов, а руководящими фактически все-таки являлись обычные нормы в 

основном там, где это являлось необходимым или полезным ввиду отсутствия или 

недостаточности регулирования грамотами, привилеями отдельных вопросов городской 

жизни, нормы магдебургского права дополнялись и корректировались в соответствии с ранее 

действующими источниками.  
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Профессор В.Б. Антонович, посвятивший один из трудов своих исследованию о 

городах юго-западной России, полагает, что из магдебургского права взято было только 

внешнее устройство городов, руководящими же юридическими нормами были местные 

обычаи. Таким образом, с точки зрения профессора, не может быть речи о памятниках 

магдебургского права русских городов Речи Посполитой. В противоположность этому 

мнению, М.Ф. Владимирский-Буданов полагает, что действовавшее в городах 

Магдебургское право основывалось именно на чужеземных источниках права, а не на 

местном обычае. Таковы две крайности взгляда. Середину между ними составляет мнение 

профессора Б.А. Кистяковского [2, с. 995], который считает, что магдебургское право было в 

городах не поминальным, но действующим, что оно действовало путём применения судами 

ручных книг, магдебургского права польских юристов, но что, с другой стороны, 

магдебургское право терпело видоизменение от местных, юридических обычаев и воззрений, 

которые нередко действовали наряду с ними и его заменяли [1, с. 33-34].  

В виду этого, анализируя издания В.Ф. Тарановского остановимся на данных из 

судебных актов русских городов магдебургского права за период времени с 1457 по 1552 гг. 

В актах этих не указывается и не цитируется тот или другой сборник магдебургского права. 

Отсутствие цитат объясняется в значительной мере тем, что все, помещенные в указанном 

издании, акты отдельных городов с магдебургским правом принадлежать к 

примирительному производству.  

Акты же Высшего суда магдебургского права не поддержаны ссылкой на тот или 

другой сборник права потому, что все высшие, апелляционные суды магдебургского права 

считались сами вершителями права и, следуя примеру самого Магдебурга, выражали свои 

приговоры в виде сентенций, разрешающих данное дело, но без всяких ссылок на сборники 

права. В указанных актах есть лишь общие ссылки на магдебургское право, при этом, 

следует отметить, что определенные привилегии и судебный иммунитет и то, что 

магдебургское право было не номинальным, не формой лишь общинного самоуправления, но 

правом действующим.  

Так, в актах земских судов встречается весьма часто противоположные решения по 

магдебургского праву и по земскому праву: из сопоставления ряда актов видно, что не 

только судить в силу предоставленной магдебургским правом юрисдикции, но судить, так, 

чтобы полагать в основание решений нормы магдебургского нрава. Итак, магдебургское 

право было известно не только по имени, как форма самоуправления, но и по содержанию, 

как действующее право, как привилегия и иммунитет цеховой общине при разрешении 

жалоб и споров, связанных с применением законодательства или условий тех или иных 

договоров, включая и трудовые споры. 

Предоставление городам самоуправления, как отмечает В.И. Пичета, и выделение их в 

отдельную административно-хозяйственную единицу, собственники хотели поднять 

экономическое развитие государства «на пробуждение экономической продуктивности и 

городской активности населения» [3, с. 26]. 

Основная цель Магдебургского права – устранение пробелов в правовой системе 

Великого княжества Литовского, возникшая под влиянием развития денежные отношения, а 

также с учетом изменений в социально-трудовой структуре общества того времени, как 

действующего права, как привилегии и иммунитета цеховой общине при разрешении жалоб 

и споров, связанных с применением законодательства или условий тех или иных договоров, 

включая и трудовые споры. Это позволяет сделать вывод, что введение в городах 

Магдебургского права было непростым заимствованием иностранной правовой модели, 

поскольку право на самоуправление было постоянным по традиции наших предков. 

Магдебургское право точно помогло определить его как отдельный институт в правовой 

системе Великого княжества Литовского, сформировать систему представительных, 

исполнительных, судебных органов, местное самоуправление, разграничить их компетенцию 

и создать соответствующую материальную и финансовая базу, чтобы создать прочную 
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правовые отношения между властями Великого княжества Литовского и местным 

самоуправлением, четко определить их взаимные права и обязанности. 

Самоуправление в городах магдебургского права, несмотря на свой сословный 

характер, оказало позитивное воздействие и на развитие привилей, судебного иммунитета и 

эмансипации городских слоев, наиболее активной части мещанства. То исключительное 

значение, которое придавалось магдебургскому праву, позволяло городской общине в 

определенной мере использовать его в своих целях: добиваться привилеев на магдебургское 

право, организацию цеховых и купеческих объединений, ограничения феодальных 

юрисдикций в городах, повинностей.  

Впервые в истории Беларуси представители братств, объединявших с конца XVI в. 

главным образом православных мещан крупных городов и местечек, практически выдвинули 

общую программу требований. Выступая от имени братства постоянно ссылались на законы 

Великого княжества Литовского, использовали институт шляхетских поветовых послов, 

неофициально участвовали в подготовке некоторых сеймовых выступлений и 

конституционных проектов [4]. 

Белорусские города имели привилегии на магдебургское право, что позволяло 

ремесленникам создавать свои объединения (цехи), которые действовали на основе уставов и 

являлись прообразом профессиональных объединений [5, с. 141]. Обратимся к текстам актов 

на самоуправление белорусским городам. В привилеях содержатся нормы о системе органов 

управления городом, их полномочиях, о торговых льготах, о правовом положении жителей и 

единой системе защиты социально-трудовых прав, включая право на привилегии и судебный 

иммунитет при рассмотрение и разрешение любых жалоб и споров, связанных с 

применением законодательства или условий тех или иных договоров в период введения 

цеховых объединений в городах магдебургского права.  

Как правило ремесленники объединялись в цеха. К лицу, пожелавшему вступить в 

цех, предъявлялись определенные требования, одним из которых была законнорождённость. 

Устав ремесленников Минска 1591 г. прямо указывал, на то, что человек, 

законнорождённость которого ставилась под сомнение, не имел права заниматься каким-

либо ремеслом и состоять в цехе. Помимо этого, принимаемый в цех ремесленник должен 

был в присутствии представителей цеха качественно изготовить определенные предметы 

своего ремесла. На это кандидату на занятия рабочего места в цехе давались три попытки. Не 

справившиеся с заданием становились бродячими ремесленниками или подмастерьями и 

были ими до тех пор, пока не повышали свою квалификацию [6, с. 11].  

Как отмечает Л.Н. Семенова устройство цехов было однотипным. В цех, как правило, 

входили мастера одной или нескольких смежных профессий. Мастера – владельцы 

ремесленных мастерских – ежегодно избирали старшину-цехмистра и казначея. Мастер цеха 

имел право нанимать подмастерьев – «товарищей», «челядников». У мастера в обучении 

могли находиться ученики – «хлопцы». Формально каждый подмастерье мог стать мастером. 

Для этого нужно было несколько лет отработать на мастера, затем пройти двухлетнюю или 

полуторогодовую стажировку в других городах. После этого в цех представлялось 

образцовое изделие своего ремесла. Также подмастерье организовывал для членов цеха 

пирушку-братчину и вносил денежный залог. После этого можно было получить 

свидетельство мастера и приобретать собственную мастерскую.  

Цех строго регламентировал закупку сырья, объем производства, качество изделий, 

применяемые технологии. Не допускались никакие единоличные инновации, изменения 

могли быть введены только общим постановлением цеха. Цехи беспощадно преследовали 

внецеховых мастеров – «портачей». Но последние только множились, находя приют во 

дворах магнатов и шляхты. Их изделия, изготовленные не по правилам, а исходя из опыта и 

смекалки, порой были качественнее и дешевле цеховых товаров. Цехи имели в своем 

распоряжении приходские церкви. В них они проводили общие цеховые собрания и пиры – 

«братчины». В каменных церковных подвалах хранились цеховые документы, символы, 

ценные инструменты, сырье, готовые изделия. Цех имел свою символику, прежде всего 
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хоругвь, так как в городском ополчении составлял особый отряд – хоругвь. Первым 

письменным свидетельством о цеховой организации Минска считается привилей от 16 июля 

1569 г. Также одним из первых документов на основание конкретных цехов в Минске 

является привилей от 2 декабря 1591 г. Согласно привилею в Минске был основан цех 

восьми ремесел, связанных с металлообработкой: кузнецов, котляров, слесарей, 

специалистов по выработке конской сбруи, пушкарей, мечников, кожевников [7, с. 56-59]. 

Действительно, мы нигде не встречаем упоминаний о конкретном сборнике 

положений немецкого городского права, которым должны руководствоваться горожане в 

своей повседневной жизни. Объяснение этого может быть следующим. Сфера действия 

данной системы норм была достаточно обширной: немецкие, польские, белорусские, 

литовские, украинские земли. По мере увеличения количества городов расширялась и 

практика применения положений городского права. И в этой конкурентной борьбе 

наибольший шанс представился нормам городского права именно в виде магдебургского 

варианта. Но следует обратить внимание на следующее. Во-первых, эта рецепция имела 

добровольный характер. Во-вторых, потребность в ней возникла тогда, когда новые 

экономические отношения в городах не могли найти для себя соответствующие нормы в 

законодательстве государства, а местные обычаи не в состоянии были помочь в данной 

ситуации. В-третьих, шел процесс не просто копирования норм «чужой» системы права, а 

использовались наиболее прогрессивные формы [8, с. 435-436], с помощью которых и можно 

было разрешить возникшие жалоб и споров, связанных с применением законодательства или 

условий тех или иных договоров, включая и трудовые споры.  

Как отмечает Н.В. Мисаревич из магдебургского права была взята идея 

самоуправления, а поскольку на белорусских землях к этому моменту уже существовали 

элементы местного самоуправления, оставалось только провести «корректировку» и не 

«копировать» магдебургское право, а только «видоизменить его действие». Что, собственно, 

и было сделано с учетом местных обычаев, накопленных традиций, а также действующих 

законодательных актов Великого княжества Литовского. В связи с этим в привилеях мы в 

основном и находим только нормы, касающиеся прав на отдельные льготы и преимущества 

при осуществлении торговли, только то, что с точки зрения изменившегося положения 

города в экономике государства необходимо было закрепить в актах на самоуправление [9, с. 

185; 10, с. 136]. 

Устав цехов, в частности его раздел судопроизводство, практически без изменений 

вошел в «Свод законов Российской империи повелением государя императора Николая 

первого составленный». Там он значился как свод постановлений ремесленных или устав 

ремесленный [11]. В 1859 г. по инициативе министерства финансов была образована особая 

комиссия под председательством А. Ф. Штакельберга для пересмотра фабричного и 

ремесленного уставов. Комиссии было рекомендовано изучить западноевропейский опыт, 

что касается ремесла изучить деятельность ремесленных учреждений, их уставы и особенно 

порядок отмены цехов. К осени 1862 г. проект нового устава о промышленности и пять 

томов материалов к нему были подготовлены, в течение трех лет была осуществлена их 

публикация. Однако новая редакция устава о промышленности вошла лишь в свод законов 

Российской империи 1879 г. Но ремесленный устав практически не изменился. Впоследствии 

он был полностью включен в устав о промышленности, действовавший с 1893 по 1917 гг. 

[12]. 

Вскоре после введения в городах магдебургского права, самопроизвольные, без 

разрешения магистрата объедения ремесленников, а впоследствии и цеховые организации 

можно назвать предтечей примирительных и третейских учреждений по рассмотрению и 

разрешению жалоб и споров, связанных с применением законодательства или условий тех 

или иных договоров, включая и трудовые споры.  

Примеры, почерпнутые из архива Л. Н. Семеновой позволяют привести 

доказательства в пользу становления примирительных и третейских учреждений, в виде прав 

цеховых объединений на примирительное рассмотрение дела, своего рода привилегия и 
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иммунитет от судебного разбирательства. Не всегда цеховой старшина отвечал 

предъявляемым требованиям, и самое главное ожиданиям цеховых мастеров. Нередки были 

жалобы мастеров на своего старшину в ремесленную управу. В случае серьезных и 

подтвержденных обвинений принималось решение не о назначении нового старшины, а в 

соответствии с ремесленным уставом о выборах. Исполняющий обязанности назначался 

лишь на срок до выборов. Не везло со старшинами цеху портных. Например, 13 августа 1880 

г. ремесленная управа разбирала прошение мастеров портного цеха «о нерадении, 

самоуправстве по службе и неаккуратности исполнения служебных обязанностей старшины 

означенного цеха Д. Фридберга и устранения его от этой должности». Буквально через три 

месяца уже после состоявшихся выборов цех портных вновь «обвиняет старшину управы 

назначенного цеха Александрова». Это дело ремесленная управа разбирала 13 ноября 1880 г.  

Еще одни пример, 10 декабря 1880 г. ремесленная управа обсуждала жалобу медного 

цеха на старшину Илью Быльника. Его обвиняли в том, что он ведет дела «совершенно 

самостоятельно, никому не подчиняясь. Неправильно идут сборы, выдаются квитанции». 

Время от времени ремесленной управе приходилось разбирать жалобы на цеховых старшин 

со стороны. Например, 21 августа 1880 г. обсуждалось заявление дворянина Михаила 

Дарагана, который «усмотрел, что старшина колбасно-мясного цеха Тихонов собирал от 

мастеров по 5 руб. неизвестно на какие нужды». Как только поступило заявление, 

ремесленная управа приказала опечатать все цеховые документы и произвести 

разбирательство. И теперь управа вынесла постановление, что ничего не подтвердилось. 

«Заявлений на Тихонова от цеха не было. Поскольку заявление Дарагана касается его 

личных интересов, хода ему не давать» [7, с. 92-93]. Вот так и развивались служебные 

отношения в цехах: порой в примирении, посредничестве и третейском разбирательстве, в 

согласии и взаимном уважении, а порой в долгих и глубоких конфликтах, в мелочных 

дрязгах и склоках. 

Н.В. Мисаревич выделяются несколько ключевых моментов, которые являются 

доказательством становления единой системы защиты социально-трудовых прав, включая 

право на рассмотрение и разрешение любых жалоб, связанных с применением 

законодательства или условий тех или иных договоров в период введения цеховых 

объединений в городах магдебургского права, в том числе в виде прав цеховых объединений, 

призванных разрешать любые споры. Вначале отметим, что среди причин образования 

цехов, называются следующие: городские ремесленники как самостоятельные, 

раздробленные, мелкие товаропроизводители нуждались в определенном объединении для 

защиты своего производства и доходов от феодалов, от конкуренции «чужаков» – 

неорганизованных ремесленников или постоянно прибывавших в города выходцев из 

деревни.  

Такая конкуренция была опасна в условиях весьма узкого тогдашнего рынка и 

незначительного спроса. Государство не могло оставить без внимания данные объективные 

процессы, поэтому единственным выходом из создавшегося положения было, как 

представляется, решение взять под свой контроль процесс создания ремесленных 

объединений и определения принципов функционирования ремесленных объединений [13, с. 

90-91], в том числе утверждения уставов ремесленных в которых были заложены 

примирительные и третейские способы разрешения споров. В средневековых городах 

помимо ярмарок традиционным местом для ведения переговоров по улаживанию споров, 

связанных с ведением профессиональной деятельности, были гильдии и цеха [14, с. 88]. Они 

рассматривали мелкие дела, которые возникали в процессе конкретной трудовой 

деятельности, были призваны разрешать любые споры, связанные с применением 

законодательства или условий тех или иных договоров, включая и трудовые споры.  

Рассмотрение споров происходило на цеховых собраниях. Например, Устав цехового 

скорняжского братства в г. Вильно 1538 г. закрепляет следующие положения: старшие и 

младшие братья этого братства будут выбирать между собой старших, чтобы они имели 

право братски подчиняться, каждый имел право обращаться к старосте и братиям … ». Если 



37 

 

проводить аналогию с настоящим периодом, то поддерживаем и добавляет к мнению Н.В. 

Мисаревич то, что «старосты и братия»: своеобразные примирительные и третейские 

учреждения, которые можно представить на уровне служб посредничества и арбитража, 

медиации и третейского суда. В Уставе Виленского цеха шапошников и валильщиков 1636 г. 

также находим упоминание о вариантах использования примирительных и третейский 

учреждений призванных разрешать любые споры.  

Итак, обычай рассматривать и разрешать любые споры при помощи примирительных 

и третейских учреждений, привлекая к урегулированию нейтрального члена существовал 

издревле и был затем санкционирован государством. Доказательством данного факта 

являются положения Статутов Великого княжества Литовского о принципах использования 

одного из способов урегулирования спора [15; 16]. В разделе четвертом «О судьях и о судах» 

содержатся, нормы об органе, уполномоченном осуществлять примирение сторон, и 

мировом соглашении. Процесс имел исковой характер. В любом суде истец мог в любой 

стадии дела заключить с ответчиком мировое соглашение. Оно имело преклюзивное 

(ограничивающее) значение. После его заключения истец не только не мог подать 

тождественный иск, но нес ответственность за повторное его предъявление.  

В Великом княжестве Литовском существовал полюбовный суд — третейский 

компромиссный суд, который рассматривал и улаживал разные споры и дела, за 

исключением уголовных и связанных с интересами государственной казны. Он состоял из 

нескольких судей-комиссаров, назначенных из числа лиц одного сословия и звания со 

сторонами. В первую очередь они стремились достичь примирения между сторонами, а при 

его недостижении выносили решение. Решение было окончательным, за исключением 

случаев, когда между комиссарами не было полного согласия, тогда сохранялась 

возможность подать апелляцию в Трибунал Великого княжества Литовского [17, с. 66].  

Таким образом, горожане имели право объединяться в союзы по профессиональному 

признаку – цеха, братства, которые были призваны разрешать любые споры, связанные с 

применением законодательства или условий тех или иных договоров, включая и трудовые 

споры. Данные организации представляли собой прообраз профессиональных союзов, в этой 

связи отношения носили социально-трудовых характер, базировались на принципах 

социального партнёрства и взаимодействия сторон. В настоящее время эти отношения 

можно представить на уровне закономерности циклического круговорота форм права. 

Распространение всеобщего единого масштаба и равной меры в правилах поведения, 

которые можно найти в образцах магдебургского права показывают общие закономерности в 

развитии форм выражения права. Они имеют универсальный и полимерный характер, 

обозначают процессы цикличности круговорота форм права в изменяющихся трудовых 

отношениях на примере создания примирительных и третейских учреждений, 

рассматривающих и разрешающих трудовые споры, которые вполне пригодны и сейчас. 
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Секция 1. ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ ПОМОГАЮЩИХ ПРОФЕССИЙ  
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА ПО ПОДГОТОВКЕ 

КАНДИДАТОВ В ПРИЕМНЫЕ РОДИТЕЛИ  

 

Аннотация.  В статье раскрываются проблемы, возникающие при устройстве ребенка 

в приемную семью, представлены результаты исследований по выявлению этих проблем, 

раскрываются положения проекта деятельности социального педагога по подготовке 

кандидатов в приемные родители для устройства ребенка в приемную семью. 

Ключевые слова: семья, приемная семья, социальный педагог 

 

В настоящее время приоритетным направлением в сфере определения детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, стало воспитание в семье, на которое нацелены 

как государство в целом, так и отдельные социальные институты. Так, в указе президента РФ 

подчеркивается, что «в последнее десятилетие обеспечение благополучного и защищенного 

детства стало одним из основных национальных приоритетов России» [14]. Благодаря этому 

такие формы семейного устройства семьи как усыновление (удочерение), опека и 

попечительство, значительно укрепились, а альтернативные формы – профессиональная 

приемная семья, патронат – активно поддерживаются и развиваются.  

Следует подчеркнуть, что термин «замещающая семья» юридически не закреплен, а 

данное понятие определяется как совокупность разнообразных форм  организации семейного 

определения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

Интеграция ребенка-сироты из детского дома в семейные условия порождает 

определенные проблемы. В основном все они возникают на этапе адаптации ребенка к новой 

семье[10]. По мнению ученых, социальная адаптация детей-сирот к условиям семьи 

осложняется тем, что ребенок уже сформировал особенности поведения, ценностные 

ориентации и др.[13].  Также семья имеет свои нормы и правила, которые уже 

сформированы. Возможное негативное отношение социума к сиротам тоже затрудняет 

процесс адаптации ребенка и членов семьи друг к другу [4].  

Детям нужны родители, имеющие специальную подготовку к для совместной 

жизнедеятельности с ребенком. В замещающей семей, ориентированной на длительный 

прием, ребенок, возможно имеющий деривационные особенности, легче будет 

адаптироваться. Анализ проблем, с которыми сталкиваются дети и родители  замещающих 

семей, показывает, что для успешного их решения необходима специальная подготовка 

потенциальных родителей  [1]. Раскроем данные проблемы. 

Одними из наиболее важных вопросов можно считать психологические. К таковым 

относят возврат детей из данного рода семей обратно в социальные учреждения. Причинами 

возврата являются правовая, психолого-педагогическая неподготовленность будущих 

родителей к вопросам воспитания приемного ребенка [11]. 

Второй их таких проблем является педагогическая, а именно воспитание, развитие  

ребенка, отношение родителей к нему. Воспитательная функция – это одна из центральных 

функций семьи. По мнению Э. Эриксона, практика семейного воспитания обусловлена 

культурным контекстом, в котором находится семья [15]. Он должен быть воспитан согласно 
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нормам общества, со сформированной социальной позицией, что было важным моментом 

воспитания в разные времена [12]. Однако в семье складывается своя психологическая 

атмосфера, механизмы воспитания. Она обладает потенциалом, который включает  в себя 

тип, структуру семьи, сложившиеся традиции и нормы, нравственную атмосферу жизни, 

уклад, стиль, социальные установки, систему ценностей, идеалы, потребности и др.[6]. 

Важным фактором, который оказывает влияние на формирование личности ребенка, 

является фактор отношений между родителями и детьми, которые могут носить личностный 

и ролевой характер. Личностный характер общения предполагает эмоциональную и 

личностную открытость, доверительность, искренность выражения чувств и состояний. 

Ролевой характер общения характеризуется закрытостью родителей, подчеркиванием ими 

зависимого положения ребенка. Патогенным для ребенка является ролевой характер 

общения [7]. 

Еще одна проблема – контакт приемного ребенка с кровными детьми своего 

приемного родителя. Здесь возможно несколько сюжетов развития событий: либо принятие 

другими детьми идеи родителей взять на  воспитание другого ребенка, либо равнодушная 

позиция кровных детей, и самый худший вариант – возникновение конфликтных отношений 

между всеми членами данной семьи[9].  

Существует ряд проблем у самого приемного родителя, к ним относят: его 

неспособность воспринимать ребенка таким, какой он есть, недостаток эмоционального 

контакта с ребенком, ярко выраженная контролирующая стратегия поведения, нежелание 

родителей понимать ошибки приемного ребенка и др. [2]. 

Для того чтобы решать существующие проблемы, необходимо понимание того, что 

только в комплексе различные меры будут способствовать дальнейшему развитию института 

замещающей семьи, и обеспечивать благополучное воспитание ребенка в ней [3]. 

В этой связи возникает необходимость разработки направлений деятельности 

специалистов по решению возникающий проблем, одним из которых является социальный 

педагог. 

Нами было проведено исследование на базе МБУ Центра помощи детям, оставшимся 

без попечения родителей, «Надежда» г. Челябинска (Е.В. Бородулина, Т.Г.Пташко).  

Предварительное исследование подростков детского дома выявило следующее. По 

вопросу знания своих прав и обязанностей ответили отрицательно – 40% респондентов, 

ответ «да, знаю частично» дали 50 % респондентов, 10 % подростков дали положительный 

ответ. 

Также по вопросу о предоставлении правовой и иной помощи для детей 70% 

подростков осведомлены о телефонах доверия и центрах, оказывающих поддержку.   

Был задан вопрос: «Какая самая распространенная правовая форма устройства 

граждан?». 46% участвующих ответили правильно, что это опека и попечительство, 

остальные респонденты выразили уверенность в ответе, что это приемная семья. 

Далее были представлены вопросы, касающиеся взаимоотношений со сверстниками, 

такие как: «Вам трудно общаться со сверстниками?», «Есть ли у тебя друзья в классе?», на 

что практически преимущественно отвечающих (52%), выбрали отрицательные ответы: «да», 

«у меня мало друзей в классе», как и то, что 60% несовершеннолетних считают, что 

сверстники их не любят, но бояться, остальные 40% отметили утверждение, что «хотят со 

мной дружить, но я сам к этому не стремлюсь». 

Таким образом, дети осведомлены о формах устройства в семью, частично знают свои 

права, имеют трудности в общении, что может себя проявить и в условиях семьи. 

По результатам диагностики социальный портрет замещающих родителей выглядит 

следующим образом. Как правило, это граждане в возрасте 40 до 50 лет, состоящие в 

зарегистрированном браке, с высшим или средним образованием, имеющие собственных 

детей. По трудовой занятости  они являются  официально устроенными на полную рабочую 

ставку с финансовым положением на уровне среднего, но есть и доля тех, кто является 

нетрудоустроенным.  Доходы большой части замещающих родителей позволяют им делать 
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сбережения. Условия, предоставляемые для приемного ребенка – это отдельная комната, 

доступная инфраструктура, включающая в себя образовательные учреждения, места досуга, 

транспорт. Подавляющее большинство замещающих родителей воспитывались в 

родительской семье, но есть и те, кто вырос в детском доме. 

На вопрос о трудовой занятости кандидатов в приемные родители, мы выяснили, что 

наиболее часто опрошенные имеют полную постоянную занятость (72%), 22% являются 

безработными, 3% – частные предприниматели, а 3% работают на основании неполной 

постоянной занятости. На вопрос «Как часто в вашей семье возникают конфликты», были 

получены ответы, что у 59% опрошенных конфликты в семье,  время от времени, случаются, 

28% выбрали вариант ответа «редко» и 13% никогда не конфликтуют в семье. Данный 

вопрос требует особого внимания. В процессе подготовки потенциальных кандидатов, 

необходим комплекс мер по профилактике и решению конфликтов в семье. 

На вопрос об оценке уровня своего воспитательного потенциала большинство 

опрошенных, ответили, что имеют средний уровень воспитательного потенциала (54%), 33%  

оценивают свой воспитательный потенциал как высокий, и 13% считают, что их 

воспитательный потенциал находится на уровне ниже среднего, что свидетельствует о 

необходимости дополнительной подготовки кандидатов в приемные родители по данному 

вопросу. На основании результатов исследований был разработан проект. Остановимся на 

его основных положениях. 

Пояснительная записка 

Для целостного и гармоничного личностного развития ребенку необходимо 

находиться в окружении любящих и заботящихся родителей, которые всегда будут 

поддерживать его, и гарантировать чувство надежности и защищенности [8]. В случаях, 

когда нет возможности сохранить родную семью, система замещающих семей становится 

необходимым условием нравственного и культурного воспитания ребенка, чтобы в 

дальнейшем он мог построить свою собственную семью на примере замещающей [5]. Даже в 

условиях замещающей семьи более сохраняется эмоциональная сфера ребенка, развивается 

его кругозор, вырабатывается работоспособность, организованность,  целеустремленность, 

он может лучше ориентироваться в социальной среде , выражая собственную инициативу, 

мнение  и т.д. 

Однако, подготовка будущих родителей, проходящих обучение в Школе приемных 

родителей, затрагивает и решает не все проблемы, с которыми в дальнейшем могут 

столкнуться замещающие семьи. 

Организация проекта 

I. Подготовительный этап: 

• разработка методического материала для проведения мероприятий проекта; 

• решение организационных вопросов с базой реализации проекта. 

II. Диагностический этап: анкетирование. 

III. Этап реализации: основные формы проведения –  проекта сюжетно-ролевая игра, 

консультирование и тренинг, круглый стол.  

Участники и организаторы 

Организаторами проекта являются студенты Южно-уральского государственного 

гуманитарно-педагогического университета, а также сотрудники МБУ Центра помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей, «Надежда», на базе которого реализуется 

проект. 

Участниками проекта являются кандидаты в приемные родители, проходящие 

обучение в отделении «Школы приемных родителей» 

Приоритетные направления, по которым осуществляется проект: 

образовательная, консультативная, деятельностная работа по помощи в подготовке 

кандидатов в приемные родители к устройству ребенка в замещающую семью, 
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предотвращение конфликтов в семье и повышения уровня воспитательного потенциала 

замещающих родителей. 

Социальные партнеры 

Южно-уральский государственный гуманитарно-педагогический университет – база 

для изучения литературы и разработки проекта. 

Министерство социальных отношений Челябинской области – получение 

статистических данных о ситуации г. Челябинск и Челябинской области в отношении 

замещающих семей. 

Муниципальное бюджетное учреждение города Челябинска Центра помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, «Надежда» – проведение исследования среди 

обучающихся в Школе приемных родителей – кандидатов в приемные родители, изучение 

опыта деятельности учреждения, реализация проекта. 

 

Цель проекта: обеспечение качественно-эффективной подготовки кандидатов в 

приемные родители по вопросам предотвращения и разрешения конфликтов и повышения 

уровня воспитательного потенциала семьи. 

Задачи проекта: 

1. Проведение обучающих мероприятий по вопросам предупреждения и разрешения 

конфликтов в семье. 

2. Осуществление мероприятий по повышению уровня воспитательного потенциала 

замещающих родителей. 

Участники проекта: кандидаты в приемные родители, проходящие обучение в 

отделении «Школа приемных родителей». 

Содержание проекта предусматривает проведение соответствующих занятий. 

Приведем примеры. Занятие «Я – родитель» определяет следующую цель: повышение 

психологической компетентности родителей в вопросах воспитания и развитие эффективных 

навыков коммуникации с детьми. Тренинг проводится в игровой форме. Данное занятие 

включает в себя два упражнения. На этапе знакомства участникам предлагается игровое 

задание с закрытыми глазами, обязательно молча, встретиться друг с другом руками: 

«познакомиться», «поссориться», затем «помириться» и «попрощаться». Упражнение «Роди-

тель-ребенок» ориентировано на то, чтобы участникам попарно договориться, кто из них 

будет выполнять роль родителя, а кто ребенка. «Родителю» предлагается сесть на стул, а 

«ребенку» –  присесть у ног «родителя» на гимнастический коврик. Далее осуществляется 

диалог, после которого участники обсуждают приятно ли было общаться в таком положении. 

Занятие «Учимся требовать и контролировать» имеет целью  знакомство  родителей с 

формами контроля за жизнедеятельностью ребенка, расширение их представлений о 

дисциплине. Занятие включает в себя проведение упражнений. Так, упражнение 

«Ассоциации» заключается в следующем: участники усаживаются в круг, затем ведущий 

называет слово, следующий по кругу называл ассоциацию на это слово и т.д., пока круг не 

замкнулся для подведения итогов того, насколько люди верно понимают друг друга. Далее 

следует информационный блок, в ходе которого родители обсуждают правила и требования, 

которым дети должны подчиняться. На этой основе будущим  родителям предлагается 

сформулировать главные принципы воспитания. Упражнение  «Родительские требования» 

подразумевает следующее: участникам  предлагается составить список своих требований к 

ребенку, затем необходимо определить, каких сфер жизни ребенка они касаются. Далее 

будущим родителям предложен алгоритм выстраивания требований к ребенку: описание 

ситуации; ожидания родителей; вера в возможности ребенка.  

Тренинговое занятие «В гармонии с собой» имеет цель создания благоприятного 

психоэмоционального климата в будущих семьях кандидатов в приемные родители, 

формирование положительных установок в сознании кандидатов в приемные родители, 

способствующих коррекции родительского поведения. В тренинговое занятие входят 
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упражнения. Например, упражнение «Принятие другого». Участникам необходимо 

представить значимых для него людей. Сказать каждому из них: «Я тебя люблю. Я 

принимаю тебя, какой ты есть, с положительными чертами и недостатками». Затем выделить 

среди значимых людей тех, кому не получилось этого сказать. Человеку необходимо 

постараться понять, что именно мешает ему, какие требования он предъявляет к человеку, 

при каких условиях он может сказать ему данную фразу, попробовать поставить себя на 

место этого человека, понять его точку зрения: почему он критикует Вас или почему плохо к 

Вам относится? Понимает ли он те условия и требования, которые Вы ему предъявляете? Со-

гласен ли он с ними? Далее следует попробовать искренне сказать «Я прощаю тебя за… и 

снимаю свои требования, которые мешают мне тебя любить. С этого момента я принимаю 

тебя таким, какой ты есть. Я люблю тебя».   

Ожидаемыми результатами проекта  выступают: умение предотвращать конфликт и 

находить пути разрешения, повышение воспитательного потенциала и улучшение 

психологического ресурса будущих родителей. Таким образом, проведенный анализ, 

посвященный проблем замещающих семей, позволяет  разрабатывать проекты, 

направленные на поддержку потенциальных кандидатов в приемные родители, повышать  

уровень их родительской компетентности. 
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РОЛЬ СПЕЦИАЛИСТОВ ПОМОГАЮЩИХ ПРОФЕССИЙ В ОРГАНИЗАЦИИ  
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ИНВАЛИДНОСТЬЮ. ОПЫТ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности сопровождаемого 

проживания и сопровождаемой занятости людей с ментальной инвалидностью в 

организации, созданной по инициативе родителей. Проанализировано правовое поле, в 

котором осуществляется сопровождаемое проживание. Обоснована важность 

подготовительного этапа к максимально возможной самостоятельной жизни для людей с 

тяжелыми множественными нарушениями развития. Отмечена необходимость наличия 
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особых профессиональных компетенций и личностных качеств у специалистов помогающих 

профессий при сопровождении людей с ментальными ограничениями. Определены роли и 

функции этих специалистов для достижения позитивных результатов.  

Ключевые слова: сопровождаемое проживание, сопровождаемая занятость, 

помогающие профессии, ментальная инвалидность.  

 

Технологии  сопровождаемого проживания и сопровождаемой занятости людей с 

особенностями развития пришли в Россию в начале 90-х годов прошлого века. Преобладание 

в то время в психоневрологических интернатах медицинских подходов к реабилитации и 

упор на лечение и обслуживание исключало возможность удовлетворения духовных 

жизненных потребностей для людей с ментальными нарушениями. Тогда же, в 90-е годы, 

появились первые негосударственные  организации, взявшиеся за обучение детей-инвалидов 

и за жизнеустройство людей с ментальной инвалидностью на основе личностно-

ориентированных подходов.  

Это был тот период, когда препятствия пробуждали дремлющие силы, и о котором 

Джон Кехо в своей знаменитой книге «Подсознание может всё!» написал, что нет такого 

понятия как проблема, есть только возможности [3, с. 112]. 

Существовавшее в 90-е годы федеральное законодательство предусматривало 

деятельность некоммерческих организаций, направленную на формирование способностей 

инвалидов к самообслуживанию, на развитие социальных, трудовых и иных жизненно необходимых 

навыков; на социальную интеграцию детей-инвалидов и инвалидов с детства в общество; на 

укрепление их физического и психического здоровья. 

Иркутская областная общественная организация инвалидов «Семейная усадьба» была 

первой родительской организацией в России, воплотившей в жизнь идею сопровождаемого  

проживания ментальных инвалидов в малых группах. Был выбран сельский вариант 

сопровождаемого проживания как наиболее реально достижимый. В 1999 году в поселке 

Усть-Балей Иркутского района начала свою деятельность социальная деревня «Заречная».  

Подготовка к этому важному событию велась в течение нескольких лет, начиная с 

момента создания организации, и включала в себя работу с детьми и с родителями, а также 

подготовку сотрудников. Без отрыва от производства с помощью зарубежных специалистов 

сотрудники обучались методам работы с детьми и взрослыми инвалидами, основанным на 

принципах лечебной педагогики и социальной терапии. Пройти такой путь можно было 

только имея очень сильную мотивацию [7, с. 14]. 

С 1995 года ИОООИ «Семейная усадьба» работает с детьми-инвалидами и 

инвалидами с детства 1 и 2 групп с ограниченными умственными возможностями, 

имеющими расстройства аутистического спектра, поведенческие, психические, генетические 

нарушения (синдром Дауна), нарушения опорно-двигательного аппарата, а также тяжелые 

множественные нарушения развития.  

Тема работы с детьми с нарушениями умственного развития лежит за пределами 

настоящей статьи, однако, следует подчеркнуть значение этой работы для организации 

сопровождаемого проживания инвалидов и их трудовой занятости. 

Подготовка ментальных инвалидов к максимально возможной самостоятельной жизни 

должна начинаться в детском возрасте. И здесь затрагиваются не только вопросы выработки 

у детей навыков самообслуживания. Это, в том числе, отношение к труду, социальные 

навыки, понятие о дисциплине и распорядке дня, умение общаться, уважительно относиться 

к учителю и наставнику. Эту задачу решал центр дневного пребывания, созданный 

«Семейной усадьбой» в Иркутске. Его выпускники стали первыми жителями социальной 

деревни «Заречной». Неразрывное сочетание сопровождаемого проживания и посильного 

труда изначально считалось для инвалидов нормой и отражало непринятие иждивенчества в 

принципе.  

Тогда, в 90-е годы, не существовало нормативно-правовых актов, регламентирующих 

формы жизнеустройства инвалидов, живущих не в интернатных учреждениях, а в своих 
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семьях. Еще не было такого понятия как сопровождаемое проживание - этот термин 

появился намного позже. 28 декабря 2013 г. был принят федеральный закон № 442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», регламентирующий 

организацию предоставления инвалидам социальных услуг и проведение мероприятий по 

социальному сопровождению [10, ст. 19]. В соответствии с этим законом впоследствии были 

приняты нормативные правовые акты Российской Федерации, а также законодательные и 

нормативно-правовые акты субъектов Российской Федерации.  

Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 847 от 

14 декабря 2017 г. были утверждены «Методические рекомендации по организации 

различных технологий сопровождаемого проживания инвалидов, в том числе такой 

технологии, как сопровождаемое совместное проживание малых групп инвалидов в 

отдельных жилых помещениях» [6]. Под сопровождаемым проживанием инвалидов, 

согласно Методическим рекомендациям, понимается стационарозамещающая технология 

социального обслуживания, предусматривающая возможность предоставления инвалидам 

социальных услуг, услуг по реабилитации и абилитации, образовательных услуг и 

проведения мероприятий по социальному сопровождению инвалидов. Целью этой 

технологии является компенсация (устранение) обстоятельств, которые ухудшают или могут 

ухудшить условия жизнедеятельности каждого конкретного инвалида, сохранение 

пребывания в привычной, благоприятной для него среде, выработка навыков, 

обеспечивающих максимально возможную самостоятельность в реализации основных 

жизненных потребностей (организация быта, досуга, общения и социальных связей), и 

адаптация к самостоятельной жизни. 

Сопровождаемое проживание характеризуется как альтернативная стационарным (в 

частности, психоневрологическим интернатам) форма проживания людей с инвалидностью 

(как правило, но не исключительно, ментальной) малыми группами, с помощью (под 

присмотром) обученных специалистов, в условиях, близким к домашним, в собственном 

либо арендованном жилье [9]. 

Цель организации сопровождаемого проживания: 

• реализация прав и свобод людей с инвалидностью; 

• развитие личностного потенциала человека; 

• формирование уважительного отношения общества к особым людям. 

В рамках сопровождаемого проживания обеспечивается: 

• развитие социально-бытовых и коммуникативных навыков; 

• трудовая деятельность либо социальная занятость; 

• досуг людей с инвалидностью. 

Для организации сопровождаемого проживания требуется: 

• место проживания (дом, квартира) 

• квалифицированные кадры; 

• источник финансирования (гранты, бюджетные средства, средства 

благотворителей). 

Следует отметить, что принципы организации жизнеустройства, принятые в 

социальной деревне «Семейной усадьбы» и существующие уже более 20 лет, прошли 

проверку временем: принципы сопровождаемого проживания и сопровождаемой трудовой 

занятости в деревне не противоречат указанным выше нормативно-правовым актам. Более 

того, они находят подтверждение в работах авторов, которые исследовали темы 

взаимоотношений личности и сообщества, темы социального устройства сообществ. 

Стандартные методы и виды социальной помощи обозначены в приведенных выше 

нормативных документах. Специфические методы социальной работы включают в себя 

наработки сотрудников «Семейной усадьбы» как результат специальной подготовки и 

собственного опыта организации. 



48 

 

Сегодня в деревне есть большой жилой дом, мастерские (ткацкая, столярная, 

пекарня), спортзал, огород с теплицей, небольшая ферма. В деревне в сопровождении 

сотрудников живут 11 человек с ментальной инвалидностью, преимущественно 1 группы, 

недееспособные, в том числе 4 человека - сироты, выпускники детских домов. На 

социальную практику периодически приезжают подростки и молодые люди из города, 

вливаясь в уклад деревенской жизни. В деревне работают 5 сотрудников – педагог-психолог 

(он же директор «Семейной усадьбы»), мастер, социальные работники, повар (завтраки для 

всех готовит одна из подопечных). Председатель ИОООИ «Семейная усадьба» и бухгалтер 

ведут работу в Иркутске.  

Отправным моментом в организации жизнеустройства деревни является участие всех 

ее жителей и сотрудников в повседневной деятельности. В деревне нет обслуживающего 

персонала, т.к. обслуживание отсутствует как таковое. У каждого сотрудника и подопечного 

есть свои обязанности, своя зона ответственности. Работа встроена в ритм жизни деревни 

органически: зимой – мастерские, летом – полевые работы, уход за животными и работа по 

хозяйству – круглый год. Вид работы исходит из общей задачи и зависит от возможностей 

конкретного человека с ограниченными возможностями. 

В деревне организована дневная занятость, когда каждый член сообщества делает 

реальное дело: моет посуду или идет в магазин, кормит собак, чистит стайку или меняет 

коровам подстилку, работает в мастерской или печет хлеб для завтрашнего обеда, а еще 

работает в мастерской или на огороде. Каждый вечер перед ужином в общем кругу все 

рассказывают, как прошел день и кто чем был занят. Рассказывают кто как может, и все 

знают, что они будут выслушаны с вниманием. При этом становится очевидным, что каждый 

делал что-то для другого, то, что ему по силам – труд одного человека на благо всего 

сообщества. А утром на таком же общем кругу все по очереди проговорят, как пройдет день 

и что кому предстоит сделать. 

Социальная деревня – это не просто место жизни и работы людей с ментальной 

инвалидностью. По своей сути это социально-терапевтическое учреждение. Уклад жизни и 

мероприятия, которые включены в повседневную деятельность, оказывают благотворное 

влияние на общую атмосферу, и каждый житель деревни принимает участие в формировании 

сообщества.  

Есть особые виды деятельности, занимающие центральное место в организации 

уклада жизни. Например, воскресные беседы или выпуск Деревенской газеты. Роль 

сотрудника - отследить основные события прошедшей недели или наоборот, увидеть 

наличие малозаметного, но очень важного момента. Дать ребятам самим вспомнить или 

подсказать им, и представить это в виде рассказа, который будет сотрудником записан, а 

рисунки станут в газете иллюстрациями. Газета будет вывешена на обозрение на видном 

месте. Это хороший способ благодаря делению на недельные периоды превратить жизнь в 

поток значимых событий, а не в череду похожих один на другой дней. 

Досуговой деятельности отведено время в конце рабочего дня и в выходные дни. Есть 

возможность присоединиться к групповым занятиям – ИЗО, пение караоке, репетиции 

музыкальных номеров для выступлений, прогулки, тематические беседы, выпуск 

деревенской газеты. Есть музыкальные инструменты. Можно заняться индивидуально – есть 

любители рисовать картины по номерам, посмотреть телепередачу, посидеть у себя в 

комнате, сходить на открытую тренажерную площадку. Если творческий процесс доставляет 

удовольствие, если человеку нравится то, что он делает, и он чувствует при этом 

вдохновение, значит, в его душе возникает созвучие, способное оживить индивидуальность. 

Творческое самовыражение способно оказывать терапевтическое воздействие. [1, с. 294].  

Важное место в процессе абилитации и реабилитации инвалидов занимает адаптивная 

физкультура. Занятия проводятся тренером, специалистом по адаптивной физкультуре в зале 

и на открытом воздухе – на поляне. Проверено многолетней практикой благотворное 

влияние этих занятий на состояние здоровья жителей деревни, на формирование 

микроклимата и социальных навыков, на их отношение к труду.  
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Движение вообще и адаптивная физкультура в частности  становится действенным 

средством терапии для людей с ментальной инвалидностью. У них развивается ловкость и 

координация, вырабатывается умение ориентироваться в пространстве, формируются 

представления о расстояниях и времени, улучшается групповое взаимодействие, мир для них 

становится понятнее. Терапия с использованием движения способна влиять на умственное 

развитие человека. Ула Кислинг, специалист по сенсорной интеграции, имеющая 

многолетний опыт работы с детьми и с взрослыми людьми с различными нарушениями, в 

том числе с ментальными, имеет основания говорить о том, что мозг каждого человека 

способен к обучению [4, с. 200].  

Должностные обязанности социального работника как специалиста помогающей 

профессии можно прописать как угодно подробно, но это вряд ли будет иметь эффект, если 

он не будет обладать качествами человека с развитым самообладанием и самоконтролем. 

Работник должен обладать такими качествами как корректность и деликатность, ведь ему 

приходится оказывать подчас помощь подопечному весьма деликатного характера, 

например, при совершении гигиенических процедур. Ему отводится роль, включающая 

этические и моральные требования к его личностным качествам. 

Для сотрудника существует его работа, которую он должен сделать сам, и есть также 

работа, исполнение которой своими подопечными он должен проконтролировать, не беря ее 

исполнение на себя. Специалист помогающей профессии должен уметь сбалансированно 

выстроить рабочие отношения с человеком, которому он помогает. С одной стороны - не 

перехватить инициативу и не сделать работу за своего подопечного (потому что это быстрее 

и проще), а с другой стороны – чтобы у подопечного не возникло состояние беспомощности, 

когда он не знает, с какого конца подступиться к работе. И в том, и в другом случае 

подопечный теряет интерес к работе, у него пропадает мотивация к труду, и в итоге сам 

сотрудник создает предпосылки для возникновения иждивенчества. 

Роль сотрудников в социальной деревне чрезвычайно велика еще и в том плане, что 

их собственное личностное развитие самым непосредственным образом влияет на развитие  

сообщества, в котором они работают: они как бы «подтягивают» потребности нижних 

уровней подопечных до своего уровня. Проверено на практике, что духовно развивающийся 

сотрудник, способен увлечь, заинтересовать своих подопечных, создать обстановку, 

стимулирующую развитие интереса к внешнему миру. При отсутствии такого интереса для 

жителей деревни остается только реагировать на свои собственные физиологические 

потребности.  

Как и для отдельно взятого человека, в сообществе существуют вполне конкретные 

потребности и мотивации. Эти базовые потребности в мотивационной теории основателя 

гуманистической психологии Абрахама Маслоу (физиологические, потребности в 

безопасности, в любви и принадлежности, в уважении и в самоактуализации) составляют 

иерархическую последовательность, известную как пирамида Маслоу. Каждому уровню 

потребностей соответствуют определенные мотивации, и удовлетворение потребностей 

одного уровня создает предпосылки для возникновение мотиваций более высокого уровня.  

У иерархии потребностей существует определенная динамика. Когда у человека 

появляются другие потребности, именно они скорее доминируют в организме, нежели 

физиологические стремления. И когда эти потребности удовлетворены, вновь появляются 

новые (и еще более высокие) потребности, и т.д. В организме доминируют 

неудовлетворенные потребности, которые и определяют поведение человека [5, с. 70-71]. 

Основная задача психолога в социальной деревне – формирование оптимальной среды 

для жизни людей с ментальной инвалидностью и их наставников, формирование того 

окружения, в котором проходит повседневная жизнь. Задача не столько распутывать 

возникающие конфликты, сколько создавать условия для бесконфликтного сосуществования, 

вовремя отслеживать провоцирующие моменты, предвидеть возможное развитие ситуации. 

Это работа на опережение, требующая широты интересов и неподдельного уважения к 

личности человека с ограничениями. 
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Карл Роджерс, еще один представитель гуманистической психологии, анализируя 

новейшие подходы в психологической практике, описывает качества специалиста, 

занимающегося консультированием ребенка. Хотя эти утверждения, по мнению К. Роджерса, 

справедливы в основном для специалиста, работающего с детьми, они в равной степени 

относятся и к тем, кто занимается взрослыми [8, с. 194-197]. 

Практика показывает, что эти же качества можно отнести и к специалисту, 

выстраивающему отношения с человеком с нарушениями умственного развития, которому 

трудно, а порой и невозможно что-либо объяснить.  

Главным по значимости К. Роджерс считает такое качество консультанта как 

социальная восприимчивость. Это качество, по его мнению, состоит в том, чтобы специалист 

был человеком, тонко чувствующим специфику человеческих взаимоотношений. Это 

свойство трудно определить, но оно очевидно почти в любой социальной ситуации. Карл 

Роджерс считает маловероятным, что человек, который не обладает в достаточной мере 

социальной восприимчивостью, позволяющей ему отслеживать реакции других людей, 

сможет добиться многообещающих результатов в консультировании. То же можно сказать и 

в отношении социально-терапевтической работы, для которой социальная восприимчивость 

является основным качеством специалиста. 

Объективность. В это понятие включается способность к проявлению симпатии в 

разумных пределах, естественная восприимчивость и заинтересованное отношение, глубокое 

понимание, способность избегать моральных суждений или эмоционально окрашенных 

реакций.  

Уважение к индивиду. Эта характеристика хорошего терапевта – глубокое уважение к 

ребенку как к самодостаточному существу. Прежде всего должно быть желание принять 

ребенка таким, какой он есть, на его уровне приспособления, и дать ему некоторую свободу 

самостоятельно найти решение своих проблем. 

Понимание самого себя. Другой важный элемент в наборе личных черт терапевта – 

глубокое осознание самого себя, своих особенных эмоциональных проявлений, своих 

ограничений и недостатков.  

Среди значений слова «помогать» есть слова и словосочетания-синонимы: 

«поддержать», «пособничать», «сотрудничать»; «Ремни, тесьма для подвески, поддержки 

чего-то»; «Тот, кто помогает лицу или делу»; «Не в рабы, а в помощницы» [2]. В таком 

смысле следует воспринимать значение помогающей профессии. В английском языке 

значение слова «помощник» переводится как ассистент, компаньон, что тоже близко по 

смыслу значению помогающей профессии. 

Помочь – значит взять на себя часть заботы. Такое толкование предполагает 

активность компаньона, совместное действие. Задача человека помогающей профессии – 

подключиться к тому делу, которое делает другой человек, и оказать ему помощь в той 

степени, какая необходима для исполнения, но не подменять собой. Помощь – это 

разновидность услуги, а не обслуживание, здесь нет долженствования, хотя на практике 

приходилось сталкиваться с толкованием помогающей профессии как разновидности 

обслуживания. 

Именно в приведенном значении помогающей профессии в социальной деревне 

строятся отношения сотрудничества специалистов и подопечных жителей с особенностями 

развития. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ПРАКТИКА ПОМОЩИ ДЕТЯМ-СИРОТАМ И ДЕТЯМ,  

ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ: ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ НАСТАВНИЧЕСТВА  

В УСЛОВИХЯ ЦЕНТРА ПОМОЩИ ДЕТЯМ 

 

Аннотация. В статье раскрывается сущность технологии сопровождения 

наставничества как инновационная социальная практика помощи воспитанникам 

интернатных учреждений. Обосновываются ценности и цели ее реализации, проблемы, на 

решение которых она направлена. Описана структура технологии, включающая три этапа – 

от подготовки воспитанника и наставника к взаимодействию до сопровождения на 

постоянной основе куратором общения пары «воспитанник–наставник». Представлена 

информация о материальных, методических, временных, кадровых и организационно-

управленческих ресурсах, позволяющих обеспечить функционирование технологии и 

повышение ее эффективности. Обоснованы риски в реализации технологии, способы их 

минимизации и профилактики. 

Ключевые слова: наставничество, сопровождение, технология, дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, трудная жизненная ситуация, помощь. 

 

Поддержка детей, находяшихся в трудной жизненной ситуации, оказание им адресной 

помощи являются приоритетными задачами социальной политики Российской Федерации в 

области защиты детства, что закреплено в Национальной стратегии действий в интересах 

детей и получило новое развитие в программе «Десятилетие детства». Тактическим 

решением данных задач является использование опыта эффективных социальных практик и 

внедрение новых социальных технологий. 

Не первый год в нашей стране реализуется технология наставничества. Ее активно 

пропагандирует и реализует Межрегиональная общественная организация содействия 

программе воспитания подрастающего поколения «Старшие Братья Старшие Сестры» 

(г. Москва) [3; 4]. Изучение российского опыта реализации технологии наставничества для 

оказания адресной помощи детям, нуждающимся в поддержке, убедительно показывает 

эффективность социальной практики взаимодействия ребенка и значимого для него 

взрослого из числа добровольцев, прошедших специальное обучение. Такое взаимодействие 

качественно влияет на дальнейшую судьбу ребенка, оказавшегося в трудной жизненной 

ситуации, помогает ему найти опору в жизни.  

В Челябинской области идеи наставничества поддержал Центр помощи детям 

«Надежда» (г. Челябинск). В 2018 году был реализован проект «Взрослеем вместе!», до 

настоящего времени технология наставничества реализуется центром [1; 2; 9]. Коллектив 

центра сделал упор в своих разработках на организационной и методической сторонах 

реализации технологии помощи ребенку, воспитывающемуся в интернатном учреждении. 

Предложенная технология приобрела статус инновационной социальной практики помощи 

детям, находящимся в трудной жизненной ситуации и психолого-педагогической поддержки 

взрослого, изъявившего желание помогать ребенку в процессе социализации, и получила 

название технология сопровождения наставничества. 
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Данная статья будет посвящена описанию разработанной Центром помощи детям 

«Надежда» технологии сопровождения наставничества. 

Идеологической основой для построения социальной практики сопровождения 

наставничества стали ценности: . 

− ценность детства как важного периода в жизни человека, от протекания которого 

зависит мировосприятие и мироощущение, осознание своего места, жизненное и личностное 

благополучие человека [6; 8; 10]; 

− ценность существования в жизни ребенка, особенно оставшегося без попечения 

родителей, значимого взрослого, который станет помощником в решении возникающих 

вопросов, удовлетворит потребность в защите, общении; 

− ценность гуманного отношения, любви к ребенку, учета его субъектности, 

приоритетности его жизненно важных потребностей и интересов [5; 11]; 

− ценность альтруизма как готовности к оказанию бескорыстной помощи детям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации; 

− ценностей профессионализма, долга, человеческого участия и заинтересованности 

в будущем воспитанника. 

Предложенная практика направлена на решения двух типов проблем.  

1. Проблема социальной изолированности и некомпетентности детей, 

воспитывающихся в центре помощи; необходимости изменения внутренней позиции 

психологического капсулирования; помощи детям, оставшихся без попечения родителей, в 

процессе их взросления и адаптации к самостоятельной жизни. 

2. Проблема слабой эффективности существующий практики работы с детьми, 

оставшимися без попечения родителей, учреждений государственного попечения в оказании 

им помощи в успешной социализации; недостаточной разработанности методических 

(недостаточной представленности для практической реализации) аспектов сопровождения 

социальной практики наставничества. 

Исходя из ценностей и выявленных проблем технология сопровождения 

наставничества имеет следующие цели: 

1. Привлечение внимания гражданского сообщества к проблемам социального 

сиротства. 

2. Оказание системной помощи сложной категории детей (подросткам, сиблингам, 

детям с опытом возврата из замещающей семьи) и специально обученными, значимыми для 

них взрослыми в триаде «воспитанник-наставник-куратор» посредством участия в 

совместных мероприятиях, направленных на стабилизацию эмоционально-психологического 

состояния ребенка, его адаптацию в обществе и реализацию личностного потенциала. 

3. Внедрение технологии наставничества, направленной на индивидуализацию и 

качественное улучшение процесса подготовки воспитанников учреждения к 

самостоятельной жизни, расширение круга их положительных социальных контактов и 

связей, развитие коммуникативных навыков и формирование уверенности в завтрашнем дне. 

В основе реализации технологии сопровождения наставничества лежит 

Постановление Правительства РФ от 24.05.2014 N 481 (ред. от 19.12.2018) «О деятельности 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве 

в них детей, оставшихся без попечения родителей» (вместе с «Положением о деятельности 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве 

в них детей, оставшихся без попечения родителей») [7]. 

Для сопровождения наставничества в Центре был подготовлен ряд документов: 

Положение об организации наставничества в МБУ Центр «Надежда», договор на 

безвозмездное выполнение добровольцем (наставником) работ и (или) оказания услуг, 

соглашение о взаимодействии пары «воспитанник–наставник» [9].  

Технологически процесс сопровождения наставничества включает несколько этапов: 
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вводный, формирования пары и этап сопровождения пары. Движение от одного этапа к 

другому обеспечивает реализацию процесса сопровождения взаимодействия в паре 

«воспитанник – наставник» [1; 9]. 

На первом (вводном) этапе технологический процесс сопровождения имеет два 

направления: сопровождение воспитанника и сопровождение наставника. Ель цель связана с 

подготовкой участников будущей пары «воспитанник – наставник». Работа с участниками 

идет параллельно до тех пор, пока они оба не будут готовы к взаимодействию и наставник не 

подпишет официальное соглашение на «работу» в паре. В отношении наставника 

реализуется система привлечения и отбора кандидатов в наставники; в отношении 

воспитанников система психологической подготовки детей сложной категории. Система 

привлечения добровольцев предполагает реализацию активной информационной кампании с 

помощью различных средств массовой информации, форм информирования граждан. Отбор 

в резерв наставников осуществляется на основе соответствия общим требованиям и 

положительного заключения по результатам психологической диагностики. Работа с 

воспитанниками включает в себя психологическую диагностику, тренинги и 

индивидуальную подготовительную работу с ними. 

Второй этап направлен на формирование пары, в основе его лежит процесс подбора 

подростка-воспитанника и взрослого-наставника в пару и собственно процедура ее 

формирования. При этом отбор кандидатов в пару осуществляется по ряду критериев, 

обеспечивающих успешность взаимодействия в ней. Методика формирования пары 

включает процедуру знакомства, установление контакта, совместное проведение 

мероприятий на территории организации. На данном этапе для пары назначается куратор. 

Переходом к третьему этапу технологии – этапу сопровождения – является 

подписание трехстороннего соглашения между воспитанником, наставником и куратором о 

взаимодействии пары. Сопровождение в этом случае осуществляется на основе 

составленного при участии воспитанника и наставника индивидуального плана работы пары 

и плана сопровождения пары куратором. При этом проводятся по запросу воспитанника или 

наставника индивидуальные консультации, тематические сессии для наставников на основе 

их заявок, групповые и парные мастер-классы и тренинги на установление контакта, 

сплочение, повышение коммуникативных навыков. Совместная деятельность может 

осуществляться и за пределами организации, расширяется спектр форм совместного 

времяпрепровождения. 

На третьем этапе осуществляется профессиональная поддержка в триаде 

«воспитанник-наставник-куратор», т.е. процесс сопровождения взаимодействия в паре. 

Куратор на этом этапе технологии сопровождения обеспечивает общение пары на 

регулярной и долгосрочной основе (не реже раза в неделю, в течение года). Он помогает 

наставнику корректно и успешно участвовать в жизни ребенка, справляться с трудностями в 

общении, а воспитаннику – осознать значимость взрослого человека в его жизни, стать более 

открытым миру и людям и т.д.  

Профессиональное сопровождение куратора направлено на успешное взаимодействие 

пары «воспитанник – наставник». Показателями успешности работы пары на данном этапе 

является снижение количества обращений к куратору за помощью, повышение психолого-

педагогической компетентности наставника, снижение уровня тревожности воспитанника и 

повышение его доверия к наставнику. 

В целом логика развертывания технологии сводится к следующему: первые два этапа 

совокупно работают на формирование пары «воспитанник-наставник», а третий этап – на 

стабилизацию отношений, выстраивание устойчивого, конструктивного взаимодействия [1; 

9]. 

Возникающие в процессе реализации технологии наставничества проблемы решаются 

за счет: 

– ресурсности наставника, который прежде всего должен соответствовать общим 

требованиям, затем – получить положительное заключения по результатам психологической 
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диагностики, направленной на: а) выявление мотивов участия в наставничестве детей, 

оставшихся без попечения родителей; б) изучение личностных особенностей потенциального 

наставника; в) диагностику ресурсности в организации совместной деятельности с 

воспитанником; 

– подготовленности каждого участника пары к взаимодействию, что осуществляется 

посредством психологической подготовки воспитанника к общению со взрослым-

наставником, обучения наставников и управления их деятельностью; 

– профессионального сопровождения взаимодействия воспитанника и наставника, 

которое осуществляется на основе разработанного методического сопровождения, 

подготовки через обучение кураторов к работе с участниками пары, обеспечивая их 

успешное взаимодействие; 

– системного подхода к решению проблемы, на основании которого разработана 

модель психолого-педагогического сопровождения взаимодействия воспитанника и 

значимого для него взрослого-наставника в условиях учреждения для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, которая включает описание содержательных аспектов 

наставничества, технологических аспектов сопровождения процесса наставничества 

сотрудником центра помощи детям, организационно-управленческих аспектов, 

раскрывающих особенности реализации этой технологии сопровождения [9]. 

Для сопровождения технологии подготовлено серьезное ресурсное обеспечение: 

1. Информационно-методические ресурсы: методические брошюры, разработанные 

Агентством стратегических инициатив [3; 4], информационно-методическое пособие по 

реализация технологии наставничества и психолого-педагогическому сопровождению 

взаимодействия воспитанника и значимого для него взрослого-наставника в условиях 

учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, написанное в 

рамках проекта в 2019 году [9]. В пособие включены научно-практические разработки 

авторского коллектива, в приложениях содержится богатый практический иллюстративный 

материал, позволяющий другим использовать опыт работы. 

2. Материальные ресурсы: оргтехника, комплекты развивающих игр, оборудование 

спортивного зала, спортивная площадка, оборудованная для командных игр (футбол, хоккей, 

баскетбол), бассейн, оборудованный кабинет физиотерапии, оборудование для сенсорной 

комнаты, оборудование для песочной терапии, оборудованные помещения (кабинет 

психолога, кабинет социального педагога, актовый зал, зал для проведения тренингов, 

зимний сад, музей, швейная мастерская), помещения для проведения диагностики 

добровольцев и тренинговых занятий, микроавтобус для перевозки детей и сопровождающих 

взрослых «FordTransit», оборудованные детские площадки. 

3. Организационные и управленческие ресурсы. Управление осуществлялось 

посредством нескольких функций: прогнозирования, планирования, организации и 

координации, контроля и коррекции. Учет всех управленческих функций и их 

последовательное использование позволяло реализовать задуманное. 

Организация включала:  

– информационную кампанию по привлечению внимания к решаемой проблеме 

и привлечению добровольцев к работе в проекте предполагало спектр мероприятий: от 

встреч и информирования до создания видеороликов и публикаций в СМИ; 

– работу инициативной группы. Организация инициативной рабочей группы 

необходима для осуществления управленческих функций. Именно она занималась 

постановкой целей, составлением планов, контролем за реализацией деятельности и 

коррекцией ее недостатков; 

– подготовку кураторов к сопровождению пары: организация подготовки 

кадрового состава для работы в проекте – специалистов для реализации психолого-

педагогического сопровождения взаимодействия воспитанника и наставника осуществлялась 
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в двух направлениях: в условиях корпоративного обучения и подготовки за пределами 

учреждения или сторонними специалистами. Обучение кураторов позволило обеспечить 

полное понимание всех тонкостей сопровождения пары, специфики реализации технологии 

наставничества и профессиональное преодоление трудностей, возникающих в процессе 

работы [9]. 

Контроль за реализацией всех мероприятий осуществлялся руководителем на 

постоянной основе в соответствии с разработанным планом контрольных мероприятий и 

утвержденной отчетной документацией. При этом контроль проводил также куратор пары: 

он оценивал в процессе мониторинга эффективности взаимодействия воспитанника и 

наставника, изменения в состоянии воспитанника, степень успешности действий наставника.   

Управление обеспечивало реализацию разработанной технологии, создавая условия 

для повышения результативности и эффективности деятельности участников процесса 

сопровождения. 

4. Кадровые ресурсы:  

− руководитель, ответственный за организацию и координацию деятельности 

специалистов, участвующих в реализации технологии сопровождения наставничества, 

организационные моменты в работе с наставниками и воспитанниками; 

− сотрудники, реализующие технологию сопровождения наставничества, имеющие 

квалификацию психолога, педагога-психолога, социального педагога, воспитателя и другие 

специалисты, необходимые для организации мероприятий (педагог дополнительного 

образования, инструктор по физической культуре и др.).  

В состав рабочей группы также могут быть включены представитель учредителя, 

представители организаций соисполнителей. 

5. Временные ресурсы: для результативной реализации технологии необходимо не 

менее года. 

Для оценки результатов реализации технологии сопровождения наставничества были 

выделены количественные и качественные показатели. 

Количественные показатели эффективности реализации процесса сопровождения: 

– число устойчивых пар «воспитанник – наставник», сложившихся в ходе 

реализации проекта; 

– число специалистов, обеспечивающих реализацию мероприятий проекта; 

– число специалистов заинтересованных организаций, прошедших обучение по 

вопросам использования современной социальной практики, внедряемой в рамках проекта. 

Качественные показатели: 

– качество отношений между наставником и воспитанником (наличие доверия, 

взаимопонимания, удовлетворенность от общения, отсутствие конфликтов, и т.д.); 

– улучшение эмоционального состояния воспитанника, его поведения; 

– возрастание уверенности ребенка в себе, повышение самооценки; 

– улучшение качества общения ребенка со сверстниками ; 

– повышение школьной успеваемости ребенка; 

– появление новых интересов и увлечений. 

Использовались данные показатели в рамках мониторинговых мероприятий. 

Методами диагностики были выбраны психологическое консультирование, тестирование и 

анкетирование. Консультирование позволяло получать обратную связь о проводимых 

мероприятиях, их эффективности. Тестирование и анкетирование помогало получать 

куратору информацию о динамике изменений на промежуточном и итоговом этапах 

реализации проекта. 

Результаты диагностики эффективности реализации технологии фиксировались 
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куратором в отчетах, вносились в портфолио воспитанника, куда включались фото- и 

видеоматериалы, печатные материалы о результатах работы, успешные истории детей, 

награды, творческие работы, отзывы и многое другое. 

При реализации технологии сопровождения наставничества учитывались риски: 

− при распаде пары дети переживают, могут испытывать чувство вины, а могут и 

еще больше увериться в несовершенстве мира, его жестокости по отношении к ним; ребенок 

может получить негативный жизненный опыт; 

− при низкой ресурсности наставника, неправильная его мотивация;  

− отсутствие мотивации детей на взаимодействие с наставником. 

Эти риски можно минимизировать за счет более жесткого обора кандидатов в 

наставники, усиления диагностических процедур, увеличения периода подготовки 

добровольцев в наставники, повышения качества обучения наставников, повышения 

качества психолого-педагогического сопровождения пары, привлечения партнеров для 

реализации технологии, поиска новых форм работы кураторов, разнообразия форм 

взаимодействия пары. 

Профилактика рисков возможна за счет: 

− повышения психолого-педагогической компетентности наставников;  

− подготовки наставника к нестандартным ситуациям в ходе взаимодействия. 

Длительный опыт проживания ребенка в закрытом учреждении, социальная 

изолированность, оторванность от кровной семьи, трудности идентификации, снижение 

родства в сиблинговых отношениях, травмирующий опыт повторного возврата, – все это 

негативно влияет и тормозит развитие личности ребенка. У таких детей, как правило, 

минимизированы шансы как возврата в кровную семью, так и их устройства в замещающую 

семью [9; 11]. Поэтому внедрение технологии наставничества является актуальным 

решением конкретных проблем детей сложной категории, гармонично вписываясь в 

существующую систему поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Гарантировать устойчивость социального результата, в принципе, очень сложно. 

Безусловно, общение со значимым взрослым повлияет на взгляды ребенка на мир, на его 

отношение к жизни, людям. Процесс социализации длителен, агенты и факторы меняются и 

под их воздействием оказывается человек постоянно, но в момент пребывания ребенка, 

оставшегося без попечения родителей, в интернатном учреждении появление важного для 

этого периода человека просто необходимо, жизненно важно, а компетентное 

сопровождения процесса их общения повышает шансы на успех ребенка в настоящем и 

будущем.  
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Annotation. The article reveals the essence of mentoring support technology as an 
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implementation, the problems to be solved, are substantiated. The structure of the technology is 

described, which includes three stages - from the preparation of the pupil and the mentor for 

interaction to the accompaniment of the «pupil-mentor» pair on an ongoing basis by the curator of 

communication. The information on material, methodological, time, personnel and organizational 

and managerial resources is presented to ensure the functioning of the technology and increase its 

efficiency. Risks in the implementation of technology, methods of their minimization and 

prevention have been substantiated. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

НА СЛУЖБЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ПОМОГАЮЩИХ ПРОФЕССИЙ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются возможности интернет-технологий для 

организации работы специалистов помогающих профессий. Разбираются положительные и 

отрицательные стороны внедрения таких технологий, в оказании психологической помощи. 

Аргументируется необходимость обращения к таким ресурсам в ходе учебной деятельности. 

Ключевые слова: информационные технологии, мобильное приложение, сайт 

психологической помощи 

 

Функционал многих профессий, которые традиционно относились к связке «человек-

человек», переходит в сферу информационных технологий. Определимся, что будем 

понимать под термином информационные технологии. В широком смысле это действия, как 

правило, человека связанные со сбором, поиском, хранением, обработкой, распространением 

информации и использующие средства вычислительной техники. Термин ИТ 

(информационные технологии, IT, «ай-ти»), может быть использован как синоним 

компьютерных технологий, современных технологий, цифровых технологий, 

информационной среды, современных информационных технологий. Указанные понятия 

близки по смыслу, хотя при детализации их определения различаются. Для общности под 

информационными технологиями будем понимать: использование человеком устройств 

(компьютеров, планшетов, смартфонов и т. д.) имеющих выход в глобальную сеть интернет, 

для организации своей жизни и деятельности. 

Рассматриваемые технологии предназначены решать задачи по эффективной 

организации процесса жизнедеятельности для снижения затрат времени, труда, энергии и 

других ресурсов в современном обществе. Информационные технологии часто входят 

составляющей частью в сферу услуг, области управления, промышленного производства, 

социальных процессов основываясь и рационально используя современные достижения в 

области компьютерной техники и высоких технологий, новейших средств коммуникации, 

программного обеспечения и практического опыта. 

В современном обществе происходит множество событий, как в мирной сфере, так и 

не очень. Как бы это ни было печально, человечество до сих пор не может победить 

массовые заболевания, разгорающиеся военные конфликты, различный уровень жизни, как 

для разных стран, так и внутри стран. Поэтому, не смотря на высокий уровень современных 
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технологий, многие люди нуждаются в психологической и социальной помощи. Они 

обращаются за этой помощью к профессионалам.  

К специалистам помогающих профессий можно отнести социальных работников, 

работников образования, медицинских работников, в частности психологов и психиатров. Не 

всегда помогающий профессионал может оказаться рядом в трудную минуту, в условиях, 

например, пандемии близкий контакт так вообще запрещен, а в момент изоляции 

психологическая и социальная помощь наиболее востребована. Возможно ли оказать такую 

ее дистанционно?  

Множество приложений, сайтов, ресурсов предлагают и оказывают самые разные 

услуги: продажа (покупка) личных вещей, автомобилей, домов; вызов такси, услуги 

каршеринга, подбор попутчиков; онлайн калькулятор для решения задач высшей 

математики, видео-уроки живописи; консультации юристов и многие другие. Среди этого 

многообразия можно выделить ресурсы, предлагающие социальную и психологическую 

поддержку и детям, и взрослым, и инвалидам, начиная от записи на прием в поликлинику и, 

а вот, пожалуй, сказать, чем заканчивая не удастся, настолько широко предложение.  

Ранее были рассмотрены “некоторые возможности информационно - 

коммуникационных технологий в социальной сфере, например, «Мобильный центр 

социальных услуг», бесплатное приложение, которое уже два года используется в 

мытищинском районе московской области. Приложение предназначено и для детей, и для 

пожилых граждан” [1].   

Организовать мобильную социальную помощь можно вполне успешно, и с помощью 

волонтеров и социальных работников возможно обучить пользоваться мобильными 

приложениями людей старшего возраста.  

Психологическая помощь — это более тонкие материи. Возможно ли ее 

осуществление с использование бездушного железа? Пожалуй, что пожилые люди скорее 

обратятся к книгам или знакомым. Дети же, нуждающиеся в психологической поддержке, 

возможно обратятся за ней не к живому человеку, а к смартфону и социальным сетям, так 

как их жизнь проходит в виртуальном пространстве в большей степени, чем в реальном. 

Такая часто незащищенная категория граждан как инвалиды, не имеющие возможности 

регулярно посещать психолога может воспользоваться возможностями информационных 

технологий.  

Социолог, конфликтолог, школьный психолог должны знать о различных сайтах и 

приложениях, хотя бы потому, что они могут оказаться ловушками для детей, да и для 

взрослых. Ведь человек, нуждающийся в помощи спешит туда, где эту помощь предлагают. 

Случаи, когда школьники попадались в сети преступников (экстремистов, педофилов) не так 

уж и редки.  Возможно, помощь будет оказана еще и тем, что, найдя в сети подозрительный 

ресурс специалист предостережет ребенка от захода туда, а еще лучше если организует 

проверку ресурса на правомерность оказания услуг психологической помощи. Разумеется, 

невозможно отследить каждый профиль в каждой социальной сети, но например мониторить 

группы с названиями типа “Вписка ГородN”.  

Рассмотрим какие ресурсы и в какой форме предлагают психологическую помощь. 

Например, на сайте «Экстренной психологической помощи МЧС России» можно задать 

анонимный вопрос психологу, позвонить по телефону психологической помощи, 

воспользоваться личным кабинетом для консультации.  

Проблемы, с которыми обращаются люди очень разные, например, пользователь с 

ником Леонид, пишет: «Здравствуйте. Моя проблема в больших долгах из-за работы на 

бирже. Набрал кредитов, займов по распискам на большую сумму. Отдавать нечем. Не знаю 

как выбраться из этой ямы. Психика на пределе. Безвыходная ситуация.»; пользователь Илья 

краток, но эта краткость очень страшна: «Порезал вены простите»; пользователь Татьяна 

(молодая мама): «Добрый день! Моему ребенку 2 месяца. Я счастлива, что он у нас есть, я 

его люблю. Но у меня постоянно тревожные мысли. Я постоянно боюсь за него. Иногда 

настолько сильно, что в голове возникают картинки всякие... Я боюсь этими мыслями 
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притянуть что - то нехорошее. И из-за этого иногда возникают мысли причинить себе вред, 

лишь бы не думать о плохом. Я желаю ему только здоровья и счастья. Но эти глупые мысли 

не дают мне покоя. Я не знаю как быть.» [3] 

На каждое обращение круглосуточно отвечает психолог, Илье ответила Анна: «Илья, 

здравствуйте! Вы совсем немного написали в своем обращении, но этого достаточно, чтобы 

понять - вам настолько плохо, что уже нет сил это выдерживать. Илья, очень хотелось бы вас 

поддержать сейчас, постараться чем-то помочь. Я не знаю, из-за чего вам так больно, что 

произошло в вашей жизни - но, возможно, мы могли бы поговорить об этом. Нередко такой 

разговор позволяет взглянуть на ситуацию под другими углами и увидеть те возможности, 

которые раньше не попадали в фокус внимания. Илья, не оставляйте себя один на один с 

отчаянием, позвоните на наш телефон психологической помощи. Вы можете сделать это 

прямо сейчас.» [1] 

На сайте «Московской службы психологической помощи населению» организовано, 

кроме обычных очных услуг, дистанционная психологическая помощь: детский телефон 

доверия (круглосуточно), телефон неотложной психологической помощи (круглосуточно), 

консультирование по электронной почте. Существует «Форум психологической помощи 

населению при ГБУ МСППН». Проведем небольшой анализ по открытым данным: 

наибольшую долю тем и сообщений составляют личностные проблемы, работа не самая 

актуальная тема и наконец финансы находятся на последнем месте. 

 

Таблица 1. Доля актуальных тем и сообщений. 

Темы Количество тем Количество сообщений 

Личностные проблемы 414 28,07% 1676 26,98% 

Психологическое здоровье  330 22,37% 1486 23,92% 

Отношения в семье 261 17,69% 1143 18,40% 

Отношения в паре 254 17,22% 1005 16,18% 

Дети  91 6,17% 318 5,12% 

Работа  57 3,86% 208 3,35% 

Потери (смерть близких) 41 2,78% 234 3,77% 

Кризис финансовый 27 1,83% 143 2,30% 

 

Необходимо отметить, что использование информационных технологий, 

рассматривается в блоге на сайте Московской службы психологической помощи населению 

[4]. Автор не сделал выбора в пользу очного или дистанционного консультирования, плюсы 

и минусы нашлись для обеих форм работы. 

«Телефон доверия» - служба поддержки детей и взрослых, сайт созданный фонд 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. На сайте в том числе, много 

статей для взрослых по актуальным проблемам из жизни современных подростков: «Как с 

юмором реагировать на хейтеров и злые шутки?», «Ребенок выкладывает в Сеть слишком 

много информации о себе: как избежать проблем?» 

Сайт благотворительного проекта «Помогая другим – помогаешь себе», предлагает 

бесплатную дистанционную психологическую интернет-службу. Помощь оказывают особые 

консультанты, которые сами являются инвалидами, о проблемах они знают не из «печатных» 

источников, а с большинством столкнулись на собственном опыте. 

На сайте архангельской клинической психиатрической больницы находится 

информация не только о телефонах доверия, но и приложениях для смартфонов. Например, 

«Breathe2Relax» бесплатное приложение для Android и iOS. Приложение содержит практики 

по реагированию на ситуации, приводящие к стрессу, блокнот для регистрации уровня 

стресса до и после упражнений, настройки, позволяющие индивидуально устроить любое 
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занятие в ритме своего дыхания. «MindShift» также бесплатное приложение для Android и 

iOS, помогает, с помощью подсказок, управлять стрессом, понять причины, вызвавшие 

нервозность, тревогу, позволяет разобраться в сигналах тела. [2] 

  Вопрос о целесообразности использования информационных технологий 

специалистами помогающих профессий, будет еще долго открыт, так как с одной стороны 

живое общение ничем не заменишь, с другой стремительное развитие высоких технологий 

заставляет нас использовать их в самых неожиданных сферах деятельности. Поэтому, 

готовить специалистов, к использованию информационных технологий, необходимо в 

период обучения в вузе, например, симулируя различные ситуации. Тем более, что 

современное поколение студентов, свободно ориентируется в социальных сетях, 

приложениях и виртуальных магазинах для их скачивания.  
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Аннотация. В статье анализируются проблемы здоровья младших школьников, 
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        Проблема воспитания здорового поколения приобретает в настоящее время 

особое значение, поскольку с каждым годом усиливается тенденция роста заболеваемости 

среди детей. Причины ухудшения их здоровья зависят от многих факторов, но прежде всего 

от неправильного отношения взрослых к своему здоровью и здоровью своих детей, 

отрицательного влияния окружающей среды, наследственных факторов, несоблюдения 

правил здорового образа жизни. 

Гармоничное развитие ребенка, охрана и укрепление его здоровья возможны только 

при учете анатомо-физиологических особенностей детского организма в различные 

возрастные периоды, для каждого из которых характерны свои отличительные черты. В этом 

контексте младший школьный возраст является наиболее уравновешенным и стабильным 

среди других периодов детства. Его главная отличительная особенность - плавное 

нарастание перестроечных процессов в организме. Строение и функционирование 

внутренних органов в это время приближается к нормам взрослых, стабильно 

функционируют железы внутренней секреции. Центральная нервная система по строению  

мало отличается от таковой у взрослых, а эмоциональная сфера младших школьников 

характеризуется яркостью и выразительностью.   
Из патологических состояний для этого периода характерны болезни органов 

дыхания, вегетососудистая дистония, некоторые функциональные изменения сердечно-

сосудистой системы, эндокринные расстройства, неврозы. В последнее время отмечаются  

некоторые изменения в структуре заболеваемости, растет число врожденных физических и 
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психических дефектов у детей. По данным статистики в России около 4,5% детей являются 

инвалидами, ежегодно рождается 250 тысяч детей, имеющих дефекты развития. [1,2].    
Эти и другие отрицательные явления обусловлены многими причинами, но ведущая 

роль среди них  принадлежит ухудшению социально-экономической ситуации в стране в 

целом, а также состоянию здравоохранения и медицины, которое оставляет желать лучшего. 

Существенную роль в этом вопросе играет и образ жизни человека, определяемый во многом 

уровнем его общей и медицинской культуры.   
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приводит данные о том, что здоровье 

человека  на 50% зависит от его образа жизни, а он, в свою очередь, связан с целым рядом 

факторов. С одной стороны, это факторы, практически не поддающиеся нашему управлению 

(экология, традиции здорового образа жизни в семье, качественная и своевременная 

медицинская помощь), а с другой - группа управляемых факторов  (здоровьесберегающий 

характер обучения и оздоровительно-профилактические мероприятия, направленные на 

восстановление клинического, психического и социального здоровья детей).  

Хотелось бы особенно отметить причины неблагополучия в состоянии здоровья 

учащихся с точки зрения, так называемых, внутришкольных факторов. К ним можно 

отнести: 

- резкое сокращение учебного времени, что приводит к недопустимой перегрузке 

учащихся в течение учебного года;  

- действующие в школах учебные планы, которые неизбежно обрекают учащихся на 

перегрузку; 

- расписание занятий, при составлении которого не учитываются дни повышенной и 

сниженной работоспособности, а также время, наиболее благоприятное для занятий 

сложными и трудными предметами (установлено, что после второго урока показатели 

интенсивности умственной работоспособности улучшаются, а к концу занятий эти 

показатели существенно ухудшаются; изучение динамики умственной работоспособности от 

начала к концу недели показало, что дни наиболее высокой работоспособности приходятся 

на вторник и среду, а наиболее низкой – на пятницу); 

-  перегруженность учебных программ;  

- несоответствие большинства учебников санитарно-гигиеническим нормам ни по 

объему, соответствующему возрасту учащихся, ни по оформлению; учебники выпускаются 

не в комплекте, в них отсутствуют преемственные связи между годами изучения одного и 

того же предмета; 

- школьная мебель в последние годы не подбирается в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами, что является одной из причин нарушения осанки, развития 

сколиозов и других нарушений опорно-двигательного аппарата. [3].    
Здоровье человека и особенно ребенка, зависит от  гармонии с окружающим миром и 

самим собой. По словам В.И. Вернадского, люди забыли, что их физическая и духовная 

жизнь неразрывно связана с природой, а человек – хотя и важная, но все же часть природы. 

Таким образом, эколого-валеологическое образование младшего школьника помимо 

воспитания у него ответственного отношения к природе и чувства благоговения перед ней 

выполняет еще и жизненно важную задачу социальной адаптации ребенка.  

Следует отметить и такой важный аспект здоровья ребенка как оптимальная 

двигательная активность. Движение для ребенка - это его естественная физиологическая 

потребность. Школьная же среда, к сожалению,  подавляет двигательную потребность 

ребенка, а уроки физической культуры не могут в полном объеме заполнить образовавшийся 

вакуум. Такое положение является первопричиной многих телесных и физических 

заболеваний. [2,4].    
С целью анализа сложившейся ситуации нами было проведено  исследование 

среднесуточной активности детей младшего школьного возраста. Полученные результаты 

показали, что двигательная активность ребенка младшего школьного возраста значительно 

ниже требуемой нормы (табл. 1) 
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Двигательная активность детей младшего школьного возраста                     Таблица 1. 

Класс Число шагов (тыс.) Число шагов (тыс.) 

 мальчики девочки 

I 14,0 11.7 

II 17,0 13,0 

III 16,0 12.0 

 

В рамках исследования нами был проведен эксперимент, целью которого было 

выявление степени сформированности у младших школьников навыков выполнения 

утренней гимнастики (как одного из показателей двигательной активности). При этом 

анализировалось соблюдение детьми двух основных правил:  

•  навыки выполнения утренней гимнастики необходимо формировать у ребенка 

как можно раньше; 

• данная процедура важна не только для перехода от сна к бодрствованию, но и 

для поддержания общего физического тонуса ребенка, улучшения  его 

двигательного режима. 

            Учащимся начального звена предлагалась анкета, предполагающая изучение мотивов 

выполнения ими зарядки. Проверка показала, что подавляющее большинство детей, к 

сожалению, нерегулярно  выполняют утреннюю зарядку или не выполняют ее вообще. 

Однако в ходе эксперимента нам удалось изменить ситуацию в сторону улучшения (табл. 2). 

 

Выполнение утренней гимнастики младшими школьниками                    Таблица 2. 

Выполнение утренней 

зарядки 

До эксперимента После эксперимента 

Кол-во 

учащихся 

(в %) Кол-во 

учащихся 

(в %) 

Регулярное 2 16.7 6 50 

Нерегулярное 4 33.3 3 25 

Невыполнение 6 50 3 25 

Всего: 12  12  

 

       Помимо этого, в ходе исследования была получена информация, направленная на анализ 

психологического и валеологического климата в семьях. Было установлено, что в 

большинстве случаев родители уделяют достаточное внимание воспитанию своих детей. 

Такие семьи – это дружный коллектив, где действуют внутрисемейные традиции, 

соблюдаются нормы ЗОЖ, царит радушие, здоровый эмоциональный климат, любовь, 

уважение к старшим и друг к другу. В таких семьях ребенок чувствует себя комфортно и 

развивается полноценно. Однако есть и другие семьи, в которых не могут быть реализованы  

социальные и гражданские функции; там имеет место пьянство родителей, чрезмерная 

занятость матери на работе и дома, отсутствует элементарная культура быта и знание 

возрастных особенностей своих детей, их потребностей и интересов. В результате  дети в 

таких семьях замкнуты, трудно контактируют со сверстниками, им не хватает внимания, 

понимания и уважения в семье, они рано приобщаются к никотину и алкоголю. В таких 
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семьях можно встретить жестокость, направленную на пожилых членов семьи, а иногда и на 

детей, что, в свою очередь, не способствует обеспечению и сохранению их здоровья. 

 Все эти явления взаимосвязаны, обусловлены множеством психологических, 

экономических и социальных причин и не могут не сказываться на здоровье ребенка. 

Именно поэтому семья и школа – это те сферы, где  особенно нужен социальный педагог, 

поскольку его работа направлена, прежде всего, на поддержание физического и 

нравственного здоровья семьи, развитие и воспитание здорового ребенка. Задача 

социального педагога состоит прежде всего в том, чтобы убедить родителей в 

необходимости следовать рекомендуемым физиологическим и гигиеническим нормам, 

обеспечивать ребенку необходимую двигательную активность, с детства приучать его к 

соблюдению правил здорового образа жизни. 

Работа социального педагога с родителями может осуществляться как коллективно, 

так и индивидуально и  предполагает   использование таких форм работы как: 

• консультирование; 

• беседы; 

• лекции; 

• посещение семей учащихся и др. 

           В результате привлечения  родителей к активному участию в жизни ребенка и в 

учебно-воспитательном процессе обеспечивается формирование у него потребности в 

здоровом образе жизни. 

          Таким образом, становится очевидным, что знания о ЗОЖ следует прививать ребенку с 

детства, начиная с воспитания в семье и дополняя их в дошкольных учреждениях и в школе. 

От знаний – к умениям, от умений – к навыкам, от навыкам – к привычкам, это тот путь, по 

которому совместными усилиями необходимо провести ребенка. Привычка делать зарядку, 

избегать любых форм наркотизации (алкоголя, никотина и т.п.), правильное питание, 

посильные физические нагрузки – это то, что должно стать потребностью для каждого 

ребенка, обеспечивая ему здоровье.  
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Задачами социальной политики в Республике Таджикистан являются: поддержка 

уязвимых слоев населения, правовое обеспечение защиты интересов всех членов общества 

[1], достижение стабильности, выработка стратегии снижения бедности [2], увеличение 

доходов населения, снижение уровня безработицы, реформирование трудового 

законодательства. С одной стороны, поставленные задачи расширяют сферы активности 

членов общества, влекут за собой важные сдвиги в социальной структуре, но с другой 

стороны, становятся причиной углубления социальных различий, поляризации людей на 

бедных и богатых, распространения безработицы, усиления миграции, снижения уровня 

благосостояния большинства населения страны и ряда других отрицательных явлений.  

Согласно данным исследования Агентства по статистике при Президенте Республики 

Таджикистан на 2018г. более 660 тыс. граждан Таджикистана являются получателями 

различных выплат и социальных пособий. Общее количество зарегистрированных людей с 

инвалидностью на январь 2018 года составило 151 349 человек, из них – 27 014 детей. 7 321 

человек зарегистрированы как страдающие наркоманией, 1 146 людей проживают с ВИЧ, 

включая 127 детей в возрасте 0-14 лет [3].  Большая часть получателей выплат и социальных 

пособий является получателями социальных услуг. Социальные услуги предоставляют 

организации различных форм собственности, подавляющее большинство которых – 70% 

относится к государственным. 

Согласно закону Республики Таджикистан о социальном обслуживании (Aхбopи 

Мaджлиcи Oли Республики Таджикистан, 2008 год, №1 часть 2, ст. 24), социальное 

обслуживание осуществляется социальными службами в следующих формах:  

- социальное обслуживание на дому;  

- социальное обслуживание в стационарных учреждениях;  

- социальное обслуживание в учреждениях временного пребывания.  

Структура Государственного агентства по социальной защите населения (далее 

ГАСЗН) состоит из национального, областного и городского (районного) уровней. 

Национальный уровень включает Правительство РТ, Министерство здравоохранения и 

социальной защиты населения (далее МЗиCЗН РТ) и Государственное агентство по 

социальной защите населения (ГАCЗН). Правительство включает Selected Residential cаre 

institutions, санаторий для ветеранов, социальная помощь на дому и территориальные 

центры. Областной уровень объединяет Председателей Областей и Управление ГАCЗН. 

Городской уровень состоит из Председателя города (района) и Отдела (сектора) ГACЗН.  

Министерство здравоохранения и социальной защиты населения РТ в свою структуру 

включает Агентство социальной защиты, Центр по работе социальной защиты и инноваций.  

Областные Хукуматы в свою структуру включают: отдел социальной защиты, отдел 

социальной помощи на дому, отдел образования, отдел молодежи, отдел здравоохранения, 

отдел по работе с общественными организациями, реабилитационные центры для инвалидов, 

дома престарелых, детские приюты и психоневрологические диспансеры (см. рис.). 

Социальное обслуживание в Республике Таджикистан рассмотрено на примере 

Отдела социальной помощи на дому при правительстве Аштского района. Исследование 

процесса организации социального обслуживания проводилось в 2020 г. с использованием 

методов: включенного наблюдения, экспертного опроса руководителей и сотрудников отдела. 

По результатам исследования бала построена организационно-структурная модель, которая 

позволяет визуализировать процесс организации и управления социального обслуживания 

населения в Аштском районе РТ. 

Отдел социальной помощи на дому является структурным подразделением Аштского 

Хукумата отдела социальной защиты населения. Отдел социальной помощи на дому при 

Правительстве Аштского района финансируется за счет местного бюджета района и помощи 

частных лиц. Частные лица напрямую обращаются к руководству отдела, чтобы помочь 

нуждающимся, например, денежные, материальные ресурсы или выполняют другие 

первичные нужды. Направления работы Отдела социальной помощи на дому: помощь 

одиноким, пенсионерам, инвалидам, детям с ДЦП, помощь нуждающимся, находящимся в 
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трудной жизненной обстановке. Специалистов, работающих в Отделе: 3 человека - аппарат 

управления и 27 социальных работников. 

Трудоустройство специалистов осуществляется на основании закона РТ о труде. По 

соглашению и после недельного испытательного срока, по заключению трудового договора и 

согласию профсоюза данного отдела. Для сотрудников Отдела социальной помощи на дому 

проводятся курсы по повышению квалификации при  Агентстве социальной защиты, 

областных Хукуматах и по районным Хукуматам РТ. При отделах социальной защиты 

существует Центр по подготовке швей и обучению компьютерной грамотности, который 

охватывает людей с инвалидностью и  малообеспеченных семей. 

Рис. Организационно-структурная модель социальной защиты населения (на примере 

Аштского района Республики Таджикистан) 

 

Существующая нормативно-правовая база Республики Таджикистан позволяет 

регулировать отношения в сфере социального обслуживания населения и решать ряд задач по 

улучшению качества жизни определенных категорий населения, осуществлять функции по 

управлению социальной сферой, обеспечивать социальные льготы и определять статус лиц, 

получающих социальные пособия, оказывать комплекс социальных услуг. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЬЮТОРА, КАК ПОМОГАЮЩЕЙ 

ПРОФЕССИИ В АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ ПЕРВОКУРСНИКОВ  

 

Аннотация. Статья посвящена проблемам адаптации студентов первых курсов в 

высших учебных заведениях, которые на данный момент являются наиболее актуальными. В 

представленном материале дано определение понятия тьюторства с разных точек зрения в 

различное время. Показано значение этой профессиональной деятельности, а также 

рассмотрены некоторые инструменты с помощью которых, процесс взросления в вузовской 

среде пройдет для первокурсника наиболее успешно. 

Ключевые слова: адаптация, самореализация, учебная деятельность, воспитательный 

процесс, тьюторство, автобиографическое эссе, рефлексивный отчет, портфолио. 

 

Обучение в вузе является весьма сложным процессом. Первокурсник, еще вчерашний 

школьник, сталкивается с определенными трудностями. Поступив в новое учебное 

заведение, он понимает, что его сложившиеся на данный момент взгляды, установки, 

убеждения, начинают претерпевать коренные изменения. Незнакомая обстановка, новый 

коллектив, высокие требования, а также оторванность от родителей, неумение правильно 

распоряжаться «свободой», денежными средствами, коммуникативные проблемы и многое 

другое приводят к возникновению психологических проблем, проблем в обучении, общении 

с окружающими. Возникает проблема адаптации первокурсника к жизни и учебе в 

университете, что является фундаментом для дальнейшего развития каждого студента и как 

человека, и как будущего специалиста. 

Адаптация и проблемы, которые возникают на первом курсе, связаны с 

многочисленными причинами методического, организационного и психологического 

характера. Существуют не только общие трудности, которые типичны для всех студентов, но 

и частные, которые характерны только для студентов младших курсов, например, стрессовые 

состояния, возникающие у выпускников школ в связи с переходом к другой форме 

деятельности.[1] 

Кроме того, большое различие между средней школой и высшим учебным 

заведением, своеобразие методики и организации учебного процесса в университете, 

большой объем информации, отсутствие навыков самостоятельной работы – все это 

вызывает огромное эмоциональное напряжение, что зачастую приводит к разочарованию в 

выборе будущей профессии. Отсюда вытекает и низкий уровень успеваемости на первом 

курсе, непонимание и, возможно, непринятие условий и требований университета. 

К сожалению, организация учебной деятельности на первом курсе не обеспечивает в 

надлежащей мере адаптацию студентов к характерным условиям образовательного 

учреждения. В результате недостаточно продуманных с данной точки зрения подходов к 

организации педагогического процесса, отсутствия согласованных действий преподавателей, 

ненадлежащего внимания к данной проблеме со стороны руководства ВУЗа, студенты 

адаптируются к учебному процессу достаточно сложно. 

https://e-koncept.ru/tag/%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://e-koncept.ru/tag/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://e-koncept.ru/tag/%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
https://e-koncept.ru/tag/%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
https://e-koncept.ru/tag/%D1%82%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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В связи с этим, возникла потребность в специалистах, которые могли бы помочь 

студентам приобщиться к новой жизни.  

Тема тьюторства постоянно анализируется и развивается. Во многих вузах 

практикуется это движение. По итогам обзора некоторых статей можно сделать выводы о 

значении тьюторства в адаптации первокурсников. 

Так, на первой инициативной студенческой конференции «Социальная 

ответственность современного университета: Liberal Arts, как на площадке для 

формирования студенческих инициатив в России» (17-18 мая 2019 года), был представлен 

материал, который является рефлексией открытого разговора со студентами о роли 

тьюторства в вузе [5]. 

Кто такой тьютор в вузе? Что он может сделать для студента?  

Тьютор — новое направление профессиональной деятельности  в вузовской среде и 

их часто путают с другими профессиями, которые необходимы в образовательном процессе. 

Кто-то думает, что тьютор — это преподаватель, который передает знания, или наставник, 

который дает советы. Иногда у студентов создаётся впечатление, что тьютор — классный 

руководитель, который строго контролирует весь учебный процесс. Есть даже мнения, что 

тьютор может помочь разобраться с внутриличностными кризисами и экзистенциальными 

проблемами, что путает задачи тьютора и роль психолога. Нередко понятие тьюторство 

отождествляют с близкими по значению видами деятельности- коучинг, менторство, 

кураторство, что нельзя назвать верным. 

В словаре «Терминология в системе дополнительного профессионального 

образования» дано  терминологическое значение слова «тьютор»:«тьютор (в переводе с англ. 

– преподаватель-консультант) – лицо, которое облегчает процесс обучения, чья роль – быть 

знающим партнером своих слушателей» [2]. 

По мнению Т.М. Ковалевой «тьютор – это педагог, который работает с принципом 

индивидуализации и сопровождает построение учащимся своей индивидуальной 

образовательной программы» [3]. 

В монографии С.А. Щенникова понятие «тьютор» определяется как преподаватель-

консультант - специалист в области организации образования и самообразования [4]. 

Самоопределение и адаптация – это профессиональные термины специалиста-

тьютора.  Не каждый студент  знает, чего хочет на самом деле -это нормальное явление. Но 

он всегда хочет узнать что-то новое о себе, постоянно в поиске, чтобы найти ответ. Познание 

себя -долгий процесс и непростая внутренняя работа. Человек, особенно в данном возрасте 

,часто хочет узнать себя, ждет высокого результата сразу, не очень понимая, что часто 

хороший результат зависит от совсем простого шага, который можно сделать навстречу себе 

с помощью тьютора. 

Тьютор может помочь студенту увидеть его способности или наклонности и помочь в 

создании своего собственного карьерного маршрута. 

Первокурсник должен уметь собраться, чтобы оперативно включиться в полезные и 

по-настоящему важные процессы  коммуникации. Включиться - это значит уметь думать о 

себе, говорить о себе, искать себя. В итоге появляется очень важное для продвижения к 

успеху качество - чувствовать себя нужным самому себе. Это большая внутренняя работа, 

которую никто не сможет сделать за человека, но этому может научить тьютор, если сам 

студент этого захочет. 

 Особенно трудно студентам на первом курсе — они начинают осознавать себя, 

становиться взрослыми ответственными людьми. Тьюторы, которые обладают 

профессиональными навыками предлагают использовать инструменты, с помощью которых 

процесс взросления пройдет легче. Рассмотрим некоторые из них. 

Инструмент первый – «Автобиографическое эссе». 

В нём студент может исследовать самого себя в полноте всех знаний, умений, 

талантов и опыта. Это не сухое резюме и не предполагает оценки «хорошо или плохо». 

Важно увидеть себя разным и научиться «встраивать» в жизнь свои сильные стороны. Задача 
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автобиографического эссе – помочь проанализировать все свои достижения в прошлом, 

понять свою силу в настоящем, чтобы осознанно строить желаемое будущее. Знание о себе, 

как и любое другое знание о мире, нужно научиться применять. Таким образом студенты 

учатся получать «от тьютора» полезную и важную информацию о себе. 

При написании данного эссе тьютор предлагает задавать вопросы первокурсника 

самому себе. Кто я? Что мне действительно интересно? Кто и что меня окружает? Почему я 

поступил так, а не иначе? Каким я был, когда учился в школе? Что во мне изменилось и 

почему? Какой я сейчас и что мне помогло стать таким? И, главное: Что я могу сделать для 

себя уже сегодня? 

Инструмент второй – «Рефлексивный отчет». 

Включает в себя размышления студента после посещения мастер-классов, экскурсий, 

тренингов, то есть – тех мероприятий, которые нужно выбрать в соответствии со своими 

запросами на развитие soft skills. Рефлексивный отчет позволяет правильно расставлять 

приоритеты (Какой тренинг я выбираю и зачем?), понять, какого опыта не хватает для 

развития (Что я хочу дополнить к своим знаниям и навыкам?), помогает определить свои 

собственные интересы и соотнести их с предлагаемыми тренингами и мастер-классами, дает 

возможность научиться адекватно оценивать себя и ситуацию, принимать собственные 

решения (Как я воспользуюсь этой информацией? Что нового я узнал? Чему научился?), а 

также обосновать свой выбор (Что для меня было важно/неважно? Как это может помочь 

мне в образовании?) 

Инструмент третий – «Vision». 

Vision помогает студенту сделать первую попытку увидеть себя через несколько лет, 

увидеть себя успешным, увидеть себя таким, каким хочется себя видеть. Этот инструмент 

позволяет понять, как стремительно меняется мир вокруг и что может повлиять на выбор 

профессии. Данный инструмент помогает определиться с деятельностью после защиты 

диплома. (Куда я хочу пойти работать? Какой график и какие обязанности у меня будут? Как 

может выглядеть мое рабочее место? Какие стажировки я могу выбрать, чтобы расширить 

свои возможности? Какой опыт работы я хотел бы получить ещё до окончания вуза, или моя 

первая работа наступит после защиты диплома?). Прорабатывая таким образом себя с 

тьютором, студенты учатся понимать, что большие цели складываются из осознанных 

маленьких шагов. И что ещё важнее – начинают делать их самостоятельно. 

Инструмент четвёртый – « Портфолио». 

В личное портфолио студенты собирают все свои достижения и успехи. Зачастую 

этого не хватает не только студентам, но и взрослым – увидеть насколько много сделано в 

жизни. Портфолио можно считать опорой для успеха будущем, а для этого просто 

необходимо научиться гордиться собой и уметь проявлять все свои лучшие качества. 

Почётные грамоты, благодарственные письма, краткие описания важных фактов своего 

участия в различных мероприятиях, хорошие учебные и не только эссе/тексты, первые 

научные работы, собранные в папку, помогают понять, насколько много сделано данным 

студентом. Это мотивирующий ресурс и подготовка к составлению резюме при будущем 

трудоустройстве. 

Таким образом, разработка теоретического обоснования и введения в процесс 

образования и воспитания новой системы кураторства - тьюторства, является актуальной. 

Процесс обучения является базой профессионализации студента и способствует 

становлению его мировоззренческой позиции, именно поэтому одной из важнейших 

педагогических задач любого вуза является работа со студентами первого курса. Студенту 

необходимо помочь как можно быстрее и успешнее привыкнуть к новым условиям обучения, 

почувствовать сопричастность к процессам, происходящим в новом для него обществе - 

студенчестве. Тьюторство имеет все шансы на способствование успешному решению этих 

вопросов.  
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Аннотация: в статье показана роль полиграфа при проведении психологического 

отбора кандидатов на службу в органы внутренних дел, психолог-полиграфолог как 
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заключения, по результатам исследования, в принятии решения о принятии на службу в 

полицию. 

 

Ключевые слова: полиграф, помогающая профессия, сотрудник полиции, 

психологический отбор, органы внутренних дел. 

 

Одним из важнейших этапов поступления на службу в органы внутренних дел, в том 

числе в ведомственные образовательные учебные заведения, является прохождение 

профессионального психологического обследования, которое позволяет определять 

профессиональную пригодность кандидатов к служебной деятельности, а также выявлять 

скрываемую кандидатами информацию и факторы риска, препятствующие прохождению 

службы. Таким образом, профессиональное психологическое обследование, являясь одним 

из этапов профессионального отбора в полицейскую службу, в перспективе повышает 

качество деятельности органов внутренних дел. 

В профессиональное психологическое обследование кандидатов на службу, наряду с 

психодиагностическим тестированием, индивидуальной беседой с психологом, входит опрос 

с использованием полиграфа, называемый специальным психофизиологическим 

исследованием с использованием полиграфа (СПФИ). 

Научной базой работы полиграфа является теория регистрации 

психофизиологических проявлений организма, являющихся реакцией на эмоциональное 

переживание на предъявляемые в определенном порядке вопросы (тесты) [1]. 

Проведение СПФИ позволяет проверить достоверность предоставленных кандидатом 

анкетных данных, а также выявить истинный мотив поступления на службу, особенности 

характера и реакций на различные жизненные обстоятельства, а также факторы риска. 

Особое внимание следует обратить на то что, что аппарат сам по себе не может 

определить, когда обследуемый человек говорит правду, а когда ложь, он лишь фиксирует 

вегетативную, считающуюся неуправляемой, реакцию организма (биоэлектрическая 

активность кожи, дыхание, и др.) на задаваемые полиграфологом вопросы. Источником 

реакции является эмоциональное возбуждение.. Таким образом, СПФИ позволяет 

фиксировать повышающееся эмоциональное возбуждение в процессе воспроизведения в 

мыслях скрываемой информации кандидатом на службу.  При этом с целью вызвать более 

яркую реакцию вопросы формулируются, как правило, именно с обвинительным уклоном, к 

примеру, «Вы употребляете наркотические вещества?». 

Как было уже ранее указанно, не полиграф определяет истинность или ложность 

высказываний обследуемого лица, а специалист, проводящий обследование, так называемый 

полиграфолог. Ввиду этого к данному специалисту предъявляются высокие требования: 

исследования с использованием полиграфа может проводить лишь психолог, врач-эксперт, 

сотрудник подразделения по работе с личным составом, имеющие высшее образование, 

прошедшие обучение по СПФИ и имеющие диплом государственного образца, 

подтверждающий данный факт. К тому же, следует учитывать, что для специалиста не 

составит труда (к примеру, задав вопрос с повышением голоса) намеренно вызвать ту или 

иную психофизиологическую реакцию, которая отобразится на полиграмме, с корыстной 

целью дачи заведомо ложного заключения. Данный факт указывает на необходимость 

качественного подбора кадров специалистов-полиграфологов, а также исключение личной 

заинтересованности полиграфолога и давления со стороны руководства подразделения. 

Одним из возможных вариантов предупреждения возможности возникновения 

данного конфликта интересов и повышения объективности заключений является 

привлечение для кадровой проверки кандидатов внештатного специалиста. 

На данный момент СПФИ с использованием полиграфа и вовсе зачастую проводит 

штатный психолог, на которого помимо полиграфных проверок возлагается множество 

других задач, в том числе психологическое сопровождение сотрудников подразделения. 
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Исследование возможностей полиграфа в рамках правоохранительной деятельности в 

нашей стране началось в 60-х годах. Одной из причин, сосредоточившей внимание советских 

спецслужб на полиграфе, стало   разоблачение с помощью данной технологии советского 

разведчика Рудольфа Абеля в США. Данному разведчику продемонстрировали различные 

изображения очертаний географических объектов. Изображение контуров СССР вызвало у 

Абеля определенную реакцию с точки зрения психофизиологических процессов. Затем 

разведчику были продемонстрированы изображения здания органов госбезопасности на 

Лубянке, а также контуры американских штатов, на что организм Абеля также должным 

образом отреагировал, таким образом продемонстрировав американским спецслужбам с 

какими интерьерами и населенными пунктами Абель знаком [2].  

С 2014 г проведение СПФИ с применением полиграфа является обязательным этапом 

проведения профессионального психологического отбора на службу в органы внутренних 

дел [3]. 

Применение полиграфа в деятельности как органов внутренних дел регламентируется 

следующими нормативно-правовым актами: 

- Конституцией РФ, а именно ст. 21, служащей источником основного принципа 

проведения исследования с использованием полиграфа — добровольность процедуры. 

Каждый обследуемый кандидат должен дать согласие на проведение СПФИ, а также может 

отказаться от участия в СПФИ в любой момент его проведения. 

- ФЗ от 30 ноября 2011 г. № 342-Ф3 «О службе в органах внутренних дел Российской 

Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (ч. 5 ст. 9 и ч. 2 ст. 19). 

- Постановление Правительства РФ от 6 декабря 2012 г. № 1259 «Об утверждении 

Правил профессионального психологического отбора на службу в органы внутренних дел 

Российской Федерации». 

- Приказ МВД России от 18 марта 2010 г. № 201 дсп, утверждающий Инструкцию об 

организации проведений психофизиологических исследований с применением полиграфа в 

органах внутренних дел Российской Федерации. 

- Приказ МВД России от 2 сентября 2013 г. № 660 «Об утверждении Положения об 

основах организации психологической работы в органах внутренних дел Российской 

Федерации». 

- Приказ МВД России от 01.10.2014 № 840дсп «О реализации в органах внутренних 

дел Российской Федерации постановления Правительства Российской Федерации от 6 

декабря 2012 г. № 1259». 

- Приказ МВД России от 25 декабря 2014 г. № 1130дсп «Об утверждении методик 

выявления злоупотребления алкоголем или токсическими веществами, потребления без 

назначения врача наркотических средств или психотропных веществ, склонности к 

совершению суицидальных действий, а также критериев оценки результатов комплексного 

обследования, направленного на их выявление». 

Основанием для проведения СПФИ является задание кадрового аппарата МВД, в 

обязанность которого входит предоставление полиграфологу необходимых материалов, а 

также контроль за прибытием лица, в отношении которого будет проводиться обследование. 

 Важным аспектом проведения опроса является предварительная согласованность 

перечня вопросов с обследуемым лицом. 

В случае установления специалистом у кандидата какого-либо фактора риска или 

выявления неопределенности, проводится второй этап исследования с использованием 

полиграфа, предполагающий однотемный скрининговый тест. Следует отметить, что 

основанием для правомерности его проведения будет являться также получение согласия 

обследуемого лица. 

Важно иметь в виду, что выявление в ходе СПФИ факторов риска, препятствующих 

службе, не должно играть решающую роль в отказе кандидату. Результат СПФИ может 

послужить лишь основанием для проведения дополнительной проверки кандидата. Следует 
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отметить, что на практике данное положение зачастую нарушается и заключение о 

выявленном риске приводит к принятию окончательного решения о негодности кандидата. К 

тому же кандидат не имеет возможности обжаловать решение полграфолога, так как не 

может получить на руки данное заключение и в последствии привлечь независимых 

специалистов или же обратиться в суд. 

Оптимальным решением данной проблемы могло бы послужить предоставление 

кандидату в случае дачи отрицательного заключения, оформленного в соответствии с 

требованиями закона, а также графиков зарегистрированных реакций на руки. 

Следует отметить и выделяемую исследователями в данной области проблему, 

заключающуюся в том, что на данный момент, несмотря на повсеместное использование 

полиграфа, до сих пор отсутствует единое мнение относительно теоретических основ 

данного метода, методических правил его применения, интерпретации его результатов, 

иными словами, результаты полиграфного обследования могут носить лишь ориентирующее 

значение [4].  

Также существенной проблемой является и отсутствие единого правового акта, 

регламентирующего применение полиграфа в различных сферах общественной жизни. 

Проект федерального закона «О применении полиграфа» неоднократно рассматривался и 

редактировался, но к настоящему моменту так и не был принят.  

Таким образом, несмотря на популярность использования полиграфа в 

правоохранительных органах (однозначно, вызванною его преимуществами), имеют место и 

множество проблем, как касающихся научной обоснованности методики проведения 

исследований с применением полиграфа, так и правового и организационного характера.  

Подводя итог, следует отметить, что необходимо: 

Во-первых, продолжать фундаментальные исследования в области психологии с 

целью выработки научно обоснованных теорий и методик, подтверждающих возможность 

дачи не вероятностных, а абсолютных заключений по итогам обследования с 

использованием полиграфа. 

Во-вторых, необходимо унифицировать нормативно-правовую базу в области 

применения полиграфа. 

В-третьих, необходимо повышение требований к объективности заключений 

специалиста-полиграфолога, заключающихся в предупреждение специалиста о юридической 

ответственности за дачу заведомо ложного заключения, обязательной видеофиксации 

процедуры исследования. 

В-четвертых, необходимо расширение прав обследуемых лиц, заключающееся в 

предоставлении им права на получение результатов обследования. 
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Сегодня классическая система образования, которая основана на пассивном 

получении и воспроизведении знаний, отстает от современных требований работодателей. 

Перед вузами стоят задачи регулярного повышения качества образования, 

совершенствования его содержательной основы, разработки и внедрения образовательных 

нововведений и информационных технологий. 

«Инновации в образовании – это процесс создания, внедрения и распространения в 

образовательной сфере новых подходов, идей, методов, приемов, технологий, которые 
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направлены на модернизацию и изменение учебного процесса в соответствии с запросами 

времени» [2, с. 25]. В частности, для вузов определяющим должно стать формирование у 

студентов системного подхода к анализу профессиональных проблем, мышления, 

способствующего решению долгосрочных задач, способности к социальной подвижности, 

стремления к самостоятельному обучению, воспитанию и совершенствованию в течение 

всей активной трудовой деятельности. 

Потребность в использовании инновационной деятельности в ходе образовательного 

процесса определяется следующим: 

• возникающими в России социально-экономическими изменениями, 

обусловливающими значимые трансформации системы образования, применение новых 

технологий для организации учебно-воспитательного процесса; 

• углублением гуманитарной направленности содержательного аспекта образования, 

постоянной переработкой объема и списка преподаваемых дисциплин, что способствует 

постоянной разработке новых форм и технологий процесса обучения;  

• модификацией взглядов преподавателей, работающих в вузе, на использование 

новшеств в образовательной сфере;  

• знакомством вузов с требованиями рынка труда, которые формируют 

соответствующие условия, позволяющие образовательным организациям быть более 

востребованными [1]. 

Для многих преподавателей процесс овладения новым типом управления достаточно 

сложен, т.к. при этом предполагается, прежде всего, трансформация собственного 

отношения и позиции в учебной ситуации. Отказ от категорического, административно-

командного управления в пользу построения целостной картины образовательного процесса, 

а впоследствии и партнерства с его участниками не может происходить спонтанно. В этом 

случае необходимы действия, которые направлены на подготовку еще на студенческой 

скамье будущих профессионалов. 

Сейчас развитие любой деятельности предполагает соперничество и отстаивание 

своих притязаний на федеральный и региональный рынок. 

Столкновение (или конфликт) интересов – это действительность, с которой 

сталкивается любой человек или коллектив. В ситуации неустойчивого формирования 

рыночного взаимодействия конфликты становятся все более острыми. 

Опыт использования разнообразных методов и форм борьбы, показывает, что те цели, 

которые ставят ее участники перед собой, часто приводят к прямо противоположным 

результатам, создают условия для возникновения разрушительных последствий. Подобная 

ситуация вынуждает руководителей организаций, управленческий персонал и менеджеров 

осваивать технологии урегулирования конфликтных ситуаций.  

Разработка технологий управления конфликтными противоречиями является важной 

задачей конфликтологов – специалистов-экспертов по оказанию консультационной, 

методической, аналитической, информационной и научно-практической помощи. Она 

предполагает организацию полноценного общения между конфликтующими сторонами и 

осуществляется с целью поиска резервов для его урегулирования. 

Разные этапы конфликта, размах конфликтного взаимодействия, а также особенности 

деятельности требуют от конфликтологов профессиональных знаний и умений, способности 

применения технологий урегулирования противоречий. Применение преподавателями вуза 

нововведений при обучении студентов способствует эффективной профессиональной 

подготовке, формированию у них знаний, умений и навыков, необходимых для практической 

работы. Полученный научный опыт может быть полезен для профессионального 

становления будущего конфликтолога. 

Особенностью конфликтологических дисциплин является их ориентированность не 

только на формирование у студентов в ходе аудиторных занятий перечня основных понятий 

и категорий, но и на организацию активного их включения в разнообразные виды 

самостоятельной учебно-познавательной деятельности, в результате которой обучающиеся 



80 

 

разработают индивидуализированные модели собственного профессионального облика и 

программы личностного становления. 

Одной из форм проведения семинарских занятий, которая стала особенно популярна в 

последнее время и продемонстрировала свою эффективность в образовательном процессе 

многих российских и западных учебных заведений является деловая игра. Она позволяет 

повысить эффективность усвоения лекционного материала и разнообразить спектр 

семинарских занятий.  

Деловая игра – это форма воссоздания в образовательном процессе предметного и 

социального содержания профессиональной деятельности, моделирования систем 

отношений. При этом предполагается непосредственное участие обучающихся в тех 

процессах, которые до этого рассматривались вне личного опыта, отвлеченно [6, с. 45]. 

Деловые игры позволяют вовлечь студентов в активное усвоение материала. На 

первый взгляд, это происходит за счет того, что участие в ней требует меньше затрат 

энергии. Однако на самом деле, не замечая напряжения, студенты концентрируют свои 

умственные способности для достижения заданного результата, а конкуренция между 

участниками деловой игры позволяет достичь координации собственной деятельности с 

деятельностью всей команды. За счет проведения таких игр можно значительно повысить 

мотивацию обучающихся для изучения теории. Деловые игры предоставляют возможность 

получить собственный опыт в изучаемой области за счет моделирования игровой ситуации, 

приближенной к практике.  

В рамках дисциплины «Конфликты миграции» можно запланировать проведение 

деловой игры «Давайте договариваться!». Цели игры – познакомить участников с понятием 

«миграция», некоторыми проблемами мигрантов; научить эффективно предупреждать и 

разрешать противоречия, возникающие между мигрантами и представителями местного 

населения.  

В ходе игры необходимо выбрать двух ведущих и двух «пограничников». Остальные 

участники делятся на 3 группы по 8 человек в каждой. Путем жребия каждой из групп 

выдается карточка, на которой очерчены границы некоторой выдуманной страны, описано ее 

месторасположение, род основных занятий населения.  

В течение 10 минут участники должны придумать название страны, рассказать о ее 

геополитических и социально-экономических особенностях, традициях населяющих ее 

людей, ответить на вопрос о том, что способствует развитию страны, каков уровень жизни 

населения в ней. Необходимо обеспечить каждую группу большим листом бумаги, на 

котором участники нарисуют границы, месторождения, леса, озера своей «страны». Затем 

каждая группа по очереди представляет свою страну.  

После представления всех «стран» ведущий говорит: «Так случается, что человек не 

всегда живет на одном месте. И сейчас 3 человека из каждой страны должны будут собрать 

чемоданы и отправиться на границу. Там им предстоит пройти таможенный контроль. 

Решите, кто из членов команды будет вынужден эмигрировать в другую страну». 

«Мигранты» могут собрать чемодан, прихватив с «родины» самые нужные или дорогие им 

вещи. На условной границе мигранты рассказывают и показывают, что самого ценного они 

взяли из своей страны.    

В это время второй ведущий раздает оставшимся членам команд – «коренным 

жителям» – карточки, на которых в самых общих чертах даны указания, как они должны 

будут себя вести с мигрантами. О данных указаниях мигранты не должны знать. «Коренные 

жители» рассказывают вновь прибывшим о мерах социальной поддержки мигрантов 

(предоставят ли им жилье, работу, учебу, страховку и т. д.), о перспективных 

инвестиционных программах и проектах. После этого мигранты принимают решение, 

остаться в этой стране, или вернуться на родину. Вернувшись в свою «страну», участники 

рассказывают, что испытывали во время беседы. Что важнее: как тебя встречают, или какую 

материальную выгоду получишь, оставшись в этой стране.  
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Игру можно развивать. «Жители» могут придумать законодательные акты 

относительно мигрантов, обосновать то или иное отношение к прибывающим к ним жителям 

других «стран».    

В современном мире толерантность необходима для формирования нравственной 

позиции личности, ее самореализации, интеграции индивидов в обществе, регулирования 

социальных отношений в целом. Она позволяет развивать этническое самосознание 

населения, снижать порог чувствительности к неблагоприятным факторам, уменьшать 

фрустрационную нагрузку [3, с. 210].  

При формировании у студентов-конфликтологов представлений о толерантности в 

рамках дисциплины «Толерантность в современном обществе» может применяться 

инновационный прием, который носит название «Вопросы по Б. Блуму». Он используется с 

целью выявления объема имеющихся знаний о толерантности и оценки глубины их 

усвоения. Студентам предлагается самостоятельно сформулировать вопросы и ответы по 

обсуждаемой проблеме, далее в парах они проверяют полученные результаты. 

Одним из наиболее эффективных путей формирования толерантности также является 

использование приема «Кластер». Он необходим для обобщения имеющейся информации. 

По заданию преподавателя студенты выписывают ключевые слова по изучаемой теме, 

графически отображая связь между понятиями, в итоге получается схема («гроздь») 

взаимосвязанных понятий по теме. 

В процессе воспитания толерантного отношения к окружающим может быть 

использован инновационный прием «Знаю. Хочу узнать. Узнал». Его можно графически 

представить в виде таблицы с одноименными названиями столбцов. Например, студенты 

предварительно изучают тему «Толерантность как норма человеческого сознания и 

поведения». Далее они заполняют первые два столбца таблицы самостоятельно («Знаю», 

«Хочу узнать»). В парах студенты обсуждают полученные ответы и тем самым 

обмениваются новой информацией друг с другом. В итоге каждый заполняет последний 

столбец «Узнал». В конце такого занятия все студенты представляют материал изученной 

темы в таблице, выделяя главное, корректируя свои записи в первых столбцах [4, с. 148]. 

Одной из новых образовательных технологий является трехсторонняя дискуссия. 

Трехсторонняя дискуссия как коллективное обсуждение может носить различный характер в 

зависимости от изучаемой в рамках того или иного курса темы, уровня ее проблемности, 

высказанных суждений.  

Ситуация трехсторонней дискуссии предполагает двоякое положение студенческой 

аудитории. С одной стороны, студенты являются наблюдателями коммуникативного 

взаимодействия представителей различных групп интересов, участниками своеобразной 

драматургической постановки. С другой стороны, они сами выступают участниками 

дискуссии, имея возможность присоединиться к мнению той или иной стороны или 

противостоять ему. Основная задача преподавателя, который в данном случае исполняет 

роль модератора дискуссии, контролировать, чтобы и «молча» каждый студент оставался 

включенным в ход дискуссии [6, с. 98].  

В качестве примера можно привести описание хода трехсторонней дискуссии на тему: 

«Обратная сторона толерантности».  

Цели данной дискуссии: 

− познакомить участников с различными видами интолерантного поведения по 

отношению к мигрантам; 

− способствовать формированию у участников умения научно аргументировать свою 

точку зрения.  

Образовательный смысл дискуссии состоит в том, что в ее рамках участники 

приобретают важные способности:  

− обосновывать свою позицию, используя достоверную аргументацию; 

− анализировать полученную информацию и концентрироваться на сущности 

проблемы; 
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− устанавливать логические связи между явлениями; 

− различать факты и точки зрения, выявлять ошибки, фальсификации и стереотипы. 

Дискуссия ведется по определенным правилам. Ее суть заключается в том, что две 

команды выдвигают свои аргументы и контраргументы по поводу необходимости 

толерантного отношения друг к другу, предупреждения конфликтов, пытаясь убедить жюри 

в своей правоте.  

В дискуссии участвуют 2 команды, одна из которых поддерживает основной тезис, а 

вторая опровергает его. В командах работают спикеры (основные выступающие) и 

провокаторы (авторы «провокационных» вопросов). Спикеры начинают обсуждение и 

отвечают на вопросы провокаторов: их цель – раскрыть тему с разных точек зрения, дать 

импульс обсуждению.  

Свое мнение высказывают эксперты, затем в игру вступают члены команд. В итоге 

все собравшиеся должны прийти к единому, компромиссному решению. В финале 

представители каждой команды (аналитики) дают общий анализ результата дискуссии, 

оценивают работу команд. Позиция, высказываемая в ходе коммуникации, может не 

совпадать с личным мнением участников [5, с. 799]. 

Проектная деятельность также может выступать достаточно продуктивным средством 

формирования умений и навыков толерантного поведения. Проект – это самостоятельная, 

оригинальная работа, выполняемая студентами в соответствии с избранной ими темой-

проблемой и включающая в себя отбор, распределение и информатизацию материала. 

Например, разработка проекта на тему «Формирование этнической толерантности как 

основы интеграции молодежи и предупреждения конфликтов» поможет сформировать 

представление о бесконфликтных конструктивных способах, методах и путях 

взаимодействия молодых людей, которые сталкиваются с проблемами межнационального 

общения. Спектр таких тем может быть достаточно широк. Например, можно предложить 

студентам следующие направления для самостоятельного исследования: 

• «Способы преодоления межнациональных противоречий и конфликтов путем 

инкультурации мигрантов»; 

• «Социальные механизмы предупреждения конфликтов в полиэтничных регионах 

России»; 

• «Пути профилактики этнонациональных конфликтов в молодежной среде вуза»; 

• «Технологии регулирования межэтнических противоречий в современной России»; 

• «Правовые основы регулирования межэтнических конфликтов в Российской 

Федерации»; 

• «Особенности юридического регулирования внутригосударственных 

межнациональных отношений в условиях глобализации» и др. 

В ходе подготовки подобных проектов в качестве обязательного этапа, 

предваряющего работу над решением проблемы, организуется сбор информации по одному 

из направлений общей темы в соответствии с интересами студентов и по их выбору. Это 

позволяет осваивать следующие познавательные универсальные учебные действия: 

• предполагать, какая информация нужна; 

• подбирать необходимые материалы; 

• сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников. 

Совместная творческая деятельность студентов при работе над проектами в группе и 

необходимый завершающий этап работы над любым проектом – презентация (защита) 

проекта – способствуют формированию таких коммуникативных умений как: 

• умение организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

• умение предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений; 

• умение оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ; 
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• умение при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. 

Учиться подтверждать аргументы фактами. 

Важным этапом в процессе выработки системного мышления у студентов является 

применение технологий кейс-метода (case study methods). Кейс (ситуация) – это 

совокупность условий и обязательств, описывающих реальную обстановку взаимодействия в 

рассматриваемый период. Ситуация предусматривает наличие проблемы и обычно включает 

информацию о целях, состоянии, отношениях между индивидами или группами, их 

активности и влиянии внешней среды [6, с. 27]. 

Беседы студенческой группы под руководством преподавателя могут основываться на 

кейсах. Данный метод представляет собой одновременно и особый вид учебного материала, 

и особые способы применения этого материала в учебном процессе. Кейс-метод может быть 

использован в рамках изучения дисциплины «Управление этническими конфликтами» при 

рассмотрении противоречий в период существования Советского Союза, на постсоветском 

пространстве и на современном этапе.  

Метод кейсов способствует развитию умения анализировать ситуации, оценивать 

альтернативы, выбирать оптимальный вариант и составлять план его осуществления. И если 

в течение учебного цикла такой подход применяется многократно, то у студентов 

вырабатывается устойчивый навык решения практических задач. 

Роль преподавателя в данном случае состоит в подборе соответствующего реального 

материала, а студенты должны предложить решение поставленной проблемы и получить 

реакцию окружающих (других студентов и преподавателя) на свои действия. При этом 

нужно понимать, что возможны различные варианты урегулирования вопроса. 

Преподаватель не должен навязывать свое мнение студентам, его задача – помочь им 

правильно строить свои рассуждения. С самого начала обучающимся необходимо понимать, 

что риск и ответственность за принятие решений лежит на них, преподаватель только 

характеризует последствия необдуманных решений. Его роль заключается в направлении 

беседы или дискуссии, например, с помощью проблемных вопросов, в контроле времени 

работы, в убеждении обучающихся отказаться от поверхностного мышления, в вовлечении 

всех студентов группы в процесс анализа кейса. Периодически преподаватель может 

обобщать, пояснять, напоминать теоретические аспекты или делать ссылки на 

соответствующую литературу [6, с. 28]. 

В рамках изучения дисциплины «Управление социальными конфликтами» можно 

использовать метод анализа конкретных ситуаций. Его сущность заключается в том, что в 

процессе обучения преподавателем предлагаются проблемные ситуации, взятые из 

профессиональной практики. От студентов требуется глубокий анализ ситуации и принятие 

оптимального решения в данных условиях. Метод выполняет множество различных 

функций, служит инструментом исследования, изучения, оценки и выбора, обучения, 

воспитания, развития.  

В зависимости от дидактических целей и особенностей содержания материала 

студентам могут быть предложены различные виды ситуаций.  

Например:  

«На работе Вы перекинулись парой слов с коллегой, не замечая рядом стоящего 

директора. Казалось бы, что здесь особенного? А он почему-то обратил на это внимание и 

довольно резко отчитал Вас за еще не выполненное поручение. Не ограничиваясь простым 

замечанием, припомнил прежние промахи, прошелся по Вашим профессиональным 

качествам. Это произошло на глазах у всего коллектива». 

В качестве задания к такой ситуации можно предложить ответить на следующие 

вопросы: 

• Какие типы конфликта (по характеру участников) описаны в ситуации?  

• Какая должна быть Ваша реакция?  

• В чем причины сложившейся ситуации?  

• Как урегулировать сложившуюся ситуацию? 
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Достоинство метода заключается в том, что для разрешения конкретной ситуации 

студенты обычно используют свой опыт, применяют те способы, средства и критерии 

анализа, которые были ими приобретены в процессе обучения. Главное же, – будущие 

специалисты не только получают нужные знания, но и учатся применять их на практике. 

Инновационный метод построения дерева решений может использоваться при 

изучении дисциплины «Основы теории принятия решений в конфликте». Дерево решений – 

это графическое изображение процесса принятия решений, в котором отражены 

альтернативные решения, альтернативные состояния среды, соответствующие вероятности и 

выигрыши для любых комбинаций альтернатив и состояний среды. 

Деревья решений являются одним из наиболее эффективных инструментов 

интеллектуального анализа данных, которые позволяют решать сложные задачи 

классификации, примером которой является следующая задача: 

«Сергея задержала полиция и обвинила в краже соседского имущества. Если он 

признает свою вину, то ему грозит наказание в 2 года лишения свободы. Если Сергей будет 

отрицать свою вину, то с вероятностью 0,4 ему вынесут оправдательный приговор, а с 

вероятностью 0,6 – следствию удастся доказать его вину и ему грозит заключение в 3 года 

лишения свободы. Какой вариант действий будет наиболее предпочтительным в данной 

ситуации? Постройте дерево решений, составьте таблицу и рассчитайте максимальную 

полезность вариантов действий». 

Метод построения дерева решений – это эффективный способ выбора стратегии 

последовательных действий в условиях риска. Именно риск здесь выступает ключевым 

моментом, поскольку при опасности принять рациональное решение очень сложно, а 

продуманный план помогает проанализировать сложившуюся ситуацию.  

Дерево решений можно использовать для представления своих вероятных действий и 

нахождения последовательности правильных решений, ведущих к максимальной ожидаемой 

полезности. Деревья решений при заданных числовых значениях вероятностей и исходов 

позволяют осуществить выбор той стратегии (последовательности действий), при которой 

достигается наибольший выигрыш, т. е. достигается максимум функции полезности. 

Таким образом, инновационные образовательные приемы и технологии помогают 

сформировать у студентов системный подход к анализу профессиональных задач, 

стратегическое мышление, умение ориентироваться в нестандартных ситуациях, способность 

к социальной мобильности, стремление к самообучению, самовоспитанию и 

самосовершенствованию в течение всей активной трудовой жизни. Усвоенный научный 

инструментарий может стать дополнительным ресурсом для профессионального становления 

будущего конфликтолога. 
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состояния и профилактических мероприятий с целью коррекции обратимых форм патологии. 

Проведен анализ цифровой зависимости с использование шкалы Chena и степени ее 

проявления у детей, в период дистанционной и традиционной форм обучения. 

Ключевые слова: популяционное исследование, дети, цифровая среда, образование, 

здоровье, интернет-зависимость, нейрокогнитивное развитие 

 

На сегодняшнем этапе цивилизации невозможно представить себе человека без 

использования цифровых технологий. От момента рождения ребенка окружают электронные 

устройства и, зачастую, ребенок начинает раньше пользоваться гаджетами, чем говорить. С 

другой стороны, в условиях глобальных процессов перехода к цифровой экономике и 

цифровому обществу, среди приоритетов государственной политики Российской Федерации 

построение цифровой экономики и цифрового образования являются одними из наиболее 

значимых, что отражено в государственных документах Российской Федерации, в т.ч. в 

Указе Президента Российской Федерации от 09.05.2017№ 203 «О Стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы».  

Анализ современного состояния цифровизации российской экономики и общества 

выявил болевые точки, требующие пристального внимания, и подтвердил, что для получения 

положительных результатов влияния мирового тренда цифровизации в России необходимо, 

кроме всего прочего, выявление вызовов, угроз, проблем и возможных отрицательных 

последствий цифровизации, а в целях повышения эффективности влияния цифровизации как 

тренда развития мировой экономики и общества — составление и реализация программ 

управления соответствующими рисками.  

Система образования должна обеспечивать обществу уверенный переход в цифровую 

эпоху, ориентированную на рост производительности, новые типы труда, потребности 

человека. Информатизация образования создала базу для перехода на новый уровень, 

цифровизация направлена на подготовку специалистов, которые гарантированно 

востребованы на рынке труда, легко и свободно владеют мобильными и интернет-

технологиями, а также ориентированы на непрерывное обучение (повышение квалификации) 

с помощью электронного обучения.  

Данные научных исследований, проводимых по проблеме состояния здоровья детей, 

свидетельствует о негативной тенденции снижения индекса здоровья. И, вероятно, нам 

сегодня известны лишь начальные проявления неблагополучных популяционных сдвигов в 

здоровье детей и подростков и всего населения России. Это касается, прежде всего, 

функциональных возможностей их организма, роста заболеваемости, процесса акселерации, 

функциональных расстройств сердечно-сосудистой, респираторной систем, нервно-

психической сферы, сниженных показателей когнитивных функций. Кроме того, важное 

значение в условиях цифровой трансформации среды приобретает прогнозирование течения 

и исхода острой и хронической патологии у детей. Указанные особенности определяют 

приоритетные направления развития научных исследований по изучению влияния цифровых 

технологий на состояние здоровья и развитие учащихся.  

Нами проведено исследование состояния здоровья детей различных возрастных групп 

(в интервале от 3 до 18 лет) с охватом 4120 респондентов, проживающих на территории 

Орловской области. Предварительный анализ оцифрованных данных показал, что показатели 

состояния здоровья детского населения Орловской области значительно ниже, чем 

официальные статистические данные. Так, количество детей, относящихся к первой группе 

здоровья составило 10,2%, что более чем в два раза ниже, чем данные Росстата. При этом 
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число детей второй группы здоровья сопоставимо со статистическими данными и не имеют 

значимых корреляционных различий. Основными формами нозологий, выявленных у II 

группы здоровья и составляющих более 50% от общей когорты обработанных данных 

популяционного исследования - это кариес, миопия, специфические расстройства развития 

учебных навыков, а также ожирение. По последним данным 2019 года Орловская область 

оказалась на первом месте в РФ по количеству пациентов детского возраста с ожирением. 

Учитывая тот факт, что количество исследуемых с I группой здоровья (здоровые дети) в 

Орловской̆ области ниже, чем в РФ, резервом для улучшения состояния здоровья детского 

населения являются дети II группы, изменение состояние здоровья которых носит 

функциональный и обратимый характер. Спектр нозологических форм у исследуемых II 

группы здоровья составила патология с большим удельным весом внешних факторов, 

которые могут корригироваться. Это дает нам основание для разработки инструмента, 

который позволит оценить состояние здоровья, выявить наиболее проблемные зоны и 

изменить ситуацию путем воздействия на образ жизни, образовательный процесс и здоровье 

индивидуума с целью предотвращения развития и усугубления патологических состояний. 

Отметим, что крайне важным фактором, который в настоящее время не изучен на 

достаточном уровне, является цифровая среда, окружающая ребенка. Кроме того, не 

разработаны СанПиНы по использованию электронных устройств у детей, а новые 

образовательные цифровые технологии и их влияние на здоровье детей не апробированы и 

недостаточно изучены. Исходя из этого, особую актуальность приобретают исследования, 

направленные на изучение состояния здоровья детей в условиях цифровой трансформации 

среды. 

Основными задачами нашего исследования являются следующие: разработка 

инструмента сбора и анализа медицинских и образовательных данных, упрощение процессов 

взаимодействия между медицинскими и образовательными отраслями, исследование 

влияние физиологического состояния организма ребенка и цифровой окружающей среды на 

процесс обучения, внедрение мониторинга состояния здоровья и персонифицированных 

рекомендаций путем построения индивидуальных образовательных траекторий с 

использованием цифровых инструментов, разработка мобильного приложения для 

мониторинга состояния здоровья. 

Сбор данных по пациентам от 3 до 17 лет осуществлялся на базе мобильной 

поликлиники БУЗ ОО «Научно-клинического многопрофильного центра медицинской 

помощи матерям и детям имени З.И. Круглой» и гимназий ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет имени И.С. Тургенева». В исследование будет включено 15 

000 детей, что составляет более 11 % от всей детской популяции Орловской области. В 

текущий момент оцифрованы и введены и информационную мета-базу данные более чем по 

4000 детей, что составляет 27 % от запланированного объёма. Сбор данных популяционного 

исследования среди пациентов до 17 лет производится при помощи free платформы в онлайн-

режиме. Dataset включает себя 99 параметров, начиная от антропометрических данных (рост, 

вес, индекс массы тела и т.д.), результатов общего осмотра, данных лабораторных и 

инструментальных исследований, заканчивая диагнозами. Исследование нейрокогнитивных 

функций проводилось стандартизованной батареей современных когнитивных тестов 

англоязычных стран на российской выборке. Для оценки цифровой зависимости 

использовалась тест интернет-зависимости Чена. Указанный тест наиболее близок к шести 

диагностическим компонентам, универсальным для всех аддикций (сверхценности, 

изменение настроения, рост толерантности, симптомы отмены, конфликт с окружающими, 
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рецидив). Кроме этого, среди очевидных плюсов данного инструмента является его 

структура, в которой заложен принцип пошкального и суммарного измерения. 

Выполнив предварительный анализ оцифрованных данных, мы выявили, что картина 

состояния здоровья детского населения Орловской области оказалась гораздо хуже, чем 

официальные статистические данные. Так, количество детей, относящихся к первой группе 

здоровья, составило 10,2 %, что более чем в два раза ниже, чем данные Росстата, показатели 

по второй группе здоровья сопоставимы со статистическими данными и не имеют значимых 

корреляции. 

Основными формами нозологии, выявленных у II группы здоровья и составляющих 

более 50 % от общего обработанных данных популяционного исследования — это кариес 

(K02.1), миопия (H52.1), специфические расстройства развития учебных навыков (F81), а 

также ожирение (E66.0). По последним данным 2019 года, Орловская область оказалась на 

первом месте в РФ по количеству пациентов детского возраста с ожирением. 

Учитывая тот факт, что количество исследуемых с I группой здоровья (здоровые дети) в 

Орловской области ниже, чем в РФ, резервом для улучшения состояния здоровья детского 

населения являются дети II группы здоровья, изменение состояние здоровья которых носит 

функциональный и обратимый характер. Спектр нозологических форм у исследуемых II 

группы здоровья составляет патология с большим удельным весом внешних факторов, 

которые могут корригироваться. В связи с этим, внедрение сервиса «управление здоровьем» 

приобретает особую актуальность. 

Обзор современной литературы подчеркивает необходимость лучшего изучения связей 

между использованием цифровых технологий и результатами деятельности детей путем 

участия в лонгитюдных исследованиях и изучения того, как и почему дети используют 

технологии.  Вместе с тем, несмотря на многочисленность исследований, особенно 

европейских, данные результатов порой неоднозначны и противоречивы, иногда несмотря на 

анализ одних и тех же наборов данных. В частности, существуют опасения по поводу того, 

что экранное время негативно влияет на физическое здоровье детей, сон, вовлеченность в 

физическую активность и может способствовать ожирению. Исследование цифровой 

зависимости проводилось среди учащихся образовательных учреждений Орловской области 

до начала пандемии новой коронавирусной инфекции и в период пандемии во время 

дистанционного обучения. Согласно полученным результатам, группа «отсутствие интернет-

зависимости» составило до пандемии 2 %, в период пандемии снизилось до 1,6 %, группа 

«минимальный риск интернет-зависимости» составила 29,7 % и 24,3 % соответственно. 

Группа «склонных к интернет-зависимости» до пандемии составила 51,2 %, а в период 

пандемии увеличилась до 55,1 %. Существенных гендерных различий в исследуемых 

группах выявлено не было. Группа «выраженной интернетзависимости» составила 17,1 %, в 

период пандемии увеличилась до 19 %. Следует отметить, что наибольшие отличия в рамках 

возрастных показателей наблюдались в группе «выраженной интернет-зависимости», 

максимальный рост зависимости наблюдался в группе среднего и старшего школьного 

возраста до 7 %, прирост в группе студентов составил 2,1 %. 

Все вышеизложенное определяет актуальность проведения междисциплинарных 

исследований, направленных на изучение закономерностей биологического и 

нейрокогнитивного развития в условиях цифровой трансформации среды и поиск новых 

безопасных цифровых технологий, способов мониторинга и коррекции состояния здоровья 

детей. 
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Abstract: For the first time, using a large clinical material, the current anthropometric 

indicators of the children's population of the region were studied, their analysis was carried out, the 

structure of childhood morbidity was investigated, the most problematic areas in health groups were 

identified, potential groups of children were identified for monitoring their condition and preventive 

measures in order to correct reversible forms of pathology ... The analysis of digital addiction was 

carried out using the Chena scale and the degree of its manifestation in children, during the period of 

distance and traditional forms of education. 
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РИСКИ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

ПРОСТРАНСТВА САМООПРЕДЕЛЕНИЯ СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

 

Аннотация. Самоопределение рассматривается как поиск субъектом способа 

жизнедеятельности на основе создаваемых им во временной перспективе базовых 

отношений к миру. Выбор юношами определенной жизненной позиции разворачивается в 

условиях выстраиваемого самой личностью социально-психологического пространства. 

Социально-психологическое пространство, в котором происходит развертывание процесса 

самоопределения старших школьников, в условиях цифровой реальности претерпевает 

изменения. Цифровое пространство преобразует индивидуальный мир человека и 

трансформирует социально-психологическое пространство личности через изменение его 

нормативности, ценностно-смысловых характеристик, значимых отношений. Рассмотрены 

возможные риски цифровой трансформации социально-психологического пространства. В 

частности, изменчивость, сверхоткрытость социально-психологического пространства, 

цифровая идентичность, обезличенность общения, ценностно-смысловые изменения. 

Делается вывод о необходимости сопровождения процесса самоопределения старших 

школьников в условиях цифровой среды с целью обращения цифрового пространства в 

юношеский ресурс развития. 
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Самоопределение представляет собой выбор личностью определенной жизненной 

позиции, вида деятельности, социально-профессиональной роли. И вместе с тем, 

самоопределение – это глубокий и достаточно продолжительный процесс, итог которого 

становится особо заметным и ценным в юношеском возрасте, когда личность делает 

действительный конкретный жизненный выбор.  

Разные авторы, подходя к вопросу самоопределения, выделяют в нем такие 

глубинные категории, как ценности, смыслы, личностная значимость, самостоятельность, 

ответственность, осознанность, адаптивность, ожидания, притязания, определяющие 

внутреннюю субъективную готовность юношей к обоснованному выбору. А.Л. Журавлев и 

А.Б. Купрейченко под самоопределением понимают «поиск субъектом способа 

жизнедеятельности на основе воспринимаемых, принимаемых или формируемых 

(создаваемых) им во временной перспективе базовых отношений к миру (другим людям, 

человеческому сообществу в целом и самому себе), собственной системы жизненных 

смыслов и принципов, ценностей и идеалов, возможностей и способностей, ожиданий и 

притязаний» [2, с. 45]. В этом случае, важным фактором, определяющим эффективность 

самоопределения, является социально-психологическое пространство личности 

(пространство отношений), в котором присутствуют множественные субъективные 

компоненты, определяющие отношение к нему субъекта, и разнообразие объективных 

(предметных) составляющих, наполняющих его.  

Социально-психологическое пространство выступает тем полем, в котором 

происходит развертывание процесса самоопределения, его становление как личностного 

новообразования и реализация этой новой внутренней позиции юношей, как свершившийся 

выбор своего жизненного пути. При этом социально-психологическое пространство может 

выступать позитивным полем самоопределения юноши, поддерживая и помогая юноше 

сделать выбор, а может включать в себя компоненты, затрудняющие процесс 

самоопределения, препятствующие выбору.   

В отношении социально-психологического пространства терминология и определения 

в научной литературе разнятся. Используются понятия «психологическое пространство», 

«жизненное пространство», «социальное пространство», «социокультурное пространство». 

Так, Н.А. Кондратова определяет жизненное пространство личности как «субъективный 

(феноменологический и деятельностный) аспект жизненного мира человека, выделяющий и 

очерчивающий в этом мире ту особую часть, которая наиболее тесно связана с его 

собственными интересами, симпатиями, ценностями» [3, с. 70]. Нартова-Бочавер С.К. 

описывает психологическое пространство через «субъективно значимый фрагмент бытия, 

определяющий актуальную деятельность и стратегию жизни человека, включающий 

комплекс физических, социальных и чисто психологических явлений, с которыми человек 

себя отождествляет (территорию, личные предметы, социальные привязанности, установки)» 

[4]. Журавлев А.Л. и Купрейченко А.Б., обозначая структурную наполненность социально-

психологического пространства личности и его социальную природу, дают следующее 

определение: «социально-психологическое пространство человека есть сформированная 

субъектом система позитивно, нейтрально или негативно значимых объектов или явлений 

(включая его самого), которые занимают конкретные позиции в структуре, находятся в 

специфических связях и отношениях друг с другом и выполняют некоторые функции или 

роли в соответствии с определенными нормами, правилами, стандартами, эталонами, 

закономерностями» [2, с. 47].  

Можно заключить, что во множестве определений социально-психологического 

пространства фиксируется один неизменно важный его компонент – субъект как созидатель 

собственного социально-психологического пространства со свойственным ему выделением 
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из широкого социума «своего» контекста, выделением объектов, представляющих для него 

наибольшую ценность, которые он ощущает, как часть себя. Именно «своя», близкая часть 

социальной среды и будет оказывать на личность особое влияние, задавая, в том числе, 

направление самоопределения. 

Если обратиться к структурным составляющим социально-психологического 

пространства, определяющим сам факт его существования и представляющим наибольшую 

ценность для человека, то можно выделить несколько значимых компонентов. Во-первых, 

индивидуальное пространство самого субъекта – те ключевые отношения, смыслы, 

намерения, имеющиеся у молодого человека, то, что он знает, понимает и принимает (или не 

знает, не понимает, не принимает) в себе, его социальные позиции и роли. Во-вторых, 

пространство семьи – референтные семейные связи и отношения с их субъективной 

значимостью для субъекта. В-третьих, образовательное пространство, как пространство 

учебной деятельности, познавательного взаимодействия и условие переживания личностью 

ситуаций успеха. Все эти составляющие социально-психологического пространства 

являются универсальными конструктами, присутствующими в жизни любого человека и, 

безусловно, влияющими на его самоопределение. Наши исследования показывают, что 

данные компоненты в юношеском возрасте имеют сложный рисунок взаимосвязей с явно 

выступающим центральным образованием – индивидуальностью субъекта: его самооценкой, 

склонностями, направленностью, мотивами и отношениями, – придающей самоопределению 

целостный характер. 

Социально-психологическое пространство, в котором происходит самоопределение 

личности, отличается избирательностью, открытостью и готовностью к взаимодействию с 

другими видами пространств жизнедеятельности субъекта. И сегодня таким условно новым 

пространством, существенно преобразующим индивидуальным мир человека, является 

цифровое пространство – цифровой мир, трансформирующий психологическое пространство 

личности через изменение ее нормативности, ценностно-смысловой сферы, значимых 

отношений [1]. Сегодня цифровой мир не может уже рассматриваться в качестве 

«пограничной зоны» социального и личностного миров, он становится базовым фактором 

социально-психологического мира человека, в котором каждый субъект выделяет 

собственное содержание, встраивая его в пространство своей индивидуальности. Происходит 

интериоризация личностью специфичного содержания цифрового пространства, что ведет к 

трансформации существующего социально-психологического пространства личности. 

Несмотря на активное взаимодействие человека с цифровым миром, сегодня достаточно 

сложно предположить, как этот мир отразится на самоопределяющейся личности молодого 

человека, станет ли он для него ресурсом либо же дополнительным источником трудностей. 

Вместе с тем, можно выделить ряд областей цифрового мира, вызывающих некоторую 

настороженность в части их влияния на личность. 

В условиях современного цифрового мира принято говорить о его неопределенности, 

сложности и неоднозначности. Сегодня говорят о вертикальности современного мира, 

поскольку амплитуда и угол изменений стремительно приближается к вертикальной прямой. 

Поэтому самоопределение личности будет происходить в условиях профессиональной и 

жизненной неопределенности. Изменчивость, стоящая в центре системы современного мира, 

закономерно, будет вынуждать личность развивать ресурсные качества, которые она сможет 

противопоставить изменчивости, стремясь сохранить баланс и собственную стабильность. И 

такими ресурсными качествами станут не устойчивость, постоянство и константность. 

Сегодня говорят об адаптивности личности, ее приспосабливаемости к новым условиям 

среды. С нашей точки зрения, ресурсным качеством личности в условиях изменчивого мира 

является развитие и готовность к изменениям, точнее, ощущение внутренней необходимости 

изменений. В психологии это выражается качеством сверхактивности, когда гиперреакция 

высвобождает избыточную психическую энергию, которую личность готова потратить на 

преобразования. Сверхактивность, как способность действовать и мыслить нестандартно, 

может стать ресурсным состоянием личности в условиях сверхизменчивого мира. 
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Определенной сложностью может являться сверхоткрытость личности в цифровом 

мире. Открытость человека – это ценное качество в социальном мире, демонстрирующее 

честность и доверие к миру, психологическую защищенность и свободу действий, 

общительность и психологическую гибкость. При этом, в социуме мера открытости 

регулируется самим человеком в зависимости от уровня отношений. В условиях цифрового 

пространства лимит допустимой открытости перестает контролироваться человеком. В 

цифровом пространстве каждое пребывание в сети оставляет за человеком стойкий 

«цифровой след» («цифровую тень»), как активный, намеренно оставляемый самим 

человеком, так и пассивный, когда данные собираются без ведома владельца. И в этой 

ситуации открытость становится качеством неоправданного риска. В этой связи юноша 

должен понимать, что вся его прошлая разнородная активность в цифровом пространстве 

является открытой для многих в его цифровом настоящем. Чистота цифрового следа, 

формируемая предыдущей жизнью, будет оказывать влияние на жизненный выбор и 

самоопределение в юношеском возрасте.  

Вопрос «цифрового следа» пересекается с вопросом «цифрового двойника» или 

цифрового образа человека, содержащего весь комплекс данных о человеке в интернете. 

Человек осознанно непрерывно самопрезентует себя в сети, проецируя на цифрового себя 

лучшие, как ему кажется, свои характеристики. Однако, стоит понимать, что цифровой образ 

человека включает и стихийные характеристики личности, представленные в сети, 

собираемые через комментарии, сообщения, посты, переходы по ссылкам, личные и 

профессиональные связи и т.п. Вопрос построения многослойного цифрового образа 

человека еще недостаточно изучен, но с психологической точки зрения можно говорить о 

ряде проблем, требующих своего решения. В частности, проблеме размывания границ 

общения и обезличивании общения в сети, а также проблеме цифровой идентичности. 

Именно цифровая идентичность становится важной в вопросах самоопределения личности. 

В юношеском возрасте нам привычно говорить об идентичности как осознании 

личностью себя во времени, объединении своих свойств, согласовании различных 

социальных ролей и внутренней оценки себя. В современном социально-психологическом 

пространстве, с учетом его цифрового компонента, юношеский кризис идентичности вберет 

в себя еще одно направление – идентичность со своим цифровым образом, – с целью 

завершения психосоциального самоопределения.  

Еще одной стороной личности, претерпевающей изменения в цифровой среде, 

становится ценностно-смысловая сфера. В ценностных ориентациях и смысловых 

характеристиках выражается сущность человека и проявляется самоопределение юноши. 

Именно ценности и смыслы демонстрируют итоговое отношение юноши к жизни и 

предопределяют его жизненный выбор. Цифровая реальность создает пласт цифровой 

культуры, трансформируя, тем самым, поиск перспективы и жизненного смысла. 

Нравственные и эстетические ценности юношей будут обнаруживаться в вопросах 

отношения к цифровым двойникам, поведения в сети, приватности жизнедеятельности в 

сети.  

Отмеченные нами далеко неполные направления влияния цифрового пространства на 

самоопределение в юношеском возрасте, безусловно, потребуют изменений в системе 

психолого-педагогического сопровождения процесса самоопределения и формирования 

жизненных перспектив в юношеском возрасте [5]. Рассматривая самоопределение как 

сложную систему, раскрывающуюся в измененном современными условиями жизни 

цифровом социально-психологическом пространстве, специалистам необходимо отражать 

эти изменения в образовательных программах, подбирая инструменты и методы 

конструирования (реконструирования) жизненных перспектив старших школьников с учетом 

психологических особенностей их личности и социальных условий жизнедеятельности. 

Только в этом случае молодые люди, начинающие выстраивать свою жизнь, смогут обратить 

цифровое пространство в ресурс собственного развития и самоопределения.  
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Annotation. Self-determination is seen as the subject's search for a way of life on the basis 

of the basic relations to the world created by him in the time perspective. The choice of a life 

position by young men unfolds in the conditions of the socio-psychological space built by the 

personality itself. The socio-psychological space in which the process of self-determination of 

senior schoolchildren unfolds is undergoing changes in the context of digital reality. The digital 

space transforms the individual world of a person and transforms the socio-psychological space of 

an individual through a change in its normativity, value-semantic characteristics, significant 

relationships. Possible risks of digital transformation of the socio-psychological space are 

considered. In particular, variability, over-openness of the socio-psychological space, digital 

identity, impersonal communication, value-semantic changes. It is concluded that it is necessary to 

support the process of self-determination of senior schoolchildren in the digital environment in 

order to turn the digital space into a youthful development resource. 
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ КАК ИНСТРУМЕНТ 

ПОМОГАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА НА ЗАНЯТИЯХ ПО 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 

Аннотация. Вопрос применения интерактивных методов обучения в помогающей 

деятельности преподавателя иностранного языка по отношению к студентам 

рассматривается в данной статье.  

Ключевые слова: интерактивные методы обучения, иностранный язык, 

коммуникативная компетентность, помогающая деятельность, психологический барьер. 

 

Информационная перегруженность, непрерывное динамичное развитие современного 

мира с высокими стандартами, предъявляемыми к специалистам, создают условия, при 

которых система подготовки профессиональных кадров должна уделять пристальное 

внимание не только профильной подготовке, но и лингвистической.  

В связи с чем, образовательные стандарты и программы определяют 

компетентностный подход в качестве основного аспекта в содержании образования. 

Компетентностный подход требует освоения всего необходимого спектра компетенций, в 

том числе лингвистических по определенному профессиональному направлению. Доктор 

педагогических наук Г. К. Селевко определяет компетенцию как готовность субъекта 

эффективно организовать внутренние и внешние ресурсы для постановки и достижения цели 

[2, c.19]. Получается, что обучаемые должны не просто знать материал по своему 

профильному направлению, но и эффективно применять его в ежедневной практической 

деятельности. Благодаря компетентностной подкованности в профессиональном и языковом 

плане специалист становится наиболее конкурентноспособным, гибким, мобильным, 

способным нестандартно мыслить, что в итоге поспособствует хорошему трудоустройству и 

карьерному росту.  

Фокусировка обучения на оттачивании компетенций, в особенности языковых, 

создает предпосылки для возникновения психологически напряженной среды на занятиях по 

иностранному языку для большинства студентов. Основная причина состоит в том, что 

аудиторные занятия по иностранному языку носят в основном коммуникативный характер, 

так как самой важной является именно коммуникативная компетенция для будущего 

успешного выполнения профессиональных задач. Соответственно, доля разговорной 

практики по темам профессиональной направленности и взаимодействия между всеми 

участниками дидактического процесса на иностранном языке возрастает. Обучаемым 

психологически трудно порой на родном языке формулировать мысли на профессиональные 

темы, а на занятиях по иностранному языку студенты должны общаться в устной и 

письменной форме, применяя иноязычные лексические и грамматические единицы, и 

учитывая социально-этические нормы, присущие конкретной ситуации общения по темам 

специальности.   

Однако, психологические трудности возникают не из-за незнания необходимого 

лексического и грамматического материала или этических норм, а, во-первых, из-за наличия 

такого момента как психологический барьер, который абсолютно естественен при изучении 

любого иностранного языка, так как иностранный язык является чужеродным элементом, 

поэтому организм и психика человека не способны принять его сразу. Не все обучаемые 
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психологически готовы к ведению беседы на иностранном языке перед всей аудиторией в 

силу также индивидуальных психологический особенностей личности.  Потребуется 

определенное количество времени и терпения для преодоления психологического барьера, 

причем временной диапазон на его преодоление зависит от индивидуальных особенностей 

студентов, что также усложняет дидактический процесс, учитывая, что группы в 

профессиональных образовательных учреждениях достаточно большие. Во-вторых, иногда 

отсутствует помогающая одобряющая и подбадривающая деятельность со стороны 

преподавателя, которая значительно сократила бы время на борьбу с психологическими 

трудностями у студентов и повысила бы эффективность учебного процесса.  

В.Ф. Галыгин считает, что психологический барьер – это препятствие, которое 

мешает оптимальному протеканию адаптационных процессов личности к новым факторам 

внешней среды [4, c.118].  

С точки зрения А.А. Рояк психологический барьер представляет собой результат 

переживания личностью трудностей общения [4, c.119].  

Согласно мнения Б.Д. Парыгина, психологический барьер – это состояние или 

свойство индивида, которое препятствует реализации духовно-психического потенциала в 

процессе его жизнедеятельности [4, c.119].  

Данные определения психологического барьера иллюстрируют тот факт, что это 

серьезное препятствие на пути к успешному освоению и применению иностранного языка 

как средства межкультурного общения в профессиональном секторе для установления и 

налаживания профессионального сотрудничества между компаниями. 

Наличие психологического барьера у студентов не должно оставаться без внимания и 

принятия активных действий по его нивелировании со стороны преподавателя. По причине 

того, что проблема будет только лишь усугубляться и дидактический процесс будет либо 

замедлен, либо затруднен. Именно в такие моменты требуется квалифицированная помощь 

опытного преподавателя, который должен разрядить обстановку, в дружелюбной форме 

направить студентов в нужное русло, снять психологическое напряжение и вывести на 

общение по темам профессиональной направленности. Инструментом такой помогающей 

деятельности педагога иностранного языка могут стать интерактивные методы обучения.  

Интерактивный метод обучения построен на взаимодействии учащегося с учебным 

окружением, средой, по мнению Б.М. Бим-Бад [1, с. 107].  

Интерактивное обучение является способом познания, который основан на 

диалоговых формах взаимодействия участников образовательного процесса. Интерактивные 

методы обучения ориентированы на развитие мыследеятельности обучаемых, на 

пробуждение интереса к познанию, развитие умения концентрироваться на творческом 

процессе.   [3, c.54]. Теоретическое обоснование сути интерактивности в учебном процессе и 

практический опыт применения интерактивных методов обучения показывают, что данные 

методы повышают мотивацию в изучении иностранного языка, снимают психологическое 

напряжение у студентов, создают комфортные условия для эффективного освоения и 

закрепления изученного материала, а также способствуют усиленному применению 

помогающей деятельности педагога. Это связано с тем, что интерактивные методы строятся 

на групповых формах работы и коллективной деятельности, на межличностном 

взаимодействии и общении всех участников дидактического процесса. Как известно, при 

организации работы на занятиях в интерактивной форме главная роль отводится студенту, 

основная задача преподавателя просто наблюдать, по необходимости аккуратно вмешиваться 

и корректировать самостоятельную работу студентов, оказывать им поддержку и помощь.  

Тем самым выходит, что интерактивные методы обучения – это эффективный атрибут 

помогающей деятельности педагога, так как студенты в процессе обучения с применением 

интерактивных методов обучения чувствуют себя более раскрепощенными и ощущают 

поддержку как со стороны одногруппников, так и преподавателя, который направляет и 

корректирует обучаемых в дружелюбной форме. Студенты проявляют интерес к предмету, 



97 

 

так как им легче воспринимать изучаемый материал и начинают активно участвовать в 

учебном процессе.  

Организация обучения в интерактивной форме подразумевает разделение на малые 

группы или большие, а в процессе коллективной работы многим студентам намного легче 

реализовать потенциал, так как более сильные студенты помогают более слабым, и 

преподаватель оказывает поддержку, не концентрируя внимания на одном конкретном 

человеке, а на работе коллектива. В практике применения интерактивных методов обучения 

на занятиях по иностранному языку особенно популярны метод проектов, проблемное 

обучение, обсуждение конкретных ситуаций, конференции, ролевые игры, мозговой штурм. 

Опыт внедрения данных методов на практических занятиях по иностранному языку 

среди студентов направления информационных технологий в нашем колледже 

демонстрирует повышение уровня языковой подготовки, установление доверительных, 

доброжелательных отношений с преподавателем как наставником и помощником, снятие 

психологических зажимов у подавляющего большинства обучаемых. Наиболее 

эффективными интерактивными методами оказались: метод проектов, обучение в 

сотрудничестве, квест, дискуссии на основе стимульного материала в виде текстов, мемов, 

видео, викторины, обсуждение конкретных ситуаций, проблемное обучение, мозговой штурм 

и ролевые игры. Данные методы применялись в качестве контрольно-измерительных 

материалов с целью проверки уровня усвоения изученного материала, введения и 

закрепления нового языкового материала. Перед тем как приступить к изучению тем 

дисциплины иностранный язык (английский) проводилось тестирование уровня владения 

иностранным языком, и такое же тестирование проводится уже после изучения каждой 

новой темы в интерактивной форме, чтобы мониторить прогресс в изучении иностранного 

языка каждого студента и влияние интерактивных методов на развитие прогресса. Анализ 

полученных данных подтверждает положительное влияние внедрения интерактивных 

методов в процесс обучения по иностранному языку. Это связано с тем, что большая часть 

студентов улучшили свой уровень владения иностранным языком, так как интерактивные 

методы не только развивают коммуникативную компетенцию, но и способствуют развитию 

других языковых компетенций, как грамматическая, лексическая, аудиальная, навыков 

письма и чтения. Например, такой интерактивный метод как квест, который состоит из 

разных типов заданий. После каждого занятия, проведенного с применением интерактивных 

методов обучения, студенты писали отзывы. Преобладающая часть обучаемых предпочитает 

организацию занятий в интерактивной форме обучения, так как чувствуют прогресс и 

доброжелательное отношение и помощь со стороны преподавателя. Особенно важным 

студенты считают непосредственно тот факт, что преподаватель во время проведения 

занятий с применением интерактивных методов уделял внимание практически каждому 

обучаемому, всячески поддерживал и направлял их в решении поставленных задач. 

Очевидно, что преподавателю в той же степени легче участвовать в дидактической 

деятельности, как и обучаемым. Ведь интерактивные методы облегчают его труд и дают 

возможность организовать учебную деятельность в нужном положительном, помогающем 

студентам и прогрессирующем ключе, что положительно сказывается на результатах 

педагогической деятельности. 

 

Литература 

 

1.Бим-Бад Б.М. Педагогический энциклопедический словарь. – М.: Большая 

рос.энциклопедия, 2002. – 527 с. 

2.Еремкина О.В., Федорова Н.Б., Морин Д.В., Борисова М.А. Компетентностный 

подход в обучении: учебно-методическое пособие, Ряз. гос. ун-т им. С.А. Есенина. – Рязань, 

2010 – 48 с. 



98 

 

3. Поддубский Г.Е. Роль интерактивных методов в формировании креативного 

мышления курсантов в процессе обучения/Г.Е. Поддубский//Наука и военная безопасность. – 

2006. – № 4. – С. 52-58 

4. Шепеленко Т.М. Психологические аспекты изучения иностранного языка/Т.М. 

Шепеленко//Вестник ПНИПУ. Проблемы языкознания и педагогики. – 2017. – № 1. – С. 117-

125   

 

                                                                                                  V.A. Filatova,                     

                                                                                                                                      aspirant,  

Orel State University named after I.S. Turgenev, 

Oryol (Russia), 

                                                                                                                      nicole.filatova@yandex.ru 

 

INTERACTIVE TRAINING METHODS AS A TOOL OF STUDENTS’ SUPPORT BY 

TEACHERS DURING FOREIGN LANGUAGE PRACTICE 

 

Annotation. The issue of interactive training methods employment as a students’ support in 

teaching foreign language is considered in the article.  
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МЕХАНИЗМЫ СУДЕБНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ 

КОНФЛИКТОВ 

 

Аннотация: Статья рассматривает особенности судебного регулирования конфликтов 

в социальной сфере. Автор анализирует судебную систему Российской Федерации, ее 

принципы, структуру и особенности функционирования.   
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Вся история человечества пронизана конфликтами, начиная еще с древних времен в 

разные эпохи. Проблема разрешения конфликтов всегда остро стояла перед людьми, не 

потеряла она своей актуальности и сегодня. Как только возникает какая-либо конфликтная 

ситуация, сразу же встает вопрос о необходимости ее разрешения. Существующие в 

настоящее время способы разрешения конфликтов можно разделить на две основные 

группы: несудебные способы (к ним относятся все способы, которые основываются на 

спорах между определенным количеством участников и с помощью которых конфликт 

регулируется без вмешательства судьи) и судебные способы. В нашей статье мы хотели бы 

подробнее остановиться на второй группе способов урегулирования конфликтных ситуаций. 

Разрешение конфликтов при помощи судебных способов не возможно без участия 

третьей стороны – судьи. Решения, выносимые третьей стороной (судебные постановления, 

приговоры, распоряжения, приказы и т.п.) являются обязательными для исполнения всеми 

сторонами судебного процесса. Особенно четко это прослеживалось в древнейшей истории 

человечества, когда процедура апелляции просто была невозможно и не имела 

законодательного закрепления.  Постепенно ссылка на нормы законодательства при 

разрешении споров становится основной. При этом, необходимо отметить, что утверждение 

о том, что процедура судопроизводства возможна исключительно при наличии 

соответствующих будет ошибочной. Очевидно, что судопроизводство – это не только 

судебные постановления и правовых норм.  Оно невозможно без юридических фактов, таких 

как досудебные переговоры, посредничество, арбитражное разбирательство.  

Отличия между судебными и несудебными способами разрешения споров 

необходимо в способах использования паровых норм в процессе судопроизводства.  В случае 

применения судебных механизмов конфликторазрешения – правовые нормы обязательны 

для исполнения всеми участниками процесса, если речь идет о несудебных механизмах, то 

допускается уход, уклонение, отказ от использования правовых норм и четкого исполнения. 

Судебные способы разрешения споров широко распространены в современном мире и даже 

находят отражение в обществах, сохранивших традиционный уклад жизни, где есть четкое 

разграничение политической власти, которая имеет возможность вмешиваться в процесс 

отправления правосудия и применять правовые нормы.  

Судебная система Российской Федерации базируется на ряде принципов, 

позволяющих ей предельно максимально четко и точно выполнять свои полномочия. К 

основным принципам судебной системы можно отнести: подзаконность, 
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правоприменительный характер, единство судебной системы государства, признание 

обязательности исполнения судебных решений, исключительность судопроизводства и пр. 

Отдельно хотелось бы отметить такой признак, как особый статус судей, который 

подразумевает наличие обязательных требований к человеку, занимающему должность 

судьи и системы гарантий, защищающих судью от давления из вне при принятии судебного 

решения. Данный принцип обеспечивает занятие должности судьи действительно 

квалифицированным специалистом (к кандидату на должность судьи Конституционного 

Суда РФ предъявляются более жесткие требования, чем  судье федерального суда). 

Неприкосновенность судей, их несменяемость, финансирование  из средств федерального 

бюджета обеспечивают возможность непредвзятого вынесения судебных решений, 

исключают возможность давления на судей и т.п. 

В ст. 118, ч.2 Конституции Российской Федерации содержится исчерпывающий 

список видов судопроизводства: конституционное, гражданское, уголовное, 

административное. Каждый вид судопроизводства четко регулируется законодательством, в 

том числе процессуальным [1].   

Конституция Российской федерации не содержит исчерпывающего перечня судебный 

инстанций, но четко разграничивает полномочия между Конституционным Судом РФ и 

Верховным судом РФ, разграничивает их полномочия и сферу деятельности, закрепляет 

общие правила и принципы функционирования судебной системы РФ. Функции и 

полномочия судебных инстанций низших уровней содержатся в федеральном 

конституционном законодательстве, например в ФЗ «О судебной систем РФ [4]. 

Таким образом, суд в Российской Федерации может быть утвержден только 

федеральным конституционным законом,  создание судов любыми другими нормативно-

правовыми актами строго запрещено.  

Конституция Российской Федерации предусматривает действие двух видов судов на 

территории государства:  

1. Конституционные суды. Сюда входит Конституционный суд РФ (состоит из 11 

судей, назначаемых на должность Президентом РФ), конституционные суды субъектов РФ 

(республики, входящие в Российскую Федерацию имеют подобные суда) и уставные суды  

(это суды предусмотрены во всех остальных субъектах Федерации). При этом, необходимо 

отметить, что эти суды не являются единой системой с Конституционным Судом РФ.  

2. Суды общей юрисдикции. В эту структуру входят Верховный Суд РФ, верховные 

суды республик, краевые и областные суды, суды автономной области и автономных 

округов, городские суды Москвы и Санкт-Петербурга, районные суды, мировые суды, а 

также военные суды. В судах общей юрисдикции рассматриваются уголовные, гражданские, 

административные и арбитражные дела.  

Отметим, что к судам общей юрисдикции относятся мировые, которые в пределах 

своей компетенции рассматривают гражданские, административные и уголовные дела в 

качестве суда первой инстанции. Полномочия и порядок деятельности мирового судьи 

устанавливаются федеральным законом и законом субъекта РФ [4]. 

Необходимо обратить внимание на то, что с 6 августа 2014 года начал свою работу 

единый Верховный Суд РФ, в функции которого теперь включены функции Высшего 

арбитражного суда РФ. Функции по разрешению экономических споров, ранее подсудных 

Высшему Арбитражному Суду РФ, теперь осуществляет Судебная коллегия по 

экономическим спорам Верховного Суда РФ, состоящая из 30 судей, при этом окружные 

арбитражные суды и арбитражные суды субъектов Российской Федерации продолжают свою 

работу в пределах дореформенных полномочий. 

Суды, входящие в судебную систему, различаются объемом компетенции, и поэтому 

принято различать звенья судебной системы. Все районные (городские) народные суды 

образуют первое звено судебной системы, все областные и им соответствующие суды - 

второе звено. Высшим звеном (судом высшей инстанции) является Верховный Суд 

Российской Федерации. Основным звеном российской  судебной системы судов общей 
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юрисдикции являются  районные (городские) суды, на долю которых выпадает рассмотрение 

основного части всех судебных дел. Именно районные суда находятся максимально близко к 

населению, так как именно туда обращается большинство граждан, желающих защитить, 

восстановить и т.п. нарушенные права. Как было отмечено выше – среднее звено судебной 

системы представлено судами субъектов федерации. Это Верховные суды республик, 

краевые, областные суды. Суды второго и третьего звена судебной системы наделены 

законодательством правом проверки законности и обоснованности судебных решений, 

выносимых судами низшей инстанции. Решение Верховного Суда Российской Федерации 

пересмотру и обжалованию не подлежит.  

Структура Военных судов также состоит из трех основных элементов (например: 

военные суда гарнизонов (и приравненные к ним суды), военные суды видов Вооруженных 

сил Российской Федерации (например, Суд авиационных войск РФ)  и военная коллегия при 

Верховном Суде РФ. 

Как было отмечено выше, система арбитражных судов по реформе 2014 года 

претерпела серьезные изменения. Такая трансформация была необходим и лишилась своего 

главного звена – высшего арбитражного суда РФ. Проведение реформы было необходимо, 

для ускорения процесса судопроизводства и исполнения принципа о невозможности 

повторного рассмотрения уже разрешенного дела. Судебная практика до 2014 г. часто 

сталкивалась с пробелами в законодательстве, которые позволяли, проиграв суд на всех 

инстанциях арбитражного производства, подать новое заявление уже в суд общей 

юрисдикции. И пока разбирательство шло в новом суде, постановления старого просто 

утрачивали силу. Таким образом, волокита могла продолжаться не один год.  

Также суды в Российской Федерации  делят по  их процессуальной компетенции на 

суды первой инстанции, суды второй (кассационной) инстанции и суды надзорной 

инстанции. 

Суд первой инстанции в системе судов общей юрисдикции непосредственно 

рассматривает гражданские, административные и уголовные дела выносит по ним решения 

(административное и гражданское производство) и приговор (уголовное производство). 

Суды первого звена судебной системы - суды только первой инстанции. В качестве суда 

первой инстанции в соответствии с процессуальным законом может выступать суд любого 

звена судебной системы. Например, Верховный Суд РФ в соответствии со ст. 56 ФКЗ «О 

судебной системе РФ» в пределах своих полномочий может рассматривать дела в качестве 

суда первой инстанции. Согласно Ст. 38 УПК РФ Верховный Суд может рассматривать дела 

в качестве суда первой инстанции, если речь идет о делах особой сложности или особого 

общественного значения (например, терроризм). Верховной Суд РФ может возбудить 

подобное дело по собственной инициативе или по инициативе Генерального прокурора РФ 

или его заместителя [4]. 

Суд второй (кассационной) инстанции на основании жалоб заинтересованных лиц или 

кассационного протеста прокурора проверяет законность и обоснованность решений суда 

первой инстанции, не вступивших в законную силу, и вправе отменить их или в 

определенных пределах внести в них изменения.  

Суд надзорной инстанции по требованиям прокуроров или председателей судов (и их 

заместителей) проверяет законность и обоснованность вступивших в законную силу 

решений суда первой инстанции, а также решений суда кассационной инстанции или 

нижестоящей надзорной инстанции. 

Необходимо отметить, что суды второго звена судебной системы могут выступать в 

качестве судов первой, второй и надзорной инстанции. 

В арбитражных судах предусмотрен особый порядок кассационного и 

апелляционного производства, так как дела, которые рассматриваются там объемы по своему 

содержанию и практически всегда включают в себя вопросы, которые могут находится на 

стыке различных отраслей права (гражданского, налогового, финансового, земельное и т.п.). 
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Именно поэтому судам первой инстанции дано право повторного рассмотрения дел в 

порядке апелляции.  

Федеральный арбитражный суд округа проверяет в кассационном порядке законность 

судебных актов по делам, рассматриваемым в низовом звене арбитражных судов в первой 

или апелляционной инстанциях. 

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ рассматривает по 

первой инстанции дела, отнесенные к ее исключительной подсудности, а также проверяет в 

порядке надзора законность и обоснованность вступивших в законную силу судебных актов 

арбитражных судов в Российской Федерации [3]. 

В состав судебной коллегии по уголовным судам при Верховном Суде РФ включена 

кассационная палата Верховного Суда РФ, главной функцией которой является проверка 

законности и обоснованности приговоров, вынесенных судами присяжных заседателей и не 

вступивших в силу по каким – либо причинам.   

Судебная система Российской Федерации имеет весьма разветвленную структуру и 

обширный перечень полномочий и функций, что дает возможность разрешать возникающие 

конфликтные ситуации  в полном объеме и в достаточно короткие сроки.  
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Аннотация. В статье описан опыт преподавания дисциплин дефектологического 

цикла студентам психолого-педагогического и педагогического направлений подготовки в 

вузе (ПетрГУ). Акцент сделан на практическое формирование у студентов 

профессионального отношения к людям с ограниченными возможностями здоровья в его 

оценочном, эмоциональном, поведенческом компонентах. 

Ключевые слова: люди с ограниченными возможностями здоровья; инклюзивное 
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Современная парадигма системы образования диктует необходимость наличия у 

будущих педагогов и психологов системы знаний в области дефектологических наук. Это 

обусловлено распространением инклюзивного подхода к обучению и воспитанию детей и 

взрослых с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Одним из важных аспектов подготовки студентов педагогического и психолого-

педагогического направлений подготовки в системе высшего образования является 

формирование у них профессионального мировоззрения, профессионально важных черт 

личности, профессионального отношения к обучающимся. 

Отношение, согласно теории В. Н. Мясищева, имеет эмоционально-потребностную 

природу, носит сознательный и приобретенный в результате опыта характер, определяется 

как фиксированное по какому-либо признаку взаиморасположение субъектов. Автор 

теории выделяет оценочную (когнитивную, познавательную), эмоциональную, конативную 

(поведенческую) стороны отношения. Каждая сторона характеризуется особенностями 

жизненного взаимодействия личности с окружающей средой и людьми [1].  

Профессиональное отношение к детям и взрослым с ОВЗ специалистов помогающих 

профессий в системе образования подразумевает наличие научных актуальных знаний об 

их специфических особенностях, эмоциональное принятие таких людей, личностную 

готовность помочь и поддержать их в процессе обучения, сформированность практических 
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умений организации и сопровождения взаимодействия детей с нормальным и особенным 

развитием в процессе реализации инклюзивного образования. У специалистов психолого-

педагогического состава образовательных учреждений в условиях инклюзивной практики 

появляется больше помогающих функций, так как они обеспечивают специальные 

образовательные условия для «особенных» обучающихся. 

В рамках дефектологического цикла студентам психолого-педагогического 

направления подготовки в Институте педагогики и психологии Петрозаводского 

государственного университета традиционно преподаются следующие дисциплины: 

«Дефектология», «Специальная психология», «Психология детей с нарушением 

интеллекта», «Ранняя диагностика и коррекция нарушений психического развития», 

«Диагностика и коррекция детей с ОВЗ», «Теория и практика инклюзивного образования». 

Целью изучения этих дисциплин является формирование у студентов профессионального 

мировоззрения на природу и сущность различных отклонений в развитии детей; 

уважительного и гуманного отношения ко всем людям, имеющим  проблемы в 

психическом и (или) физическом развитии.  

Преподавание дисциплин дефектологического цикла имеет междисциплинарный 

подход, так как требует от студентов наличия основ знаний  по многим смежным наукам 

(общей, возрастной, социальной, педагогической психологии; педагогики; анатомии и 

физиологии; философии и др.). Эти знания расширяются и обогащаются сведениями о 

врожденных или приобретенных нарушениях здоровья человека. Полученные знания, 

сформированные первичные представления о людях, имеющих нарушения, составляют 

когнитивный компонент оценочной стороны отношения студентов к людям с ОВЗ. 

Очевидно, что эти знания требуют практического подкрепления. 

С целью наглядного практического подкрепления научных знаний о 

закономерностях жизни людей с ОВЗ в работе со студентами используются  

художественные (например, «Внутри себя я танцую», «Неприкасаемые») и 

документальные (например, «Антон тут рядом», «Все дети рождаются зрячими», «О 

любви») фильмы и литературные произведения (например, роман Д. Киза «Цветы для 

Элджернона, повесть Т. Хейден «Красавица»), герои которых – люди с нарушениями 

зрения, слуха, двигательной сферы, интеллекта. Использование в учебном процессе 

синематехнологий и чтение художественной литературы позволяет будущим специалистам 

помогающих профессий «войти внутрь «жизни», пережить «кусочек жизни» [2, с.113] 

детей или взрослых с ОВЗ, начать размышлять об их месте в мире людей с относительной 

нормой, об их радостях и сложностях.  

Обмениваясь мнениями о фильмах, студенты фиксировали внимание на таких 

качествах людей с ментальными нарушениями, как «добродушне», «неспособность 

обманывать», «неумение притворяться»; в героях с нарушением опорно-двигательного 

аппарата студентов всегда удивляет их «сила воли», «сила духа», «борьба с 

обстоятельствами». В  целом будущие психологи и педагоги считают, что фильмы 

«поучительные и познавательные», обозначая такими образом оценочную (когнитивную) 

сторону своего отношения к «особенным» людям. 

Наблюдение за обсуждением фильмов в студенческой аудитории позволяет оценить 

и эмоциональную сторону отношения к таким людям. Обучающиеся обозначают свои 

эмоции после просмотров фильмов следующим образом: «слезы радости и счастья», 

«усталость в эмоциональном плане», «трудно справиться с эмоциями». 

С целью наиболее эффективного использования академических часов, чаще мы 

практикуем самостоятельное знакомство студентов с книгами и фильмами, а на 

семинарских занятиях происходит обмен мнениями. Однако следует отметить, что именно 

совместные просмотры фильмов способствуют созданию в студенческой среде атмосферы 

взаимного принятия и доверия, психологического комфорта. 

Еще одна форма работы – знакомство студентов с судьбами конкретных людей с 

ОВЗ, достигших в жизни определенных успехов в какой-либо сфере. Например, 
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спортсмены с ОВЗ (Рамин Ибрагимов, Роман Петушков, Игорь Плотников, Вадим 

Селюкин и др.). Очевидно, что особый интерес их истории жизни вызывают у студентов, 

активно занимающихся спортом (будущих учителей физической культуры, инструкторов  

лечебной физкультуры, тренеров по адаптивной физкультуре). 

Сила духа, воля к победе, уникальные возможности таких людей производят на 

студентов очень сильное впечатление. После прослушивания докладов о спортсменах с 

ОВЗ студенты могут испытывать определенную переоценку собственного отношения к 

жизненным трудностям («Теперь я задумался, имею ли я право говорить фразу «Я не 

могу»?», «Всегда, когда я буду думать, что мне не по силам справиться с задачей, я буду 

вспоминать этих великих людей, и знать, что в жизни нет ничего невозможного!»). 

Непосредственное живое знакомство студентов с жизнью людей с ОВЗ происходит 

на практических занятиях вне стен студенческих аудиторий: в специальных 

коррекционных школах-интернатах: реабилитационных центрах; в Специализированном 

доме ребенка для детей с органическим поражением ЦНС с нарушением психики; в 

Ладвинском доме-интернате для людей с нарушением интеллекта, где живут и обучаются 

дети и взрослые со средней и тяжелой степенью выраженности умственной отсталости; на 

различных мероприятиях, в которых участвуют люди с ОВЗ.  

Примером мероприятия для практического знакомства с детьми с ОВЗ  является и 

фестиваль «Вера. Надежда. Любовь» (участники фестиваля – дети с нарушениями слуха, 

зрения, опорно-двигательного аппарата, ментальными нарушениями). В процессе участия в 

работе фестиваля студенты посещали концерты с участием детей с ОВЗ, где имели 

возможность познакомиться с творческими способностями и возможностями детей в 

области танца, музыки, пения, прикладного искусства. Кроме того, студенты имели 

возможность побеседовать с «особенными» детьми, выполняя некоторые волонтерские 

функции в процессе проведения концертов. 

В аудиториях университета также организуются встречи студентов  с людьми, 

имеющими ограничения по состоянию здоровья (нарушения слуха, зрения, двигательной 

сферы). Это, как правило, выпускники ПетрГУ, инклюзивно обучавшиеся по различным 

направлениям подготовки и успешно реализующие свои знания и возможности в жизни, 

имеющие успешный опыт профессиональной деятельности.   

В процессе непосредственного общения и наблюдения за  поведением  и 

деятельностью людей с ОВЗ студенты имели возможность расширить свои теоретические 

знания о таких людях, обогатить и уточнить свои представления и них. 

После таких практических занятий студенты пишут мини-сочинения (эссе) о своем 

отношении к людям с ОВЗ. Нами был проведен анализ 100 работ студентов о 

непосредственном их общении с людьми с ОВЗ.  

Так, многие студенты на семинарских занятиях с некоторым недоверием и 

опасением высказывались о возможности собственного вступления в контакт с людьми, 

имеющими ментальные нарушения, о перспективе своей профессиональной деятельности с 

детьми этой категории нарушений. После общения с умственно отсталыми людьми (с 

детьми и взрослыми) у многих студентов отношение к ним поменялось на более 

оптимистичное. Они узнали о новых для себя положительных качествах таких людей 

(«приветливые», «веселые и наивные», «ласковые», «гостеприимные», «неспособные 

лгать»). О формировании адекватного отношения студентов к людям с интеллектуальной 

недостаточностью свидетельствую такие оценочные суждения в сочинениях:  «У них очень 

низкий уровень развития», «Они никому не нужны». Однако можно констатировать, что 

эмоциональная сторона отношения к людям с нарушениями интеллекта стала более 

положительной («Эти дети такие же, как все», «С ними не сложно общаться», «Они 

вызывают радость»).  

Знакомство с творческими способностями людей с ОВЗ на фестивале «Вера. 

Надежда. Любовь» обогатило оценочную сторону отношения студентов к этим людям 

новыми положительными составляющими: «яркие», «красивые», «энергичные», 
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«позитивные». Такое экспрессивное описание людей с ОВЗ студентами обусловлено 

атмосферой фестиваля и радостью открытия новых возможностей людей, которым любые 

достижения даются с трудом. Понимание особой цены успеха, трудностей  людей с ОВЗ 

отражено в таких оценках студентов их выступлений: «неуклюжие», «стеснительные», 

«неловкие».  

Анализ работ студентов позволяет констатировать особенно сильное влияние на 

формирование их отношения к людям с ОВЗ встреч и бесед с выпускниками ПетрГУ, 

имеющими нарушения зрения (слепоту) и двигательной сферы (ДЦП). Несмотря на 

некоторые сложности в общении («сложность в понимании речи»), эти люди всегда 

вдохновляют студентов «силой духа», «твердостью характера», «верой в себя», 

«жизнерадостностью». Знакомство с уникальными возможностями таких людей вызывает у 

студентов «интерес», «чувство гордости», «удивление и восхищение», вместе с 

«жалостью» и «болью» по отношению к ним. Студенты пишут в данном случае о 

переоценке собственного отношения к жизненным трудностям, об изменении своего 

мироощущения в сторону оптимистичного восприятия мира. 

Таким образом, прямое общение с людьми с ОВЗ влияет на формирование 

отношения студентов к этой категории людей в сторону модели «развитие» и постепенное 

удаление от непродуктивных моделей отношения «больной человек», «недочеловек», 

«объект жалости». «угроза обществу» [3]. Модель отношения к людям с ОВЗ «развитие» 

подразумевает наличие у будущих педагогов и психологов уверенности в возможности 

развития каждого человека, независимо от состояния его здоровья; понимания 

необходимости коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими различные 

категории нарушений развития; абсолютного осознания и признания философской идеи 

равенства в отношении к таким людям. 

Адекватное отношение к людям с ОВЗ в его оценочном и эмоциональном 

компонентах становятся основой становления поведенческой стороны отношения, то есть 

готовности не только к общению и взаимодействию, но и к осуществлению 

профессиональной помощи людям с ОВЗ. Таким образом, у будущих специалистов 

формируется инклюзивная компетентность как профессиональная готовность  к работе с 

людьми с ОВЗ. 
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ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ  ТРУДОУСТРОЙСТВА ИНВАЛИДОВ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены нормативно правовые аспекты трудоустройства 

людей с особыми образовательными потребностями, раскрыты возможности содействия в 

трудоустройстве людей с особыми образовательными потребностями, дан анализ работы по 

Костанайской области. 

Ключевые слова: трудоустройство,с особыми образовательными потребностями, 

трудовая реабилитация, интеграция,социальная активность, адаптация рабочих мест, легкая 

умственная отсталость.   

 

 В настоящее время проблема трудоустройства - одна из самых актуальных тем в 

обществе. Рано или поздно каждый сталкивается с этой проблемой. Некоторые люди 

теряются, понимая, что их навыки и способности больше не нужны. Другие пытаются узнать 

что-то новое, осваивая новые направления. Так или иначе, избежать этого стресса не удастся 

никому. И мы говорим о трудоспособных, здоровых людях. Итак, что мы можем сказать о 

людях, которые столкнулись с несправедливостью с самого начала своей жизни? 
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Большинство выпускников спецшкол по состоянию здоровья не могут продолжить 

обучение в колледжах и, соответственно, не могут работать, живут за счет государственной 

пенсии или находятся на содержании родственников и опекунов. 

Но среди них есть  и такие выпускники с особыми образовательными потребностями 

(далее ООП) , которые после окончания школы продолжают обучение в колледжах (КГКП 

«Костанайский колледж бытсервиса» и КГКП " Костанайский строительно-технический 

колледж ") и они действительно хотят работать, но не знают, как найти себе место, или 

просто боятся его искать, опасаясь конкуренции со стороны здоровых людей и предвзятого 

отношения работодателей. Хотя законодательство Республики Казахстан сегодня 

устанавливает ряд мер, направленных на обеспечение трудоустройства людей с 

ограниченными возможностями. 

Среди организаций, оказывающих поддержку инвалидам Костанайской области в 

трудоустройстве, следует отметить городское общество инвалидов и общественное 

объединение «Рауан», а также общество «Умит Надежда». Одним из приоритетных 

направлений их деятельности является содействие в трудовой реабилитации лицам с 

ограниченными возможностями здоровья. К тому же у общества инвалидов и «Рауан» 

существуют собственные предприятия, которые специализируются на трудоустройстве 

инвалидов. В области также существует производственное предприятие Казахское общество 

глухих . В основном они занимаются изготовлением швейных изделий, строительно-

ремонтных работ, изготовлением мебели Эта работа, как правило, не требует много сил и 

специального образования. 

Люди с инвалидностью имеют такие же интересы, потребности и желания, как и все 

другие. Но в то время, как возможность рядового гражданина трудиться не ставится под 

сомнение, инвалидам приходится ежедневно доказывать свое право работать, претендовать 

на справедливые условия труда и обеспечение равных возможностей без дискриминации. 

Вплоть до недавнего времени люди с ООП  вообще не рассматривались как трудовой ресурс.  

    Признание их в качестве соискателей работы стало возможным только в связи с 

одновременным стечением нескольких обстоятельств: 

- общим экономическим ростом; 

- осознанием здоровыми людьми потребностей инвалидов в самореализации; 

- повсеместной заменой физического труда умственным; 

- появлением и усовершенствованием вспомогательных, обслуживающих и ІТ-технологий. 

Проблема трудоустройства и трудоустройства людей из ООП широко освещается в 

последние годы. Однако преодолеть стереотипы и предрассудки, которые складывались 

веками в одночасье, невозможно - это требует времени и усилий со стороны государства, 

профильных общественных организаций и самих инвалидов. 

По иронии судьбы, основная сложность поиска работы для соискателей с ООП лежит 

в социальной, а не в экономической сфере. Они не интегрированы в общество: живут, учатся, 

работают и отдыхают в своем кругу, отдельно от других. У рядового гражданина внешний 

вид человека из ООП вызывает в лучшем случае желание подавать милостыню, в худшем - 

отвержение и отвращение. Этим объясняется психологическая дискриминация людей с 

ограниченными возможностями при приеме на работу. 

Причины трудностей в трудоустройстве людей с ООП кроются в трех основных 

сферах: 

-фактической – уровень работоспособности инвалида объективно ниже, чем у здорового 

человека; 

-правовой – законодатель выписал широкий  перечень в трудовой сфере, однако финансовое 

и организационное бремя их обеспечения необоснованно взвалил на работодателя 

(например, норма времени труда инвалида меньше, чем у обычного работника, однако 

зарплата такая же; при этом никаких компенсаций от государства нанимателю не 

предусмотрено); 

https://sherbakova.ru/alimony/rol-tovarovedeniya-v-tamozhennom-dele-shveinye-izdeliya-klassifikaciya-assortiment-proby-ili-obrazc.html
https://sherbakova.ru/inheritance/gendernaya-ekspertiza-rossiiskogo-zakonodatelstva.html
https://sherbakova.ru/uncategorized/rol-trudovyh-resursov-znanii-materialnyh-resursov.html
https://sherbakova.ru/administrative-law/socialnoe-partnerstvo-v-sfere-truda-trudovoe-pravo-kak-obyasnit-socialnoe.html
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- информационной – бытует масса заблуждений относительно условий работы льготников 

(хотя бы о том, что человека с ООП нельзя уволить или подвергнуть дисциплинарному 

взысканию). 

Трудоустройство выпускников колледжей с ООП здоровья имеют свои 

закономерности. Получение специальности в колледже не гарантирует лицам с ООП 

трудоустройства по специальности – лишь 16,4% трудоустраиваются по профилю 

полученной специальности, более половины (54,1 %) вообще не работают.  

Нерешенная проблема доступа людей с ограниченными возможностями к среде, в 

которой они живут, влечет за собой ряд серьезных социально-экономических последствий. 

Препятствование работе и социальной активности людей с ограниченными 

возможностями отрицательно влияет на занятость, образовательный и культурный уровень 

людей с ограниченными возможностями, уровень и качество жизни. Это, в свою очередь, 

увеличивает потребность в бюджетных ресурсах для получения дохода и предоставления 

инвалидам социальной поддержки иными способами (льготы, компенсации). 

Высокая социальная зависимость, вынужденная самоизоляция людей с 

инвалидностью затрудняет реализацию мероприятий по медицинской, социальной и 

психологической реабилитации людей с ООП, выступает как самостоятельный фактор 

инвалидности, предопределяет рост потребности людей с инвалидностью на стационарном 

лечении. а также медицинское обслуживание на дому и социальные услуги. 

Целью обеспечения доступности занятости людей с ООП здоровья является 

формирование условий, обеспечивающих конкурентоспособность инвалидов на рынке 

труда. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

- создание сети консультационных и тренинговых центров, направленных на приобретение 

знаний и первичного опыта работы инвалидов в условиях открытого рынка труда; - 

совершенствование системы надомной занятости инвалидов с учетом программы 

индивидуальной реабилитации; 

- создание банка данных о «лучших практиках» успешной интеграции инвалидов на 

открытом рынке труда с использованием механизмов государственного софинансирования 

для распространения этого опыта среди бизнес-сообщества и местных органов власти; 

- разработка механизмов стимулирования создания интеграционных предприятий для 

инвалидов и иных маломобильных групп населения и не инвалидов; 

- разработка нормативной документации, регламентирующей адаптацию рабочих мест для 

инвалидов, в том числе, условия изменения должностных обязанностей, использования 

гибкого графика работы, возможность неполной занятости; 

- разработка механизмов профессионального дополнительного образования и 

переподготовки инвалидов; 

- организация профессионального дополнительного образования и переподготовки 

инвалидов; 

- обеспечение физической доступности рабочих помещений и помещений для отдыха, в том 

числе, доступность сантехнических помещений; 

- разработка мер налогового стимулирования предприятий для трудоустройства инвалидов; 

- разработка механизма льготного получения заказов организациями, использующими труд 

инвалидов (вне зависимости от форм собственности) на выполнение работ, оказание услуг, 

поставки товаров для государственных и муниципальных нужд; 

- содействие трудовой занятости инвалидов, в том числе путем оказания поддержки 

работодателей обеспечивающих рабочие места инвалидам вне зависимости от формы 

собственности.  

Практика последних  2-х лет показала, что трудоустройство выпускников школ с ООП 

имеет ряд трудностей. К сожалению, в колледжах нет таких (или недостаточно) 

специальностей  для детей с ООП. И поэтому многие дети не охвачены учебой в колледже и 

потом не устроены на работе.  Предполагаемые пути решения: колледжи должны  обновить 

содержание  обучения, где будут учитываться особенности всех категорий  детей.  
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Необходимо открыть дополнительные  специальности для охвата всех   детей для 

получения профессионального образования.  Предложения по актуализации вопросов 

трудоустройства: 

1. На базе всех колледжей внедрить инклюзивные специальности (для детей с ООП) с 

проживанием.  

2. Совместно с НПО, бизнесменами  и в связи с региональной потребностью  в ряде 

профессий ввести ряд новых специальностей.  

3. Открыть Центр проживания  по поддержке категории детей с нарушением интеллекта. 

4. На сегодня актуальным остается трудоустройство выпускников школ, которые не 

могут быть приняты на обучение,  по медицинским показаниям. В этой связи по инициативе 

рабочей группы Управления образования акимата Костанайской области внесено 

предложение в МОН РК и в Партию «Нұр Отан» Костанайского областного филиала, 

следующее:  

- вопрос об открытии краткосрочных курсов по получению специальностей и 

дальнейшего трудоустройства для выпускников, которые не могут быть приняты на 

обучение (по медицинским показаниям со сложными нарушениями) с финансированием по  

линии социальной защиты. 

 Учитывая новые типовые учебные программы по учебному предмету              

«Профессионально - трудовое обучение» для обучающихся с легкой умственной 

отсталостью  по обновленному содержанию.  

Программный материал , включает следующие приложения: 

А) Швейное дело 

Б) Столярное дело 

В) Штукатурно- малярное дело  

Г) Слесарное дело  

Д) Цветовод-озеленитель  

Е) Художественный труд 

5.  Главная задача центра - это адаптация к самостоятельной взрослой жизни. При этом, 

проживающие   самостоятельно должны будут  оплачивать коммунальные услуги. Центр 

открыть  за счет финансовой поддержки частного благотворительного фонда. Или  иных 

источников финансирования. Рядом с жилым зданием возвести  мини-цеха, где юноши и 

девушки, многие из которых являются людьми с ограниченными возможностями, смогут 

трудиться и зарабатывать. ( такой центр открыт в Актобе 2016 года.) 

6. При организациях  образования, реализующих образовательные программы 

технического и профессионального образования организовать альтернативную курсовую 

подготовку обучающихся. Которые по состоянию умственного и физического развития  не 

могут освоить образовательные программы технического и профессионального образования, 

с выдачей сертификата.  
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В 
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 Аннотация. В статье рассматривается вопрос актуальности применения метода 

моделирования в педагогических исследованиях, в том числе при изучении процесса 

формирования профессиональной направленности курсантов военного вуза. Представлена 

модель процесса формирования профессиональной направленности обучающихся в военном 

вузе, ее компонентный состав. 

Ключевые слова: педагогическое моделирование, профессиональная 

направленность, педагогическая модель, структура модели. 

 

Современная система высшего педагогического образования по мнению ученых, 

педагогов-исследователей (Г.А. Бордовских, В.И. Смирнов, Н.Л. Стефанова, В.П. Соломин, 
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П.В. Станкевич и др.) рассматривается как интегративная, открытая, многоуровневая, 

мобильная, готовая к саморазвитию, гибкая к созданию новых образовательных программ 

структура. Следовательно, существует возможность моделирования содержания такой 

конструкции на всех уровнях системы высшего образования, которое позволит 

спроектировать для обучающегося индивидуальный учебно-профессиональный маршрут [6].  

 Однако, В.А. Ясвин, А.А. Агалаков, М.Л. Катаева, В.П. Бедерханова и др. заявляют о 

том, что в процессе модернизации высшего педагогического образования обнаруживается 

противоречие между необходимостью изменения моделей подготовки компетентных 

специалистов и недостаточной исследованностью путей реализации и операциональной 

эффективности новых моделей [2, 5]. По мнению А.В. Цыганова, в настоящее время в теории 

моделирования образовательного процесса применяется пять основных подходов, 

направленных на разрешение противоречия [5]: 

1. профессионально-содержательный: содержание обучения в образовательном 

процессе, в учебно-практической период профессиональной подготовки; 

2. ориентирный: ориентация обучающегося на самообразование, 

самоактуализацию, рефлексию; ориентация педагога на индивидуальные 

психофизиологические особенности обучающегося; 

3. регуляторно-контрольный: осуществление контроля и самоконтроля; 

одновременная комплексная диагностика результатов обучения и предоставление условий 

для самоконтроля достигнутых результатов. 

4. мотивационный: побуждение к различным видам деятельности – учебной, 

исследовательской, изобретательской, профессиональной и поддержание интереса к ним 

посредством участия в конкурсах, олимпиадах и т. д. 

5. тренировочный: процесс овладения профессиональными умениями и 

навыками; работа творческая, шефская, с компьютерными технологиями, над 

индивидуальными проектами и пр.  

Любая модель объекта обладает отличительной особенностью, состоящей в том, что с 

ее помощью можно оценивать последствия каких-либо преобразований без экспериментов 

на самом объекте. Модель заменяет сам объект в процессе проектирования, управления, при 

принятии решений. 

По мнению Ю.О. Делимовой [1], модели делятся на реальные (предметные, 

вещественные, информационные, знаковые) и абстрактные (идеальные). Формы моделей 

разнообразны и зависят от сферы их применения и объекта исследования. 

Реальные модели, воспроизводят определенные физические, функциональные, 

динамические, геометрические характеристики оригинала. Знаковые модели – это схемы, 

чертежи, формулы и т.п. Наглядным примером знаковой модели является математическое 

моделирование. Абстрактные модели – это идеальные конструкции, построенные средствами 

мышления, сознания. В педагогических исследованиях чаще всего используют идеальные 

(абстрактные) модели. 

Н.А. Козырев, О.А. Козырева, представили в своей работе педагогическое 

моделирование как продукт и метод научно-педагогического исследования. Мы согласимся с 

их выводом о том, что педагогическое моделирование [3]: 

1. идеальный образец определенного процесса или явления, педагогические 

условия и средства, позволяющие системно изучить, определить, систематизировать, 

измерить, дополнить, адаптировать, предмет изучения c учетом профессиональных 

особенностей подготовки личности обучающегося; 

2. инструмент воспроизведения педагогических инноваций и возможностью 

детализировать и корректировать качество процесса, предмета исследования, позволяющих 

определять и трансформировать перспективы самоутверждения, саморазвития, 

самореализации и становления личности обучающегося, их социализации и адаптации в 

современном обществе, в профессиональной деятельности, предопределяющих качество 

жизнедеятельности личности; 
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3. одно из направлений деятельности педагога, посредством которого 

результативно обеспечивается возможность адаптивного или акмеверифицированного 

определения педагогических условий самообразования, коррекции, самореализации, 

социализации и др., позволяющих педагогу выстроить соответствующий план работы по 

решению поставленных целей, задач, с учетом особенностей профессионально-

педагогического взаимодействия и общения. 

 Один из видов применения моделирования в педагогике – это разработка моделей 

профессиональных качеств специалиста, так называемой «профессиограммы», процесса 

подготовки обучающихся по различным специальностям. Однако, в этой связи, построение 

модели процесса формирования профессиональной направленности (ПН) задача 

неоднозначная и сложная, так как профессиональная направленность обучающегося 

представляет собой интегративное сложно-структурное образование, которое обусловлено 

влиянием значительного количества внешних и внутренних факторов, большая часть 

которых трудно анализируется. Их можно рассматривать как совокупность устойчивой 

мотивации, ценностного отношения к профессии, познавательной активности, 

профессиональных знаний и специальных умений и др. поскольку спектр свойств и функций 

этого понятия достаточно широк. Следовательно, актуально построение нескольких 

различных моделей ПН, которые объединятся в системную модель. Но таким образом, при 

соответствующей интерпретации каждая из моделей будет отражать лишь отдельные 

аспекты понятия «профессиональная направленность»: мотивационный, когнитивный, 

операционно-технологический, социальный и т.п. [1, 6]. По мнению Ю.П. Шапрана, общая 

идеальная модель понятия «профессиональная направленность» должна представлять 

иерархическую модель, включающую структурно-функциональную, диагностическую, 

организационно-управленческую и другие составляющие. Такой диапазон моделирования 

предусматривает широкие возможности для своего совершенствования и предоставления 

информации в вербальной или графической формах [6]. 

Исследователи (В.В. Краевский, В.М. Полонский, М.Л. Катаева, А.В. Хуторской и др.) 

указывают на необходимость использования различных многоаспектных системно-

структурных и структурно-функциональных моделей таких как: общая (системная) модель 

ПН; параметрическая модель составляющих процесса формирования ПН; базовая модель 

образовательного опыта личности; спиральная модель формирования уровней ПН и т.п. По 

мнению ученых-педагогов, эти модели будут отличаться по структуре, способами связей 

между элементами, их внутренней организацией. Таким образом, работа с моделями 

позволит получить новую информацию об объекте, исследовать закономерности, 

недосягаемые для познания с использованием других научных методов [1, 6]. 

Педагогическое моделирование процесса формирования профессиональной 

направленности определяет перспективность, качественное развитие профессиональной 

направленности, обеспечивающих решение одной из важнейших задач современной 

педагогической практики. 

В нашем исследовании в модель процесса формирования профессиональной 

направленности курсантов военного вуза (рис.1) предложено включить четыре блока, 

которые дают представление о различных аспектах этого процесса, а именно: целевой, 

содержательно-процессуальный, критериально-оценочный, результативный. 

Цель исследования, заключающаяся в повышении уровня сформированности ПН 

курсантов военного вуза, и нашедшая свое отражение в целевом блоке рассматриваемой 

педагогической модели, отвечает требованию диагностичности [4]. 

Профессиональная направленность курсантов военного вуза имеет следующий 

компонентный состав: мотивационный, ценностно-мировоззренческий, деятельностный и 

профессионально-рефлексивный компоненты. Процесс организации этих компонентов 

сводится к формированию у курсантов военного вуза совокупности мотивационной 

готовности к будущей профессиональной деятельности, ценностного мировоззрения, 
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познавательной компетенции, профессионально важных качеств, рефлексии, что было нами 

учтено при построении содержательно-процессуального блока модели. 

Компоненты содержательно-процессуального блока направлены на успешное 

формирование профессиональной направленности курсантов военного вуза посредством 

совместных действий офицеров курсового звена вуза и обучающихся. Различные комплексы 

элементов этого блока представляют собой совокупность этапов, педагогических условий и 

технологической составляющей формирования ПН курсантов военного вуза, 

взаимоувязанных между собой. Содержательная часть блока реализуется посредством 

педагогической технологии, гарантирующей достижение требуемого уровня 

профессиональной направленности. Процессуальный аспект отражает взаимосвязь между 

всеми мероприятиями в рамках данного блока. Процедуры содержательно-процессуального 

блока педагогической модели за счет активизации и интенсификации деятельности 

обучающихся на основе применяемой в учебно-воспитательном процессе разработанной 

педагогической технологии позволят обеспечить достижение высокого уровня 

сформированности ПН курсантов военного вуза [Там же]. 

По нашему мнению, эффективное формирование профессиональной направленности 

состоится при условии развития всех её структурных компонентов. Профессиональная 

направленность курсантов военного вуза формируется как целостное профессиональное 

качество личности будущего военного специалиста. Таким образом, структура и содержание 

ПН послужили основанием для определения этапов ее формирования. 

На подготовительном этапе важно изучить структуру профессиональной 

направленности курсантов военного вуза, мотивацию к выбранной профессии, провести 

диагностику начального уровня ПН. 

В рамках второго этапа – формирующего, предполагается организация и проведение 

мероприятий воспитательной направленности, включающие в себя: встречи с ветеранами и 

действующими сотрудниками практических подразделений; кинолектории; посещение 

виртуальных музеев и др., раскрывающих содержание будущей профессиональной 

деятельности, способствующих формированию ценностного отношения к профессии. Кроме 

того, формирующий этап нацелен на создание педагогических условий для развития 

мотивации к военно-профессиональной деятельности, ценностного мировоззрения, усиления 

познавательной активности. Положительная мотивация к профессии военного специалиста, 

ценностное мировоззрение, новые знания, приобретенные в ходе формирующего этапа, 

будут на наш взгляд, определять формирование и дальнейшее развитие профессиональной 

направленности. 

На прикладном этапе планируется реализация проекта «Муза в курсантской шинели» 

(подготовка и публикация сборника стихов с методическими рекомендациями), проведение 

шефской работы и других мероприятий и проектов патриотической направленности, участие 

в которых способствует проявлению профессионально важных качеств, рефлексии. 

Следовательно, на каждом этапе процесса формирования ПН курсантов военного вуза 

предусматривается практическое применение совокупности профессионально-

ориентированных форм и средств воспитания будущих военных специалистов, наиболее 

сообразных целям, задачам и планируемым результатам, действенных и продуктивных.  

Одной из задач, решаемых в процессе проводимого исследования, является 

разработка технологии повышения уровня профессиональной направленности обучающихся 

в военном вузе. Поэтому основным компонентом содержательно-процессуального блока 

рассматриваемой педагогической модели является технологическая часть, которая включает 

в себя полную информацию о содержании и порядке работы участников процесса 

формирования ПН. 

Информационный элемент информационно-технологического обеспечения, 

представляющий содержательную часть учебно-воспитательного процесса, в исследовании 

реализуется посредством комплекса информационной поддержки формирования 
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профессиональной направленности курсантов, включающего в себя теоретический, 

практический, контрольный модули и модуль научной работы курсантов. 

Технологический элемент информационно-технологического обеспечения, 

реализующий процессуальную часть учебно-воспитательного процесса представляет собой 

комплекс мероприятий, направленных на придание воспитательной работе с курсантами 

профессионально-ориентированного характера; развитие познавательной и творческой 

активности, коммуникативных способностей, положительной мотивации курсантов к 

военно-профессиональной деятельности, рефлексивной культуры в шефской, творческо-

патриотической деятельности, расширения профессионального кругозора. 

По нашему мнению, системное применение вышеуказанных элементов позволит 

гарантированно обеспечить эффективность процесса формирования ПН в период обучения 

курсантов в военном вузе. 

Считаем, что одним из важных компонентов содержательно-процессуального блока 

педагогической модели, являются педагогические условия, способствующие её успешному 

применению в учебно-воспитательном процессе военного вуза и определяющие 

эффективность процесса формирования профессиональной направленности курсантов. 

Выступая в качестве диагностической процедуры, критериально-оценочный блок 

позволяет раскрыть разработанную систему оценки сформированности ПН курсантов, 

выполняя, таким образом, мониторинговую и направляющую функции и определяя взаимное 

соотношение между заявляемыми целями и реальным результатом. Блок включает в себя 

определенные в процессе исследования критерии оценки сформированности компонентов 

профессиональной направленности и совокупность обуславливающих их показателей, 

подобранный комплект диагностического инструментария для их оценки.  

Результативный блок посредством квалиметрической оценки позволяет 

дифференцировать обучающихся по соответствующим уровням сформированности 

профессиональной направленности, регистрируя таким образом, соотношение между 

декларируемыми целями и полученным результатом. Целевой и содержательно-

процессуальный блоки представленной педагогической модели процесса формирования ПН 

курсантов военного вуза взаимосвязаны с критериально-оценочным и результативным 

блоками, поскольку от их проведения напрямую зависит достижение результата настоящего 

исследования (цели), который и является предметом их взаимодействия. 

Следовательно, эффективность формирования профессиональной направленности 

курсантов в учебно-воспитательном процессе военного вуза определяется реализацией 

педагогической модели, как целенаправленно осуществляемой совместной деятельности 

офицеров курсового звена и обучающихся, направленной на формирование ценностных 

ориентаций, широкой системы ценностных отношений личности, выражающей общую 

направленность индивида на те, или иные виды, социальных ценностей, гармоничное 

развитие личности курсантов военного вуза, погружение их в образовательную среду, 

развивающую у курсантов рефлексивную культуру, самоактуализацию, профессиональное 

творчество, необходимые для будущей служебно-профессиональной деятельности. 

Таким образом, педагогическое моделирование процесса формирования 

профессиональной направленности является оригинальным методом исследования 

специфически организованного объекта, а сама модель ‒ результатом абстрактного 

обобщения практического опыта. Педагогическая модель позволит не только отразить 

существенные характеристики феномена «профессиональная направленность», раскрыть 

методы и средства, обеспечивающие эффективную реализацию этого процесса, но и будет 

способствовать повышению профессионального уровня будущих военных специалистов. 
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Аннотация. В статье говорится о значении помогающих профессий при 

формировании профессионального сознания личности обучающихся средних 

общеобразовательных школ. 

Ключевые слова: помогающие профессии, профориентация, врач, учитель, 

социальный работник, школа. 

 

Понятие «помогающие профессии» в профориентационной работе явление 

относительно новое и для обучающихся средних общеобразовательных школ раскрытие его 

содержания вызывает определённый интерес. 

В урочной и внеурочной деятельности профориентационные мероприятия редко 

затрагивают эту группу профессий, ориентируя детей на популярные тренды: доходность, 

престижность и возможную профессиональную карьеру. 

Ориентация на работу в частном бизнесе отодвигает на второй план бюджетную 

сферу, к которой в основном относятся помогающие профессии. 

Связано это с непопулярностью и малоосвещённостью содержания данных 

профессий, годами формируемое представление в обществе о низком уровне доходов и 

отсутствие профессионального роста у работников помогающей сферы, делают выбор не в 

их пользу. 

Исключением из перечня помогающих профессий является профессия врача, которая 

стабильно выбирается выпускниками 11-х классов, как востребованная и престижная. Образ 

успешного человека в этой профессии удачно сочетается с финансовыми возможностями 

заработка, благодаря развитию частной коммерческой медицины. 

Со стороны Государства для изменения сложившейся ситуации с помогающими 

профессиями, были предприняты существенные шаги. Так, благодаря «Майским указам» 

Президента Российской Федерации В.В. Путина с 2012 года финансовое обеспечение труда 

работников помогающей сферы стало вопросом государственного регулирования, что 

привело к улучшению материального достатка таких работников помогающих  профессий. 

Данные преобразования благоприятно повлияли на профессиональный образ 

учителей, врачей и работников социального обеспечения, но выбор детьми этих профессий, 

как правило, строится на мнении родителей или на примере их трудовой деятельности. 

Сама область помощи людям, как профессиональный вид деятельности, также стала 

популяризироваться благодаря волонтёрскому движению, что дало возможность детям на 

практике ощутить не только материальную значимость труда, но и социальную 

составляющую. 

Профессиональное самоопределение молодёжи на современном этапе развития 

социально-экономических отношений в обществе становится одной из важнейших задач, 

стоящих перед образовательными организациями. Этот факт обозначен в Концепции 

развития кадрового потенциала молодёжной политики Российской Федерации [3]. 

В ходе профориентационной работы, проводимой с обучающимися 9-х и 11-х классов 

МБОУ «СОШ №3 г. Челябинска» в 2019-2021 году было выявлено смещение акцента выбора 

профессий с экономического на социальный блок. 
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При опросе, проведённом в 2019 году среди выпускников 9-х и 11-х классов основной 

выбор последних был сделан в пользу таких профессий, как программист, юрист, менеджер 

по туризму и гостиничному бизнесу. 

Популярность этих профессий была связана с  представлением детей о высоком 

уровне доходов, востребованностью на рынке труда, а так же большим выбором 

образовательных организаций, где можно получить эти профессии. 

Социально-экономическая ситуация, возникшая из-за пандемии короновируса в 2020 

году, изменила баланс рынка труда. Группы профессий, популярные в предшествующий 

период времени, снизили уровень своей востребованности, а для профессии «программист» 

выросли квалификационные требования, сделав её из массовой в узконаправленную в 

определённых областях. 

Опрос о выборе профессии выпускников 9-х и 11-х классов 2020-2021 учебного года 

показывает, что перечень популярных профессий попали такие специальности, как врач, 

фельдшер, педагог. 

Особо интересен выбор выпускников 9-х классов, для которых наиболее 

предпочтительными стали средние медицинские образовательные организации, что стало 

возможным благодаря изменению общего статуса медицинских работников. 

В беседах с детьми выяснилось, что приоритет колледжа по сравнению с  ВУЗом 

обусловлен сокращенным сроком обучения в колледже, а также расширением возможности 

дальнейшего трудоустройства.  

Само понятие «удалённой работы» и неясность с социальными гарантиями 

работодателей коммерческого сектора перед работниками в период пандемии изменило 

отношение не только у взрослых людей, но и у детей относительно бюджетной сферы. 

Дети стали активнее интересоваться вопросами, связанными с работой в 

государственных организациях, и, как следствие, образовательными организациями, 

дающими возможность начать  работу в этих организациях после обучения на базе 9-х 

классов общеобразовательной школы. 

В перечень критериев при выборе профессии вошли не только критерии финансовой 

обеспеченности, но и стабильность заработка и социальные гарантии потенциального 

работодателя. 

Меры государственной поддержки по формированию бюджетных мест по социально- 

значимым профессиям, к которым относятся помогающие специальности, позволили ВУЗам 

увеличить количество бюджетных мест. На педагогические специальности количество 

бюджетных мест увеличилось до 24%, что положительно отразилось на выборе 

выпускниками профессии «учитель». 

Для образовательных организации медицинского профиля введение целевого набора 

позволило выпускникам 11-х классов заранее обеспечить себя не только качественным 

образованием, но и гарантированным рабочим местом. 

Помимо внешних факторов, влияющих на  выбор профессии выпускниками школ, 

немаловажное значение играет целенаправленное педагогическое сопровождение, 

формирование профессионального самоопределения личности обучающегося. 

В рамках реализуемой программы внеурочной деятельности «Шаги к технологиям» за 

2020-2021 учебный год с обучающимися МБОУ «СОШ №3 г. Челябинска» были проведены 

мероприятия, направленные на популяризацию помогающих профессий. 

Суть программы внеурочной деятельности «Шаги к технологиям» заключается в 

формирование различных компетенций, в основе которой лежит максимально конкретная 

практическая деятельность ребенка, связанная с вхождением в мир технологий, в том числе 

материальных, информационных, коммуникационных, когнитивных и социальных. 

Введение профориентационных блоков в рамках внеурочной деятельности с 

обучающимися 8-х и 9-х классов во многом способствует определению профиля и 

специфики будущего обучения в средних профессиональных организациях. 
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Разнообразие подходов и методов внеурочной деятельности позволяет превратить 

занятия не просто в обзорные лекции о мире профессий, а в увлекательные квест-игры, 

наиболее адаптированные к усвоению и принятию обучающимися. Например, с учениками 

9-х классов ведутся групповые тренинги, направленные на формирование осознанного 

выбора профессиональной сферы своего дальнейшего обучения, рассматривается специфика 

регионального рынка труда, проводятся презентации, побуждающие профессиональный 

интерес обучающихся. 

Особое внимание уделяется таким мероприятиям, как «Твой выбор», где ребята 

показывают и обосновывают свой выбор колледжа или профиля обучения в 10-ом классе и 

«Профориентир», где с презентацией своей профессиональной области выходят взрослые 

люди. Данные мероприятия актуализируют вопрос выбора дальнейшего профессионального 

развития обучающихся. 

Использование в работе средств информационной коммуникации позволяет 

задействовать интернет-ресурсы, направленные на формирование профессионального 

самоопределения. В рамках веб-трансляций проводимых на портале «ПроеКТОриЯ» дети 

предметно знакомились с теми профессиями, обзор которых позволяет им расширить 

представление о многообразии привычных для них отраслевых специальностей. 

Последующая рефлексивная составляющая, проводимая учителем, формирует и закрепляет 

полученную информацию. Кроме того, обучающиеся разработали сценарии и сняли 

видеоролик, раскрывающий специфику помогающих профессий, структурировали 

информацию о месте получения профильного образования и рассмотрели потенциальных 

работодателей на региональном уровне. 

Помимо программы внеурочной деятельности каждое лето обучающиеся участвуют в 

городской программе летней трудовой занятости молодёжи. Программа позволяет ребятам 

принять участие в обучающих семинарах проводимых Челябинским городским центром 

профилактического сопровождения «Компас», где ребятам рассказывают о том, что в городе 

действует штаб волонтёрского движения, раскрывают особенности труда волонтёра и 

показывают специфику их работы. 

Для участников семинара предоставляется возможность зарегистрироваться на 

профильном сайте и оформить волонтёрскую книжку, а также принять участие в 

мероприятиях, направленных на оказание социальной помощи населению. 

В 2020 году для участников семинара была организована встреча с сотрудниками 

социальных служб. В ходе мероприятия дети ознакомились со спецификой работы 

профессии «социальный работник».  

Необходимо отметить, что помогающие профессии составляют существенную долю 

рынка труда, их актуальность наиболее проявилась в 2020 году, выведя их значимость на 

новый уровень. Для детей, входящих в поле профессионального самоопределения, наиболее 

значимым является информационная компетентность об окружающих профессиях.  

Популяризация помогающих профессий позволяет привлечь внимание к 

возможностям бюджетного сектора рынка труда, что благоприятно отражается на 

разнообразии профессиональных предпочтений детей, формируя личностный выбор в 

отрыве от модных трендов, дающих переизбыток специалистов в коммерческих сферах 

экономики. 

Анализируя статистику Главного управления по труду и занятости населения 

Челябинской области, мы видим острую нехватку в регионе именно помогающих профессий, 

поэтому комплексное педагогическое сопровождение профессионального самоопределения 

молодёжи помогает сформировать необходимые для региона профессиональные 

предпочтения выпускников 9-х и 11-х классов. 
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Аннотация. В статье раскрывается проблема изменения качества жизни пациентов с 

когнитивными нарушениями при фибрилляции предсердий. Особое внимание автор уделяет 

диагностике когнитивных расстройств, а так же способам когнитивной реабилитации. 

Рассматривает способы восстановления когнитивных функций. 

Ключевые слова: качество жизни, когнитивные функции, когнитивные нарушения, 

когнитивные расстройства, когнитивная реабилитация, фибрилляция предсердий.  

 

Прогрессирование сердечно-сосудистых заболеваний, из которых наиболее 

распространены артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца и такое нарушения 

сердечного ритма, как фибрилляция предсердий (ФП), в настоящее время основная причина 

смертности, госпитализаций и ухудшения качества жизни пациентов . Сердечно-сосудистые 
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заболевания являются значимым фактором риска когнитивных нарушений, так как приводят 

к развитию хронической церебральной недостаточности. 

Когнитивные функции (КФ) мозга-это способность понимать, познавать, изучать, 

осознавать, воспринимать и перерабатывать (запоминать, передавать, использовать) 

внешнюю информацию. Это функция центральной нервной системы- высшая нервная 

деятельность, без которой сложно представить личность человека. 

Разработана классификация, в которой выделяются легкие, умеренные и тяжелые 

когнитивные расстройства(КР) . 

Легкое когнитивное расстройство-это начальный этап в цепочке сбоев высшей 

мозговой активности, которые по большей части, касаются памяти больного. Легкий вид 

нарушений может провоцироваться не только возрастными изменениями. Нередко причиной 

становится энцефалит или травма головы. Это сильная утомляемость во время умственной 

деятельности, невозможность запоминать новую информацию, растерянность, затруднения с 

концентрацией внимания, проблемы при выполнении целенаправленных действий. 

Умеренные когнитивные нарушения 

При ухудшении вышеперечисленных симптомов  можно говорить об умеренном 

нарушении. По данным медицинской статистики, подобные симптомы могут встречаться у 

20% людей возраста от 60 лет. Однако у большей части этих пациентов в последующие пять 

лет наступает деменция. 

Наиболее тяжелым видом расстройств подобного рода является деменция. Диагноз 

деменции правомерен при наличии нарушений памяти и других когнитивных расстройств 

(по крайней мере, одно из следующих: нарушения праксиса, гнозиса, речи или интеллекта), 

которые выражены настолько, что непосредственно влияют на повседневную жизнь. 

Условиями диагностики деменции является также ясное сознание пациента и наличие 

установленного органического заболевания головного мозга, которое является причиной 

когнитивных нарушений  

Распространенность деменции наблюдается у пожилых пациентов, а провоцируется 

она, как правило, болезнью Альцгеймера. БА – это болезнь мозга, связанная с отмиранием 

ацетилхолинергических нейронов. Ее первыми признаками становятся утрата памяти, 

постоянная забывчивость жизненных событий. На следующей стадии прогрессирования 

патологических изменений начинается дезориентировка в пространстве, человек теряет 

способность выражать свои мысли, говорит бред, в быту становится беспомощен и может 

нуждаться в помощи близких. 

Диагностика.  

Самой первой жалобой  в большинстве случаем является - снижение памяти или 

уменьшение умственной работоспособности. При этом, такие жалобы могут исходить как от 

самого пациента, так и от его родственников или ближайшего окружение.  

В поликлинических условиях, обследование может быть ограничено простыми 

скрининговыми шкалами, такими как краткая шкала оценки психического статуса. 

Применение сложных тестов, увеличивая чувствительность метода, приводит к уменьшению 

специфичности полученных результатов, так как выполнение сложных тестов в большой 

степени зависит от возраста и уровня образования. 

Важно исследовать не только соматический статус пациента, но и его эмоциональное 

состояние. Эмоциональные расстройства тревожно-депрессивного ряда могут обусловливать 

субъективные когнитивные расстройства. Однако, тяжёлая депрессия может вызывать также 

и объективные нарушения когнитивных функций и даже имитировать деменцию (так 

называемая, псевдодеменция).  

Наличие когнитивных нарушений, безусловно, требует исследования 

неврологического статуса и проведение компьютерной рентгеновской или магнитно-

резонансной томографии головного мозга. В целом, нозологический диагноз базируется на 

особенностях когнитивных расстройств, характере сопутствующей очаговой 

неврологической симптоматики и данных нейровизуализации.  
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Исследования последних лет показывают, что существующие при фибрилляции 

предсердий(ФП)  КН (дефицит памяти и внимания, нарушение исполнительных функций) 

ухудшают качество жизни и могут спрогнозировать смертность у пожилых пациентов. КН 

при ФП вызывает у пациентов социальную дезадаптацию, снижение комплаентности к 

лечению и тем самым к увеличению числа повторных госпитализаций. 
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ПОЛИСУБЪЕКТНОЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КАК 

ИНСТРУМЕНТ КОНСТРУКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

В СИСТЕМЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

  

Аннотация. В статье рассмотрен потенциал полисубъектного управленческого 

взаимодействия в качестве инструмента реализации конструктивного взаимодействия, как 

альтернативного конфликтному. Раскрывается определение конфликтного взаимодействия, а 

также сущность конфликтогенности профессиональной деятельности военных специалистов 

в аспекте организационно-управленческой деятельности. Раскрывается сущность 

конструктивного взаимодействия с описанием его характеристики в когнитивном, 

деятельностном и психологическом аспектах и последующим сопоставлением с сущностью, 

принципами и показателями проявления полисубъектного управленческого взаимодействия. 

По результатам проведенного анализа автор делает положительное заключение о наличии 

целесообразности подготовки курсантов военных вузов к полисубъектному управленческому 

взаимодействию в рамках овладения ими эффективного инструментария для решения 

конфликтных ситуаций. 

Ключевые слова: конфликтное взаимодействие, конструктивное взаимодействие, 

полисубъектное управленческое взаимодействие, полисубъект, военное профессиональное 

образование. 

 

Профессиональная деятельность военных специалистов неразрывно связана с 

деятельностью в условиях повышенного стресса, обусловленного наличием риска для жизни, 

ненормированным служебным графиком, а также различными дополнительными 

законодательными ограничениями. Деятельность в таких стрессогенных условиях, 

непременно, будет способствовать возникновению в войсковых коллективах конфликтных 

ситуаций. Таким образом, поле конфликтного взаимодействия охватывает, кроме 

повседневной деятельности военнослужащего, также и сферу его профессиональной 

деятельности.  

Под конфликтным взаимодействием мы понимаем процесс взаимных негативных 

воздействий индивидов, групп, движений партий этносов, стран друг на друга, в процессе 

которых сталкиваются между собой интересы, цели, устремления, ценностные ориентации 

соперничающих субъектов конфликта [6]. 

Конфликтное взаимодействие в системе организационно-управленческих отношений 

возникает в случае, когда взаимодействующие субъекты не в состоянии достичь 

компромисса и согласования между своими целями (ценностными ориентациями) при 

решении возникающих между ними противоречий и конфликтов. Последствием такого 

конфликтного взаимодействия может стать обособление взаимодействующих субъектов и 

исключение интересов коллектива из поля собственных ценностей. Антитезисом 

конфликтного взаимодействия является конструктивное взаимодействие, направленное, 

напротив, на агрегацию интересов всех взаимодействующих субъектов с целью 

эффективного разрешения возникающих противоречий и конфликтов и построения плотных 

межсубъектных связей. 

В связи с этим, в педагогической науке становятся актуальными исследования, 

направленные на изучение потенциала конструктивного взаимодействия и подготовки к 
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нему в разрешении возникающих в коллективах противоречий и конфликтных ситуаций. В 

качестве одного из инструментов реализации такого конструктивного взаимодействия, в 

системе организационно-управленческих отношений, по мнению ряда исследователей (И. В. 

Вачков, В. И. Коваленко, Е. М. Харланова и др.) [1, 2, 5], может выступать полисубъектное 

управленческое взаимодействие. 

В рамках исследования раскроем сущность конструктивного взаимодействия в 

решении конфликтов, возникающих в системе организационно-управленческих отношений, 

войсковых коллективов и соотнесем его с полисубъектным управленческим 

взаимодействием. 

Опираясь на исследования В. С. Смирнова [4], под конструктивным взаимодействием 

мы понимаем вид социального взаимодействия, характеризующийся, с одной стороны 

продуктивностью и результативностью совместной деятельности, а с другой эмоциональной 

удовлетворенностью процессом и результатом субъектов взаимодействия. При анализе 

сущности конструктивного взаимодействия нами были выделены когнитивный, 

деятельностный и психологический аспекты, характеризующие его реализацию. Раскроем их 

содержание. 

В когнитивном аспекте, важной характеристикой конструктивного взаимодействия 

выступает конструктивное мышление, представляющее собой логико-аналитический метод, 

предполагающий структурирование пространства проблемы, постановку задачи, построение 

вариативного поля, грамотное прогнозирование и оценку рисков. Отмечается, что 

способность к осуществлению конструктивного мышления может успешно формироваться в 

условиях краткосрочных образовательных программ объёмом от 10 до 16 часов. Кроме того, 

исследователи конструктивного мышления [3] в качестве его отличительной особенности 

отмечают опору субъекта на критическое мышление, проявляющееся в отборе информации, 

отвергающей, а не подтверждающей собственные гипотезы, а также в перестройке функции 

распределения ценностных представлений в соответствии с новой задачей, возникающей 

ещё в нераскрывшейся ситуации. Все это значительно повышает как адаптивность индивида 

в социуме, так и эффективность его деятельности в личностном и профессиональном плане. 

В деятельностном аспекте, важной характеристикой конструктивного взаимодействия 

выступает сотруднический тип взаимодействия, который реализуется через: 

– опору на лучшие стороны друг друга; 

– адекватную их оценку и самооценку; 

– гуманные, доброжелательные и доверительные и демократичные взаимоотношения; 

– активность обеих сторон, совместно осознанными и принятыми действиями; 

– положительное взаимное влияние друг на друга. 

Сам термин сотрудничество представляет собой совместное определение целей 

деятельности, ее планирование, распределение сил, средств и времени в соответствии с 

возможностями каждого участника, совместный контроль и оценка результатов работы с 

последующим прогнозированием новых целей и задач. В результате, решение конфликтных 

ситуаций через сотрудничество будет способствовать удовлетворению потребностей 

участвующих в этом процессе субъектов без формирования противоречий с собственными 

ценностными ориентациями. 

В психологическом аспекте, конструктивное взаимодействие характеризуется 

высоким уровнем субъективности взаимодействующих членов коллектива и предполагает 

диалектическое единство объективности представлений об окружающем мире и 

субъективного самоопределения при оценке возникающих событий и явлений. Кроме того, в 

конструктивном взаимодействии важную роль занимает стрессоустойчивость, 

проявляющаяся в способности субъектов конструктивно организовывать свое поведение в 

ситуациях организационно-управленческого взаимодействия. 

Таким образом, в системе организационно-управленческих отношений, 

конструктивным можно считать взаимодействие, направленное на сотрудничество, при 

наличии развитой субъектности, критического мышления и стрессоустойчивости 
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взаимодействующих субъектов при решении ими организационно-управленческих ситуаций, 

результатом которого является не только продуктивное решение возникающих конфликтов и 

противоречий, но и удовлетворение определенных потребностей всех участников 

взаимодействия. 

Соотнесем рассмотренную нами сущность конструктивного взаимодействия с 

сущностью полисубъектного управленческого взаимодействия, а также его принципами и 

показателями проявления. 

Понятие «полисубъект» (от др.-греч. πολύς «многочисленный») означает 

существование в рамках одного группового субъекта нескольких субъектов (в том числе 

групповых), способных к совместной предметно-практической активности и познанию, 

результатом которой является качественное всестороннее развитие как самого субъекта, так 

и его контрсубъектов. 

Полисубъекта, среди других общностей, выделяют следующие свойства [1, c. 18]: 

– способность к осознанию системы отношений между субъектами; 

– совместная творческая активность; 

– нацеленность на саморазвитие; 

– общее для всех субъектов общности семантическое пространство. 

Под полисубъектным управленческим взаимодействием мы понимаем совокупность 

действий индивидуальных и групповых субъектов, их взаимное влияние в системе 

организационно-управленческих отношений, в результате которого формируется единая 

общность (полисубъект), обладающая согласованностью целей, ценностных ориентиров, 

опосредующая отношения между ними и позволяющая каждому участнику реализовать свой 

потенциал. 

Применительно к военной профессиональной деятельности, полисубъектное 

управленческое взаимодействие представляет собой совместную деятельность командиров 

(начальников) и их подчиненных по решению организационно-управленческих ситуаций с 

опорой на ценностные ориентиры и субъектные качества друг друга, способствующую 

развитию этих качеств и опосредованную формированием общности (полисубъекта). 

При этом под подготовкой к полисубъектному управленческому взаимодействию мы 

понимаем педагогический процесс по формированию и развитию у обучаемых способности к 

действиям и взаимному влиянию в системе организационно-управленческих отношений, 

опосредованных формированием общности (полисубъекта). 

И. В. Вачков [1, c. 28] выделил три уровня взаимодействия, каждому из которого 

соответствуют определённые общности: предсубъектное (совокупность предсубъектов); 

субъект-объектное (атомарный коллективный субъект) и субъект-субъектное. Последнее он 

в свою очередь разделил на деятельно-ценностное (корпоративный коллективный субъект) и, 

непосредственно, полисубъектное взаимодействие (универсальный полисубъект и 

полисубъект общения). В качестве важного отличия полисубъектного и деятельностно-

ценностного взаимодействия выступает согласование позиций субъектов с различными 

субъектными мирами по отношению к совместной деятельности. Другими словами, все 

взаимодействующие субъекты осуществляют свою деятельность для достижения общей, 

социально-значимой цели, которая может лишь частично удовлетворять их личные 

потребности. 

В. И. Коваленко [2, c. 161] были выделены следующие принципы полисубъектного 

управленческого взаимодействия: 

– принцип полилогического взаимодействия субъектов – согласование позиций 

субъектов с различными субъектными мирами по отношению к совместной деятельности; 

– принцип интеграции субъектных полей – интеграция наиболее эффективных 

субъектных функций, межсубъектная специализация, дифференциация и интеграция 

совместной деятельности субъектов; 
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– принцип творческой самореализации субъектов управления – опредмечивание 

творческого потенциала субъектов и формирование траектории самоуправляемого развития 

коллектива; 

– принцип полисубъектной направленности управления – предполагает изменение 

парадигмы управленческого мышления, направленной на сотрудничество и содействие в 

достижении целей, делегирование полномочий, личностную ориентацию в общении и 

стимулирование инициативы и творческого подхода и др.; 

– принцип развития субъектности – условие повышения эффективности 

полисубъектного взаимодействия; 

– принцип флуктуационной автономии – субъектам в организационно-

управленческой ситуации предоставляется возможность разработать свою, отклоняющуюся 

от стандартной структуру взаимодействия, сформулировать нетрадиционную идею. 

Проведенный анализ основных концепций, подходов и теорий, развивающих понятие 

«стиль управления» на предмет их реализации в соответствии с принципами 

полисубъектного управленческого взаимодействия показал наличие потенциала для его 

осуществления в стилях управления, обеспечивающих: 

– возможность инициативы, движения информации "снизу вверх", организовывать 

совместные обсуждения с коллегами по поводу возникших ситуаций и предложенных ими 

решений; 

– партнерские взаимоотношения между руководителем и его подчиненными, 

основанные на высокой степени доверия;  

– приобщение членов коллектива к организационным целям; 

– открытость и доступность руководителя для помощи и консультаций, проявление 

вежливости и дружелюбности, беспокойство о потребностях подчиненных;  

– выражение уверенности в способностях сотрудника справиться с задачей, похвалы, 

вовлечение в двустороннее общение, приглашение к совместному принятию решения, 

проявление интереса к мнению сотрудника;  

– выработку и принятие того решения, которое вся группа сочтет наиболее 

приемлемым без навязывания воли руководителя. 

Опираясь на исследования И. В. Коваленко [2, с. 316] в качестве ключевых 

показателей, характеризующих проявление полисубъектного управленческого 

взаимодействия, нами были выделены три группы показателей: индивидуальные (отношения 

между индивидуальными субъектами управления), групповые (отношения между 

индивидуальными и групповыми субъектами управления), операциональные (отношения 

между субъектами управления и объектами управленческих воздействий (процессами)). 

К индивидуальным показателям относятся: наличие у курсантов установки на 

сотрудничество, взаимопонимание, взаимопомощь, достижение компромисса; наличие 

ответственности за общее дело; уровень развития лидерских качеств. 

К групповым показателям относятся: опора на творческий потенциал всех участников 

образовательного процесса; использование разных ролевых позиций субъектов управления 

при решении различных задач; адаптация управленческих воздействий к индивидуальным 

особенностям субъектов. 

К операциональным показателям относятся: частота проявления инициативы; 

реализация принятых обязательств, ответственности; широта диапазона оригинальных 

предлагаемых идей; оптимальность реализуемых решений в совместной деятельности 

созидательность деятельности. 

Степень проявления выделенных показателей во многом зависит не только от 

сформированности знаний о полисубъектному управленческом взаимодействии и умений в 

его осуществлении, но и, ввиду необходимости развитой субъектности участников 

взаимодействия, на субъектно-значимые личностные качества, включающие в себя: 

коммуникативность (способность устанавливать деловые контакты, связи, отношения), 

креативность (способность сделать, осуществить нечто новое: новое решение проблемы, 
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новый метод или инструмент, новое произведение искусства) и организованность 

(собранность, самодисциплина, умение действовать точно и планомерно). 

Сравнительный анализ сущности и характеристик конструктивного и 

полисубъектного управленческого взаимодействий демонстрирует нам осознанную 

направленность на сотрудничество, агрегацию целей, взаимную активность и влияние, а 

также опору на развитую субъектность всех его участников. При этом для конструктивного 

взаимодействия наблюдается более широкое поле возможных инструментов реализации, что 

соответствует, согласно классификации И. В. Вачкова, более высокому (субъект-

субъектному) уровню взаимодействия. 

Таким образом, подготовка курсантов военных вузов к полисубъектному 

управленческому взаимодействию создает необходимые условия для успешного овладения 

ими инструментами реализации конструктивного взаимодействия, что позволит им 

эффективно решать конфликты и противоречия, возникающие в воинском коллективе в 

процессе их будущей профессиональной деятельности. 
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Annotation. The article considers the potential of polysubject managerial interaction as a 

tool for the implementation of constructive interaction, as an alternative to conflict. The definition 

of conflict interaction is revealed, as well as the essence of the conflict potential of the professional 
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activity of military specialists in the aspect of organizational and managerial activity. The essence 

of constructive interaction with a description of its characteristics in cognitive, activity and 

psychological aspects and subsequent comparison with the essence, principles and indicators of 

manifestation of polysubject managerial interaction is revealed. Based on the results of the analysis, 

the author makes a positive conclusion about the feasibility of training cadets of military 

universities for polysubject managerial interaction within the framework of their mastery of 

effective tools for resolving conflict situations. 
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ПОМОГАЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОНФЛИКТОЛОГОВ В РЕГУЛИРОВАНИИ 

ПОЛИТИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ 

 

Аннотация. В статье приведено теоретическое обоснование особенностей 

деятельности специалистов помогающих профессий в области регулирования 

политических конфликтов. Показаны отличительные черты процессов политического 

регулирования и разрешения социальных противоречий на современном этапе, определены 

основные принципы и методологические подходы участия третьей стороны в 

конфликторазрешении. 

Ключевые слова: политический конфликт, разрешение конфликтов, регулирование 

конфликтов, конфликтологическое сопровождение, социальный процесс, социальные 

противоречия, посредничество. 

 

Проблема политических противоборств в течение многих столетий является одной из 

наиболее актуальных, поскольку они довольно трудноразрешимы и чаще всего выступают 

основным источником и причиной дестабилизации государственных систем. 

 В современном мире  пожары этих конфликтов пылают на всех без исключения 

континентах: террористические акты в Европе, военные действия в Ираке, Сирии, 

территориальные споры между Индией и Пакистаном, развитие межнационального и 

межконфессионального конфликта на Ближнем Востоке, «цветные» революции в арабских 

странах, государственный переворот и гражданская война в Украине и т.д. На этот факт 

оказывают влияние такие мировые процессы, как глобализация, модернизация, массовые 

миграции населения, непродуманные демократические и либеральные преобразования. Но 

главное заключается в том, что основными жертвами насильственных политических 

конфликтов становятся не вооруженные силы конфликтующих сторон, а мирное население, 

единственной виной которого часто является его политическая (государственная) 

принадлежность. Конфликты подобного рода опасны и, когда возникают между 

государствами, и, когда происходят в рамках одной страны. Это может привести к 

политической, социальной напряженности и нестабильности, что повлияет на 

государственность и целостность территорий. 

Ушедший ХХ век стал свидетелем многочисленных политических конфликтов, 

которые уже заняли свое место в истории. Особенно драматичны события конца 1980-1990-х 

гг. – распад Советского Союза, что значительно обогатило географию этого явления 
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(Нагорный Карабах, Абхазия, Южная Осетия, Таджикистан, Приднестровье, Чечня). Теперь 

это зоны затяжных конфликтов, ставшие столь же известными, как Северная Ирландия, 

бывшая Югославия, Палестина. Именно поэтому развитие и разрешение подобных 

конфликтов в мире просто необходимо, и особую роль в этом процессе выполняют не только 

политические и общественные деятели, но и специалисты помогающих профессий в виде 

компетентных конфликтологов. 

Политическая конфликтология – междисциплинарная научная отрасль знания, 

развивающаяся на стыке политологии, философии, социологии, психологии, правоведения, 

этнологии. Она имеет как большее теоретическое, так и практическое значение, поскольку 

будущие специалисты в сфере конфликторазрешения не только занимаются научными 

исследованиями, но и вырабатывают и обосновывают предложения по управлению 

конфликтами, обеспечивая наиболее оптимальные и безопасные для общества стратегии и 

пути работы в этом направлении. 

В современном управлении политическими конфликтами основными формами 

вмешательства в конфликтное взаимодействие выступают процедуры урегулирования и 

разрешения, которые очень близки по методам и формы работы, но разительно отличаются 

по конечному результату.  

В отечественной конфликтологии урегулирование конфликта принято определять как 

«форму вмешательства в конфликт субъектов конфликта уже на стадии прямого 

столкновения» [5, c. 17]. Урегулирование осуществляют сами его участники, третья сторона 

(конфликтолог, посредник, медиатор) или все вместе в целях прекращения открытого 

противостояния, либо частичного снятия его остроты, но непременно при сохранении на 

выходе из конфликта его внутренних источников и движущих сил. Основным и серьезным 

недостатком данной формы завершения конфликта является порой мнимое «затишье», при 

котором стороны загоняют глубоко внутрь причины конфликтного взаимодействия, что 

очень часто приводит к его возобновлению в будущем. 

Вторая популярная процедура вмешательства в конфликт – разрешение – это 

«окончание (завершение) конфликтного взаимодействия субъектов столкновения, 

достигаемое сторонами конфликта самостоятельно либо с участием третьей силы, при 

котором посредством силового принуждения, примирения или разъединения снимается 

основное противоречие, перекрываются источники и причины его порождающие» [5, c. 92]. 

Необходимо всегда помнить, что любой политический конфликт проще предупредить, 

чем регулировать, поэтому начальным этапом его урегулирования и разрешения является его 

комплексная диагностика. Для этого специалисты в области конфликтменеджмента проводят 

системный анализ социальной среды, в ходе которого поэтапно решаются определенные 

задачи:   

• определение причин и источников конфликтного взаимодействия, его объекта, 

предмета и субъектов, прямых и косвенных участников;  

• выявление интересов и потребностей сторон в политическом противостоянии;  

• определение позиций сторон, их задач, устремлений, ожиданий, намерений;  

• оценка внешней и внутренней среды конфликта, детерминирующих его факторов, 

возможностей его будущего урегулирования и разрешения.  

После этого, основываясь на данных диагностики, конфликтолог может выбрать одну 

или несколько процедур, которые помогут снять острые моменты и перевести 

взаимодействие субъектов политических отношений из конфликтного в более 

конструктивное и мирное русло:  

1) институционализация конфликта – это применение формальных и неформальных 

норм, принципов, правил, идеологических установок, существующих в государстве по 

отношению к политическому противоречию. Классик конфликтологической науки Л. Козер в 

своих работах отмечает, что «сама социальная структура общества должна содержать 

гарантии единства внутригрупповых отношений перед лицом конфликта, определять степень 

его допустимости» [2, c. 104]. В современных научных исследованиях институционализация 
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конфликтного взаимодействия понимается как процесс формирования общественного 

мнения по вопросу возможных вариантов поведения граждан и государства в конфликте, 

общественной толерантности к конфликтам, возможностей использования переговорных 

техник и тактик в конфликторазрешении, направленных на достижение социального 

консенсуса и компромисса. Все участники конфликта должны непреклонно следовать 

правовым принципам и нормам построения гражданского общества относительно 

дозволенных способов выражения антагонистических интересов. Именно конфликтологам 

отводится основная роль в разработке программ снижения конфликтогенности, поддержания 

общественных настроений на определенном уровне критичности и т.д.;  

2) легитимизация политического конфликта – это  не просто признание 

конфликтующими сторонами существующих правовых норм и правил политического 

поведения, но и беспрекословное следование им. Важно отметить, что легитимизация 

обязательно направлена на то, чтобы социум воспринимал то или иное конфликтное 

взаимодействие как правомерное для действующего законодательства и общественного 

порядка в государстве. В противном случае политическое противоборство может пойти по 

силовому и насильственному сценарию развития. Необходимо учитывать, что указанная 

процедура является механизмом включения политического конфликта в систему общественных 

отношений. Большинство отечественных исследователей справедливо отмечают, что при 

разработке и принятии нормативно-правовых документов необходимо обязательно проводить 

конфликтологический анализ той сферы, на регулирование которой они направлены [1, c. 373];  

3) структурирование политического конфликта – это «позиционирование 

конфликтующих субъектов, направленное на определение возможности силового 

разрешения противоречий, выявление иерархии ценностей в системе общественных 

отношений» [7, с. 53]. Структурирование участников конфликтного взаимодействия способствует 

определению их интересов и потребностей, а, следовательно, возможностей достижения 

возможного примирения.  

4) редукция политических противоречий – процесс целенаправленного ослабления 

конфликтного взаимодействия посредством его перевода на более «упрощенный» и 

разряженный уровень противоборства. Принято выделять два взаимосвязанных сценарии 

развития редукции. Первый сценарий зависит от характера восприятия политическими 

оппонентами друг друга. Он подразумевает постепенное прохождение субъектами 

конфликтной реальности в восприятии друг друга следующей траектории: противник 

(жесткое противодействие) – соперник (противостояние по какому-либо узкому вопросу) – 

сотрудник (вынужденное взаимодействие, обусловленное определенными обстоятельствами) 

– партнер (устоявшаяся форма взаимовыгодного сотрудничества) – союзник (сподвижник в 

решении некоторых вопросов) – друг. 

Второй сценарий политической редукции зависит от изначального характера 

противоборства. Он подразумевает прохождение сторонами конфликта другой траектории: 

война (несдержанность оппонентов в использовании насильственных способов 

взаимодействия) – насилие (узкая сфера силового противодействия, ограниченная в методах) 

– агрессивность (ограниченные насильственные действия) – соперничество (конкуренция 

сторон, осуществляемая по оговоренным нормам) – враждебность (антипатия, 

недоброжелательство) – напряженность (натужность в отношениях, тревожность и 

нервозность) – спор (ценностное противоборство) – несогласие (расхождение в позициях) – 

консенсус (договоренность). 

Авторитетный отечественный специалист в области переговорной практики М.М. 

Лебедева предлагает использовать «два принципа урегулирования конфликта: постепенности 

и синхронности» [4, c. 87–92]. 

Первый принцип позволяет сторонам подготовиться к началу непосредственного 

урегулирования конфликта: выявить точки зрения, снизить напряженность в отношениях, 

сформировать взаимное доверие сторон друг к другу, проработать различные варианты 

решений, а затем приступить к согласованию окончательного компромиссного решения. 
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Особо актуально применение данного принципа в условиях вооруженного противостояния. 

Успешность его реализации зависит от прохождения  следующих этапов:  

♦ завершение силового противостояния и перевод конфликта на деэскалационную 

стадию конфликта, что должно привести к стабилизации социально-политической 

обстановки;  

♦ выстраивание конструктивного диалога между субъектами конфликта и начало 

подготовительного этапа переговоров;  

♦ старт переговорного процесса;  

♦ кропотливая работа по нахождению совместных решений существующих 

проблем; 

♦ реализация достигнутых договоренностей.  

Второй принцип (принцип синхронности) подразумевает, что участники 

конфликтного взаимодействия должны находиться на одном и том же этапе развития 

конфликта.  

В теории и практике конфликтологического сопровождения политических 

конфликтов существуют и другие эффективные методы управления ими. Большинство из 

них предполагают воздействие на конфликт через оказание влияния на оппонентов, 

трансформацию предмета и объекта конфликтного взаимодействия, устранение его причин и 

источников. Например, российский социолог Г.И. Козырев предлагает следующие путы 

выхода из политического противоборства:  

♦ элиминация объективной стороны конфликтного взаимодействия;  

♦ подмена одного объекта конфликта другим, который будет менее критичен для 

сторон;  

♦ дробление объекта конфликта;  

♦ физическая или юридическая ликвидация одного из оппонентов;  

♦ добровольная или принудительная трансформация мнения одного или обоих 

оппонентов;  

♦ диверсификация составных компонентов объекта конфликта;  

♦ обновление данных об объективной стороне конфликтного взаимодействия;  

♦ «разведение» сторон, направленное на минимизацию рисков деструктивного 

взаимодействия;  

♦ нахождение компромиссного решения самими участниками конфликта, либо при 

помощи третьей стороны (конфликтолога, посредника);  

♦ принуждение оппонентов к мирному взаимодействию [3, c. 349]. 

Некоторые исследователи справедливо отмечают, что процедура разрешения 

политических конфликтов – это «искусство возможного», когда все провалы могут быть 

объяснены в большей степени  уникальностью конфликтного взаимодействия, сложностью 

его деэскалации, нежели нежеланием оппонентов его преодолеть.  

Полное завершение политического конфликта возможно достичь несколькими 

основными путями. Интересной представляется точка зрения отечественного исследователя 

В.А. Ачкасовой, которая допускает применение всего двух групп методов разрешения 

конфликтов:  

1) насильственные методы (вооруженная борьба, государственные перевороты, 

проведение террористических актов и экстремистских мероприятий и т.д.);  

2) мирные методы, ориентированные на традиционные механизмы мирного 

политического конфликторазрешения  (судебные процессы, свободное волеизъявление 

народа, парламентские дискуссии и т.д.). Их недостатком является то, что очень часто они 

завершаются  «победой» простого большинства (в некоторых случаях «сложного 
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большинства») доказательств, доводов, нормативно-правовых норм, защищающих позицию 

одного субъекта и осуждающих позицию другого [6, c. 142].  

Одним из наиболее конструктивных методов разрешения политических конфликтов 

являются переговоры. Переговорный процесс подразумевает тщательную подготовку всех 

сторон и использование следующих тактик и приемов: «давление (шантаж, угрозы, 

ультиматумы), выжидание (цель – вынудить партнеров давать первыми информацию), 

затягивание, «уход», постепенное повышение сложности и т.д.» [8, С. 39]. Необходимо 

отметить, что методология переговорного процесса не является аксиоматичной, она может 

трансформироваться, дополняться междисциплинарными подходами. Переговоры как 

практика мирного взаимодействия постоянно «обрастает» новыми техниками и 

технологиями. Это особенно проявилось в XX в., когда переговорный процесс стал по-

настоящему универсальной формой разрешения конфликтов не только на мировой арене, но 

и в построении социальных отношений.  

Другим эффективным способом регулирования политических противоречий 

выступает посредничество или участие третьей стороны, что приводит к изменению баланса 

сил и говорит о сложности взаимного диалога, вынуждает стороны снизить накал борьбы и 

согласиться на мирное завершение конфликтного взаимодействия.  

Как и любая форма вмешательства в конфликт применение процедуры привлечения 

третьей стороны зависит от набора определенных условий:  

1) настрой участников конфликта;  

2) установка оппонентов на завершение противоборства не только де-юре, но и де-

факто;  

3) наличие проблем с выстраиванием коммуникации;  

4) непримиримый характер обоюдных претензий и требований сторон и др. 

При разрешении конфликта на посредника (конфликтолога) возложены следующие 

функции.  

1. Выстраивание коммуникации по принципу –  «все» со «всеми» на всех уровнях. 

Для реализации данного подхода необходимо:  

♦ признание оппонентами своей ответственности, в том числе и юридической, за 

произошедшее и признание факта нанесения ущерба (материального и морального);  

♦ готовность работать над ошибками (наказание виновников, проведение судебных 

процессов и т.д.);  

♦ восстановление многосторонних социальных отношений на основе общественного 

компромисса и консенсуса.  

Таким образом, конфликтолог применяет не только непосредственно методы 

воздействия на политические процессы, но и способы фасилитации сложившихся 

противоречий. Для этого он может использовать некоторые приемы: «к доверию шаг за 

шагом», «втягивание в процедурные рамки», «формирование конечной картины» и др. [57, 

С. 95].  

2. Восстановление экономической стороны социальных отношений направлено на 

следующие сферы:  

♦ политический компонент (реинституционализация властных органов, построение 

вертикали власти, законодательное обновление системы управления, проведение выборов, 

реформирование системы местного самоуправления и др.);  

♦ экономический компонент (обновление экономических критериев жизненного 

уровня, повышение заработной платы, установление социальных минимумов и др.);  

♦ социальный компонент (усиление социальной поддержки незащищенных слоев 

общества, поддержка детства, материнства, лиц с ограниченными возможностями, 

установление социальных льгот, доступ к бесплатной медицине, образованию и т.д.);  

♦ информационный компонент (обеспечение свободы слова, борьба с цензурой, 
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свободный доступ к информации и пр.).  

3. Реабилитационная работа с социальными группами, чья жизнь ухудшилась в 

результате вооруженного противостояния в ходе политического конфликта:  

♦ социальная реабилитация незащищенных социальных групп и отдельных граждан 

(борьба с безработицей, увеличение социальных пособий, социальные гарантии молодым 

гражданам и др.);  

♦ психологическая реабилитация некоторых категорий граждан 

(конфликтологическое консультирование, психокоррекционная работа с людьми, 

подвергшимися насилию, с подростками и т.д.);  

♦ медико-биологическая реабилитация граждан (оказание медикаментозной помощи, 

стационарное лечение пострадавших).  

Таким образом, можно отметить, что конфликтолог в разрешении политического 

конфликта выполняет не только свои прямые обязанности, но и многие второстепенные 

социальные функции.  

При решении многих практических задач у специалистов в области управления 

конфликтами могут возникнуть достаточно серьезные проблемы. Во-первых, им нужно быть 

весьма корректными, чтобы не поддаться соблазну повлиять на конфликт в свою пользу и не 

стать непосредственным его участниками. Во-вторых, их привлечение, так или иначе, ставит 

вопросы их выбора, а, следовательно, создает возможность для возникновения новых осей 

противостояния. В связи с этим, в рамках помогающей деятельности конфликтологов 

требуется выстраивание демократического контроля над развитием конфликтной ситуации:  

1. Постоянный информационный обмен между всеми участниками политического 

конфликта, а также третьей стороной.  

 2. Отказ от применения силовых и насильственных форм взаимодействия.  

3. Запрет любых взаимных действий, которые могут в перспективе привести к 

эскалации конфликта.  

4. Привлечение авторитетных посредников, чье мнение не будет подвергаться 

сомнению, а рекомендации будут заложены в основу мирного процесса.  

5. Непосредственная опора в процессе урегулирования политического конфликта на 

нормативно-правовые документы и административные процедуры.  

6. Создание атмосферы социального партнерства, а также социальных отношений, 

основанных на толерантных ценностях и политическом консенсусе.   

Как отмечают многие исследователи, настоящим  завершением политического 

конфликта можно и нужно считать его непосредственное разрешение. Политический 

консенсус в обществе может стать результатом подлинного преодоления источников 

конфликтного взаимодействия, что позволит привести к диалогу между населением и 

властью.  

В целом, можно констатировать, что процессы регулирования и разрешения 

политических конфликтов являются достаточно регламентированными процедурами. Каждая 

отдельная форма конфликторазрешения и вмешательства в политические отношения 

выступает специфическим видом социального взаимодействия, а в некоторых случаях – 

социального партнерства. При этом роль специалистов помогающих профессий в этих 

процессах трудно переоценить, поскольку субъекты общественных отношений не всегда 

могут самостоятельно найти выход из сложных и системных деструктивных форм 

социально-политических противоречий без помощи третьей стороны.  
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Среди различных методов формирования конфликтологической компетентности 

будущих преподавателей музыки можно использовать метод кейс-стадий. В России он 

появился в 1970 году в Московском государственном университете им. М.В.Ломоносова. В 

России данный метод начал применяться для поддержки международных образовательных 

программ. К примеру огромное количество специалистов обучилось данному методу в 

рамках проекта” Развитие образования в России”. 

Для понятия сущности самого метода необходимо привести определение – кейса. Кейс 

можно определить как: повествование реальной ситуации из реальной жизни, это ситуация, 

которая произошла в реальности в абсолютно любой из сфер деятельности, она подробно 

описывается автором для того, чтобы в учебной аудитории началась дискуссия на эту тему. 

Данный метод провоцирует студентов на обсуждение и анализ данной ситуации, а также 

необходимо найти правильное решение. 

Кейс-стадий можно обозначить, как деловую игру, которая будет содержать в себе, 

как профессиональную деятельность, так и игровую. Данная технология состоит из учебного 

материала, который преподносится студентам в виде различных мини проблем. Причем 

знания приобретаются путем активного нахождения решений с применением, как творческой 

так и исследовательской деятельности. [1]. 

Методу кейс-сталий не нужны большие материальные затраты или неограниченные 

затраты времени. Источниками кейсов является не только общественная жизнь, она 

выступает как источник для сюжета какой либо ситуации. Важными источниками являются 

образование и наука, которые определяют цели, задачи и методологию кейсов. 

Кейс-стадии широко используются в абсолютно в любой сфере деятельности, и в 

образовании и в экономике и даже в бизнесе. Данный метод формирования 

конфликтологической компетентности настолько ценен, потому что он имеет ряд 

преимуществ, которые свойственны только данному методу. 

Самая важная ценность заключается в том, что вся полученная информация в ходе 

решения кейсов широко используется на практике в дальнейшем. В данном методе 

прорабатываюся все возможные конфликтные ситуации, которые происходят в реальной 

жизни преподавателей, а значит анализируются, выдвигается несколько возможных 

решений. Каждый участник взаимодействует друг с другом и погружаются в ситуации 

чувствуя себя реальными участниками. [5,6]. 

Данный метод не имеет один правильный ответ. Невозможно обнаружить 

единственно верное решение. Кейс-стадии дают возможность найти несколько вариантов 

решения конфликтных ситуаций, которые могут быть одинаково эффективными. 

Виды и содержание кейс-стадий. 

Практические кейсы. В данном кейсе описывается очень подробно и детально 

реальная жизненная ситуация. Данный кейс содержит в себе цель- отработать навыки по 

предметным знаниям и умениям в постобразовательном и профессионально-деятельностном 

реальном пространстве жизни. В данном кейсе моделируется реальное событие максимально 

детально и наглядно. И сводится он к закреплению знаний и навыков поведения будущих 

преподавателей музыки в различных жизненных ситуациях. 

Обучающие кейсы. В данном кейсе представляются не реальные жизненные 

ситуации, а типовые, которые наиболее часто встречаются в жизни. Данный кейс служит для 

отработки навыков, доведения до автоматизма , чтобы наиболее быстро найти способ 

решения типовой проблемы. 

Научно-исследовательские кейсы. Данный вид нацелен на осуществление 

исследовательский деятельности. Его главная мысль заключается в том, что он является 

моделью для того, чтобы получить новые знания о поведении в какой либо ситуации. 

Естественно каждый кейс имеет свою структуру. Как правило он включает в себя :  

-непосредственно ситуация, т.е. проблема, которая произошла в реальной жизни 

-хронологический порядок данной ситуации, т.е. место или какие либо особенности 
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-могут быть различные комментарии автора ситуации 

- предъявляются вопросы для того, чтобы работать с кейсом 

-может быть и наличии приложений 

Кейс-стадий это один из немногих методов, который преподаватель может 

использовать абсолютно в любой период обучения и абсолютно для любых целей. Данный 

метод можно использовать даже на зачетах и экзаменах. [2]. 

Роль кейс-технологий в формировании компетентностей. 

Учебные и интеллектуальные Конфликтологическая компетентность 

1-Развиваются умения презентовать свое решение по какой либо заданной ситуации. 

2- формируются умения работы с текстом. 

3-Осваиваются такие методы, как анализ. 

4- Понятие метода сбора данных. 

1-Развиваются умения бесконфликтной работы в группе, а также самостоятельная работа.  

2- Формируются знания, которые позволяют эффективно работать с заданной ситуацией и 

принимать верные решения.  

3-Будущие преподаватели музыки получают коммуникативные навыки, которые в 

дальнейшем помогут принимать коллективные решения.  

4-Получение и развитие конфликтологических знаний и умений для правильного вынесения 

решения 

В формировании конфликтологической компетентности метод кейс-стадий играют 

существенную роль. Он учит анализировать, планировать, решать проблемы, принимать 

верные и быстрые решения, учат правильному поведению в команде и слаженной 

совместной работе, коммуникабельности. 

В кейсе существуют свои аспекты: 

1- Необходимо правильно распределять время; 

2- Умение брать на себя ответственность за принятие решения, а также при не 

благоприятном разрешении ситуации уметь делегировать -т.е. передать полномочия другому 

ответственному лицу; 

3- Необходимо твердо и жестко отстаивать свое мнение; 

4- Творческий подход к любой ситуации. 

Кейс-метод можно представить и в методологическом плане. Это сложная система, в 

которой участвуют другие более менее простые методы познания. 

Существует 5 этапов, которые проходят участники для решения кейсов: 

1- Необходимо ознакомиться с конкретной ситуацией, выявить ее особенности. 

2- Нужно выделить ту главную причину(проблему), которая собственно воздействовала на 

возникновение конфликта. 

3- Предлагаются темы для обсуждения, которые помогут в решении данного кейса, темы для 

мозгового штурма. 

4- Выявляются несколько решений кейса, которые проходят подробный анализ своих 

последствий. 

Оглашается решение кейса или несколько решений и их последствия, указываются 

все возможные проблемы, которые могут возникнуть в последствии принятия одного из 

решений, а также пути их предотвращения и разрешения. [4, c. 87]. 

Таким образом можно сделать вывод, что с целью повышения конфликтологической 

компетентности будущих преподавателей музыки в учреждениях среднего-

профессионального образования считаем необходимым использование анализа различных 

конфликтных ситуаций на практике. В конце анализа необходимо найти выход из данной 

ситуации и различные пути ее разрешения, что позволит будущим преподавателям музыки 

наработать свой личный опыт разрешения и предупреждения конфликтных ситуаций и 

использовать эти знания на практике. 
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ПРОФИЛАКТИКА АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ В 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПОМОГАЮЩИХ ПРОФЕССИЙ 

 

Аннотация. В статье представлена проблема изучения агрессивного поведения в 

психолого-педагогической литературе, результаты исследования агрессивного поведения 

подростков и направления взаимодействия специалистов помогающих профессий по 

профилактике агрессивного поведения 

Ключевые слова: агрессивное поведение, профилактика агрессивного поведения, 

агрессия, вербальная агрессия, физическая агрессия. 

 

Несмотря на наличие нормативной базы, направленной на профилактику агрессивного 

поведения подростков (Федеральный Закон «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних») согласно данным статистики 

каждый второй взрослый (примерно 50%) сталкивался с достаточно трудным поведением 

подростков, было отмечено агрессивное поведение несовершеннолетних с окружающими 

людьми (56%), с животными (35%), а также провокационное поведение и брань (36%) 1. Не 

только взрослые, но и сами подростки сталкиваются с агрессией сверстников. Так, по 

данным статистики (52%) опрошенных подростков сталкиваются с агрессивным поведением 

в школе, очень часто жалуются на психологическую агрессию сверстников (32%) 

подростков, а также на её физическое проявление - 26% подростков 1. 

Таким образом, обеспечение профилактики агрессивного поведения подростков 

выступает актуальной задачей в деятельности специалистов помогающих профессий. 

Изучением проблемы профилактики агрессивного поведения подростков в разные 

периоды времени занимались большое количество зарубежных и отечественных 

исследователей. Среди них –  А. Бандура, А. Басс, Р. Бэрон, Я. Л. Коломинский, К. Лоренц, 

А. В. Петровский, З. Фрейд и др. 

В отечественной науке проблему агрессивного поведения часто затрагивали в своих 

исследованиях: П. П. Блонский, Г. Э. Бреслав, Л. С. Выготский, Л. Б. Гиппенрейтер, А. И. 

Захаров, С. Л. Колосова, Р. В. Овчарова, Н. М. Платонова, Т. Г. Румянцева, Л. М. Семенюк, 

И. А. Фурманов и др. 

В психолого-педагогической литературе разные исследователи по-своему трактуют 

определение «агрессия». С одной стороны, под агрессией понимается конкретное 

отклоняющееся действие, так как оно противоречит «нормам и правилам общества», которое 
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направлено на причинение вреда кому-либо [2]. С другой стороны, рассматривают и 

положительный аспект агрессивного поведения. Так, можно сказать, что агрессия является 

внутренней силой, которая даёт возможность человеку противостоять внешним факторам 

[3]. 

Стоит отметить, что значительную роль в проявлении агрессии играют личностные 

характеристики субъектов данного поведения. Среди них чаще всего выделяют:  

– гнев, ярость, враждебность, стремление рисковать;  

– упорство, игнорирование социальных условностей;  

– агрессивность, беспокойность, слабый уровень самоконтроля [4]. 

Исследуя психоаналитическую, этологическую, фрустрационную, а также 

поведенческую модели агрессивного поведения, мы остановились на поведенческой модели 

А. Бандуры. Данная модель показывает факторы, которые способствуют агрессивному 

поведению, предусматривает тип нервной системы, а также анализирует все акты, которые 

провоцируют агрессию [5]. Согласно подходу А. Бандуры агрессия имеет биосоциальную 

природу, на проявление которой оказывают большое влияние как внутренние 

психологические, так и внешние социальные факторы. Источники её формирования 

различны. Воздействие окружающей среды, биологические защитные функции организма, 

социальные взаимодействия людей, семейные отношения, поведенческие реакции, осознание 

ситуаций, несоответствие желаемого и реального – всё без исключения ведет к различным 

проявлениям моделей поведения, в том числе и агрессивного. 

Специалисты помогающих профессий должны осознавать многофакторность 

агрессивного поведения подростков и осуществлять профилактические действия. 

Профилактика – это комплекс мер социально-психологического, медицинского и 

педагогического характера, направленных на нейтрализацию воздействия отрицательных 

факторов социальной среды на личность с целью предупреждения отклонений в ее 

поведении. 

Профилактика должна быть направлена на: 

– снижение уровня личностной тревожности подростка; 

– развитие его положительной самооценки; 

– обучение выражению своего гнева по поводу негативной ситуации социально 

приемлемым и безопасным для себя и окружающих способом (эта стратегия используется, 

когда агрессия проявляется в прямой форме) [6]. 

Мировая организация здравоохранения и научное психологическое общество 

фиксируют первичную, вторичную и третичную профилактику. В этом исследовании мы в 

большей степени используем вторичную профилактику (раннее выявление нервно-

психических нарушений и работа с «группой риска»). 

Зачастую родители, сами педагоги и психологи не могут с первого взгляда определить 

уровень агрессивности подростка. Поэтому для выявления наличий агрессивных проявлений, 

а также уровня агрессивности у подростков используются такие методы как наблюдение, 

беседа, отзывы со стороны педагогов, преподавателей, родителей, одноклассников, а также 

различные тесты [7]. 

В рамках проведенного нами исследования, была использована методика Е. П. Ильина 

и П. А. Ковалёва [8], целью которого является выявления склонности респондента к 

определенному типу агрессивного поведения.  Данная методика имеет четыре шкалы: 

прямой, косвенной, вербальной и физической агрессии. Также методика позволяет выявить 

уровень агрессии (сумма результатов по всем шкалам), уровень несдержанности респондента 

включающий сумму результатов по шкалам: косвенную физическая, прямую физическую и 

прямую вербальную агрессию. 

Онлайн опрос проводился в МАОУ СОШ №4 города Сатки, Челябинской области. 

Для сравнения были взяты два класса – 7 «А» (29 школьников) и 10 «Б» (24 школьник).  

Полученные данные по исследованию уровня агрессии и несдержанности 

респондентов представлен в таблице 1. 
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Таблица 1 

 

Уровень агрессии и уровень несдержанности учащихся седьмого и десятого класса 

 
Группы Количество Уровень 

несдержанности 

Уровень агрессивности 

Норма 

(< 14)  

% Выше 

нормы 

(> 14) 

Низкий 

(до 8) 

% Средни

й (от 9 

до 16) 

% Высокий 

(от 17 до 

24) 

% 

7 класс 29 М – 17 17 100 0 3 18 14 82 0 0 

Ж – 12 12 100 0 4 33 6 50 2 17 

10 класс 24  М – 8 8 100 0 0 0 8 100 0 0 

Ж – 16 16 100 0 3 19 13 81 0 0 

 

Результаты исследования показывают, что высокий уровень агрессивности проявляют 

два школьника из седьмого класса. Рассматривая уровень несдержанности в седьмом классе, 

мы не обнаружили подростков, где данный уровень превышал бы норму. Если сравнивать 

агрессивность по гендерным особенностям, то в седьмом классе можно заметить, что 

наибольший коэффициент по агрессивности набрали девочки.  

Анализируя данные десятого класса, мы не обнаружили школьников с высоким 

уровнем агрессивности, уровень несдержанности также находится в норме. Гендерные 

особенности десятого класса не показали явных отличий в результате опросника. 

Результаты, полученные по вербальной и физической агрессии респондентов 

представлены в таблице 2.  

Таблица 2 

 

Уровень вербальной и физической агрессии учащихся седьмого и десятого класса 

 
Группы Количество Прямая 

вербальн

ая 

% Косвенна

я 

вербальн

ая 

% Прямая 

физическ

ая 

% Косвенная 

физическа

я 

% 

7 класс 29 М – 17 7 41 3 18 5 29 2 12 

Ж – 12 4 33 3 25 4 33 1 9 

10 

класс 

24 М – 8 3 38 2 25 2 25 1 12 

Ж – 16 7 44 6 38 1 6 2 12 

 

Согласно полученным данным, учащиеся чаще применяют вербальную агрессию в 

прямой форме. При этом у мальчиков разница между прямой и косвенной агрессией больше, 

чем у девочек. Девочки более склонны к косвенной вербальной агрессии, чем мальчики, 

которые чаще применяют прямую агрессию. 

Результаты исследования показывают, необходимо осуществлять профилактику 

агрессивного поведения подростков. Ее реализация возможна во взаимодействии 
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специалистов помогающих профессий психолога, социального педагога, социального 

работника и учителей. 

На сегодняшний день действует большой ряд авторских программ для разных 

категорий подростков, которые имеют агрессивное поведение. Все они направлены на 

снижение уровня личностной тревожности подростка, на развитие его положительной 

самооценки, на обучение приемам саморегуляции, на обучение контроля своего гнева. 

Например, тренинг-программа «Стоп-агрессия», автором которой является Г. И. 

Болеславовна [9].  

Из всех проанализированных технологий и программ, набольшее внимание привлекла 

методика Болоневой Е.А. и Климентьевой Н.Н. Они предлагают следующие методы 

профилактической работы: 

1. Дискуссия – метод обсуждения и разрешения спорных вопросов. Итогом ее может 

быть общее соглашение, лучшее представление, иной взгляд на проблему, коллективное 

решение; 

2. Интерактивная игра – активный метод обучения, базирующийся на опыте, 

приобретённом в результате специально организованного взаимодействия участников с 

целью изменения каждой модели поведения. Итогом хорошо организованной и эффективно 

проведенной интерактивной игры могут быть перемены в восприятии участников, инсайт, 

который приводит к быстрому немедленному решению или иному пониманию имеющейся 

проблемы; 

3. Арт-терапия. Занятия арт-терапией дают возможность для выражения агрессивных 

чувств в общественно приемлемой форме. Непосредственно процесс рисования может 

помочь убрать напряжение, что очень важно для тех, кто никак не способен выразить свои 

конфликты и осознать их из-за бедности своего аффективного словаря [8]. 

Рассмотренные методы профилактики агрессивного поведения Болонева Е.А. и 

Климентьева Н.Н. объединили и сгруппировали в единую форму. Этой формой стала 

программа социально-психологическиого тренинга, посредством которого подростки смогут 

бороться со своими недугами. 

Задачи разработанной программы: 

– показать подростку неконструктивность его поведения; 

– научить подростков сопереживать друг другу и учитывать состояния и интересы 

других людей; 

– выработать у подростков навыки разрешения конфликтов, не прибегая к агрессии. 

Реализация данной программы профилактика агрессивного поведения обеспечивает 

следующие результаты:  

– снижение уровня агрессивности у подростков;  

– повышение уровня ответственности за свои действия;  

– формирование навыка конструктивно действовать в конфликтной ситуации [8]. 

Преимущество программы в том, что в ее реализации взаимодействуют педагоги, 

психологи, социальные педагоги, а также родители, создавая основу для комплексного 

влияния на факторы агрессивного поведения учащихся. 

Таким образом, результаты проведенного теоретического и эмпирического 

исследования позволяют сделать выводы: 

1. Онлайн опрос и сравнительные характеристики проявления уровня агрессивности 

подростков позволяют сделать выводы:  

• в седьмом классе уровень агрессивности выше, чем у школьников десятого 

класса; 

• преобладает прямая вербальная агрессия подростков; 

• девочки более склонны к косвенной вербальной агрессии, чем мальчики, 

которые чаще применяют прямую агрессию. 

2. Профилактику агрессивного поведения целесообразно осуществлять во 

взаимодействии специалистов помогающих профессий, основой взаимодействия может быть 
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программа Болоневой Е.А. и Климентьевой Н.Н., которая помогает снизить уровень 

агрессивности среди подростков.  
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РЕЛИГИОЗНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ МОЛОДЕЖИ КАК ФАКТОР РАБОТЫ С 

МОЛОДЕЖЬЮ 

 

Аннотация. В статье представлены результаты исследования религиозной 

идентификации студенческой молодежи и молодежи, входящей в православные молодежные 

объединения, определен потенциал изучения религиозной идентификации в работе с 

молодежью.  

Ключевые слова: религиозная идентичность, религиозное самосознание, 

религиозность, измерение религиозности, молодежь современной России. 

 

Важной частью сознания человека является его отношение к религии, от специфики 

которого в большой степени зависит поведение, деятельность, общение, взаимодействие 

личности и отдельных групп, существующих в обществе.  Данную форму коллективного или 

персонального самосознания, построенную на понимании принадлежности к конкретной рел

игии и формирующую представления о себе и мире при помощи надлежащих религиозных 

догм определяют термином «религиозная идентичность».  

  Актуальность исследования религиозной идентичности современной молодежи 

обуславливается тем, что религиозное сознание оказывает влияние и на психологическую 

безопасность личности, и на способность противодействовать экстремизму, прежде всего, в 

молодежной среде. Религиозная идентичность как система несет в себе представление об 

устройстве мира, продолжает выполнять мировоззренческую функцию и влияет на 

личностное развитие. 

Существование идентичности – явление, которое вызывает пристальное внимание 

исследователей широкого круга областей гуманитарного знания. Несмотря на большое 

количество научных работ, связанных с темой идентификации, проблема идентичности 

остается актуальной. О самобытности и многообразии этого явления пишут специалисты по 

психологии, философы, антропологи, теологи, языковеды, ученые иных общественных и 

гуманитарных дисциплин. Религиозная идентичность считается частью общей системы 

идентичности, но   нуждается в определении своего четкого местоположения в ней.  

В философской концепции веры (А. И. Дырин, Л. Н. Митрохин, Н. В. Баскакова, Б. 

Вольстр и др.) определяется сущность религиозной идентичности. По воззрению Т. Хопко, 

религиозная идентичность представлена «духовностью», а умение обдумывать происходящу

ю действительность и возможность вести правильный образ жизни выражены,как составляю

щие духовности, отражающие ее суть [1, с.50].   

Философская концепция акцентирует внимание на том, что  в активно 

развивающемся обществе, характеризующемся частыми кризисами  можно отслеживать под

ъем религиозного сознания, обусловленный сильными противоречиями между  стремлением 
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людей к высшим формам человеческого бытия и его уровнями вероятности, собственно 

что определяет большое значение новообращения к религии  Кризисные появления как 

спутники становления общества и бытия порождают религизацию человеческого сознания. 

Б. Волстр описывает нам религиозную идентификацию через философское 

определение веры, а именно: «Вера — это то, к чему приходит человек, доверяясь 

авторитету» [1, с.48]. 

Богословский подход, представленный трудами Ф. Аквинского, Р. Рора, Дж. Мартоса, 

Дж. Пипке и др., по мнению А. Крылова предполагает меру религиозной идентичности «в 

контексте многих дискуссий, направленных на познание Бога, поиск экзистенциального 

смысла, страдания, любви и постоянства человеческого «Я» за порогом жизни и смерти. 

Человек, согласно христианскому учению, обретает свою истинную идентичность в процессе 

духовного совершенствования, религиозной практики и обращения к Богу, давая ему 

возможность познать самого себя. Богословское понятие идентичности включает элементы, 

которые существенно отличаются от особенностей содержания идентичности, 

преобладающих в социологии, психологии и психологии. философия; она превосходит 

научное знание» [2, с.2]. 

 В рамках социологической теории исследования религиозной идентичности 

определение идентичности личности раскрывается с позиций освоения ею ценностей 

и общепризнанных ценностей в социуме. 

Специфичность представленного подхода заключается в рассмотрении религии в 

качестве общественного феномена, проявляющегося в системе общественных поступков инд

ивидов. Религия и общество взаимно влияют друг на друга. 

   Другая особенность данной концепции к изучению религиозной идентичности 

определяется в том, что социология как общественная наука интересуется не человеком, как 

личностью, а как членом конкретной общественной группы, разделяющим ее 

цели, значения, стандарты, иллюзии и т. д. Религиозная идентичность является глобальным п

роявлением, нуждается в общественной признании и выражается через церковь и ее 

деятельность. В другом случае без общественной поддержки данные мотивы поведения теря

ют свою силу пропадают.   

Всевозможные психологические исследования уделяли религии и религиозной иденти

чности большое внимание. В работе Угриновича прослеживается мысль о том, что 

специалист в области психологии обязан быть заинтересован в выяснении содержания 

религии, т.к. для него имеет важное значение то, какое воздействие, положительное или отри

цательное, она оказывает на человека, на становление человеческих сил. Ученому любопытн

о знать не только психологические источники разных религий, но и их ценность [3, с.112]. 

Согласно суждению Э. Фромма, человеку необходима конкретная система с целью ор

иентации и определения объекта преданности. Данные потребности считаются одними с наи

более сильных элементов   энергии в организме и удовлетворяются разными методами. Толь

ко один выход решить восточную потребность необходимости – повиноваться лидеру, 

например, духовному лицу, монарху или Богу. Владея отличительными 

качествами, лидер обязан владеть как познаниями, так и желанием совершать   то что будет 

более полезно для общественной группы. Для того, чтобы найти объект преданности, общест

во вновь обращается к «первичным связям» раннего возраста с родителями, прародителями, 

расой, в наиболее обширных сообществах - с религией и цивилизацией. Отталкиваясь от 

данных идей, Э. Фромм представляет веру, как любую систему взглядов и ценностей, призна

ваемых группой, которая в свою очередь и складывает систему ориентиров [4, со.121]. 

Доказывая действительность и значимость религиозной жизни большая часть специал

истов в области психологии имеют схожесть в суждении о том, вера – психологическое 

явление, свойственный человеку с появления на свет и показывающий путь к высоконравств

енному   самосовершенствованию. 

 Таким образом, религиозная идентичность – модель коллективного и 

индивидуального самосознания, выстроенная на осознании принадлежности к конкретной 
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религии, что дает возможность формировать представления о себе и мире с помощью 

соответствующих религиозных догм. Религиозная идентичность – одна из первых форм 

самосознания человека, поэтому выступает основой формирования других видов социальной 

идентичности личности.   

Одной из задач данной исследовательской работы будет выявление особенностей 

религиозной идентичности студенческой молодежи и молодежи, входящей в православные 

молодежные объединения для дальнейшего определения потенциала изучения феномена 

«религиозной идентификации» в рамках работы с молодым поколением. 

Аудиторией нашего исследования стала молодежь в возрасте от 15 до 35 лет. Общее 

количество опрошенных – 80 человек. 

Базу исследования составили: православные молодежные объединения: «Наследие» 

(г. Челябинск) и «LOGOS» (г. Миасс); высшие учебные заведения: «Южно-Уральский 

государственный гуманитарно-педагогический университет» (г. Челябинск), «Российский 

государственный социальный университет (г. Москва), «Ростовский государственный 

экономический университет» (г. Ростов-на-Дону), «Шадринский государственный 

педагогический университет» (г. Шадринск). 

Респонденты были выбраны с целью сравнения узкого круга православной верующей 

молодежи и широкой аудитории студентов различных вузов страны. 

Для эмпирического исследования религиозной идентичности   мы использовали «Тест 

для определения структуры индивидуальной религиозности» (Ю.В. Щербатых) [8]. Данный 

тест состоит из 40 вопросов, разбитых на 8 субшкал. Разработчики теста предположили, что 

совокупный уровень религиозности зависит от потребностной и мотивационной сфер 

личности, а отдельные субшкалы выступают в качестве структурного анализа религиозности 

по различным параметрам и показателям. 

1. Шкала приверженности к философским основам понимания религии ФИЛ 

2. Шкала отношения респондента к магии МАГ  

3. Шкала стремления личности воспринимать религию как средство утешения и 

поиска опоры ПОД  

4. Шкала определения внешних проявлений религиозности ВНЕ  

5. Шкала интереса к мистицизму и загадочным явлениям, которые не может 

объяснить наука ПСН  

6. Шкала тенденции веры в Высшие силы или творца ВЫС 

 7. Шкала потребности в религии САМ 

8. Шкала определения религии как образца морали, нравственности, поступков и 

поведения для респондента МОР 

 В ходе нашего исследования полученные результаты были проанализированы и 

распределены по уровням. 

Интерпретация результатов тестирования основана на следующих условных критериях: 

0-4 – низкий показатель;  

5-7 средний показатель;  

8-10 – высокий показатель. 

Общие показатели, полученные при опросе всей выбранной аудитории, представлены 

в Диаграмме 1. 
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Рис.1 Диаграмма структуры индивидуальной религиозности респондентов 

Среди респондентов проявляется высокая тенденция искать в религии поддержку и 

утешение (шкала 3), высокий уровень имеют более половины опрошенных (53%), при 

незначительной распространенности позиции отношения к религии как образцу морали, 

низкий уровень имеют 60% опрошенных.  Религиозное самосознание респондентов 

выражается в потребности в религии (шкала 7), тенденции верить в Высшие силы (шкала 6), 

а также распространенности отношения к религии как философской концепции (шкала1). 

Подчеркнем, что в значительно меньше респонденты разделяют отношение к магии 

(шкала 2) и различные аспекты мистицизма (шкала 5).  

Далее представлены результаты сравнения показателей опроса православной 

молодежи и студентов высших учебных заведений страны. 

  
Рис.2 Диаграмма структуры индивидуальной религиозности участников православных 

молодежных объединений 

На Диаграмме 2 мы видим, что среди верующих молодых людей высокий процент 

внешних признаков религиозности (шкала 4), увеличивается тенденция искать в религии 

поддержку и утешение. Стоит отметить, что высока доля тех респондентов, кто 

рассматривает религию, как один из аспектов философской концепции. Это можно 

объяснить тем, что среди опрошенных большой процент составляют люди с высшим 

образованием (в том числе магистры и аспиранты ВУЗов), что позволяет более глубоко и 

всестороннее рассматривать религию и иметь широкий спектр изучения ее основ. 
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Отношение к магии и мистицизму имеют наименьшие показатели, что говорит об 

утрате роли этих компонентов в общем представлении о сверхъестественных силах. 

 
Рис.3 Диаграмма структуры индивидуальной религиозности студентов 

У студентов, среди всех рассматриваемых шкал, наиболее проявляется тенденция 

искать в религии поддержку и утешение, которая в равной степени опирается на тенденцию 

верить в высшие силы и отношение к религии как философской концепции. При этом 

потребность в религии и отношение к мистицизму занимают схожие позиции по 

рапространенности, что свидетельствует о противоречивости религиозной идентичности 

среди студенческой молодежи. Студенты проявляют более низкий уровень следования 

внешним признакам религиозности, чем представители молодежных православных 

объединений. Так высокий уровень по шкале внешние признаки религиозности имеют 28 % 

студентов и 68% представителей православных молодежных объединений (шкала 4).  

Таким образом, сравнительные характеристики проявления уровня религиозности 

среди двух различных категорий российской молодёжи позволяют сделать выводы: 

 1. Молодежь обладает религиозной идентичностью, опирающейся на потребность в 

религии, отношение к религии как философской концепции, тенденцию искать в религии 

поддержку и утешение. 

2. Среди молодежи незначительно распространена позиция отношения к религии как 

образцу морали. 

3. Представители православных молодежных объединений проявляют более высокий 

уровень следования внешним признакам религиозности, среди данной группы преобладает 

низкий уровень отношение к магии и мистицизму.  

4. Среди студентов в равной степени распространены потребность в религии и 

отношение к мистицизму. 

Результаты исследования показывают, что формирование религиозной идентичности 

снижает роль мистицизма и магии, но в настоящее время более связано с философским 

осознанием, внешними признаками религиозности, что важно учитывать при работе с 

молодежью. Степень религиозности молодежи может оказывать важное влияние на все 

сферы жизнедеятельности.  

Выраженная религиозная идентичность часто становится фактором развития 

духовной сферы индивида, способствует проявлению соответствующих ценностей, 

составляющих основу высокого нравственного воспитания. Религиозная идентичность 

способствует самореализации человека и раскрытию его дарований, формирует помогающее 

поведение, становится воздействующим фактором для формирования профессиональных 
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компетенций в процессе обучения в вузе, а также во многом определяет направленность 

творческой активности на принесение пользы обществу. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСКОВ 

 

Аннотация. В данной статье автором рассматриваются некоторые аспекты  

психолого-педагогической работы,  направленной на  профилактику девиантного поведения 

несовершеннолетних; причины и  основные направления  деятельности социального 

педагога с рассматриваемой категорией детей. 

Ключевые слова: подростки, девиантное поведение, профилактика, психолого-

педагогическая работа. 

 

Изменения, происходящие в современном обществе,  затронули практически все 

сферы жизнедеятельности взрослых и детей, что актуализирует  проблему особенностей  

воспитания и социализации несовершеннолетних с девиантным поведением. Причины 

отклоняющегося поведения детей  возникают как результат нестабильности общества, 

усиления влияния псевдокультуры, изменений в содержании ценностных ориентаций 

молодежи, неблагоприятных семейно-бытовых отношений, отсутствия контроля со стороны 

родителей над поведением ребенка, их чрезмерной занятости и др. 

Значительный вклад в  изучение особенностей девиантного поведения подростков 

внесли следующие исследователи: Т.П.Авдулова, Л.Ф.Обухова, Е.Б.Усова, Л.Б.Шнейдер, 

М.В.Корнина,  М.А.Ковальчук, И.Ю.Тарханова. 

Анализ специальной литературы позволяет выделить  причины девиантного 

поведения. Так, к таковым прежде всего относятся особенности социальной среды – 

неполные семьи, конфликтные семьи, учебно-воспитательные ошибки, а также  

физиологической  основы девиантного поведения - физиологическая отягощенность 

наследственностью, патологии ЦНС,  личностные кризисы. Следует отметить, что в данном 

возрасте у подростка еще недостаточно окрепла психика. Грубостью, агрессией ребенок 

старается отвлечь внимание от своей неуклюжести, непропорциональности развития тела и 

других изменений во внешности. Он способен многое сделать для того чтобы 

самоутвердиться среди группы сверстников. 

Психолого-педагогическая работа с несовершеннолетними с девиантным поведением 

требует от специалиста знаний особенностей пубертатного периода, а именно: 

- специфики полового созревания, которое характеризуется неравномерностью 

физиологического развития, эмоциональной неустойчивостью, колебаниями настроения; 

- сменой социальной ситуации развития, предполагающей  переход от детства к 

начальным этапам самостоятельной жизни; 

- сменой ведущей деятельности: учебную деятельность вытесняет интимно-

личностное общение со сверстниками [1].  
В рамках исследования нами изучен опыт деятельности социального педагога  

«МБОУ Шатиловский лицей» Орловской области по работе с девиантными подростками. 

Так, проанализированы основные направления профилактики девиантного поведения: общая 
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профилактика, нацеленная на предупреждение проблемных ситуаций, профилактика, которая 

учитывает решение уже появившихся трудностей, предупреждая появление новых и 

социально-педагогическая профилактика. При этом социальный педагог выступает 

посредником в координации усилий ведомств и административных органов для 

комплексного разрешения проблем ребёнка [2].  
В 2020 г. на базе МБОУ Шатиловский лицей Новодеревеньковского райна было 

проведено диагностическое исследование, направленное на выявление подростков с 

девиантным поведением. Результаты проведенного исследования показали, что у 

большинства несовершеннолетних есть склонности к определенным формам девиантного 

поведения. Так, 31% респондентов  отличаются высокой склонностью к отклоняющемуся  

поведению, что  характеризуется большим смещением по шкале ценностей и приоритетов. 

При этом, из них  62,5%  имеют довольно высокий уровень склонности к аддиктивному 

поведению, предполагающему уход от реальности посредством изменения своего 

психического состояния. По шкале склонности к самоповреждающему и саморазрушающему 

поведению 56% несовершеннолетних набрали довольно высокий балл. Такие подростки 

находятся в поиске риска, стремятся к получению острых ощущений,  низко оценивают 

собственную жизнь. 

С целью  профилактики девиантного поведения подростков, нами совместно с 

социальным педагогом разработана программа, направленная на  предупреждение 

девиантного и асоциального поведения несоверщеннолетних в условиях образовательной 

организации. 

В ходе реализации  программы решались следующие задачи: 

• раскрытие положительных качеств ребенка,  развитие мотивации для достижения 

успеха в различных видах деятельности; 

• укрепление взаимоотношений с родителями, сверстниками, учителями;  

• содействие в развитии детей в познании себя как личности; 

• формирование правильных суждений о собственной жизни и окружающем мире. 

При этом важными являются изменения как со стороны педагогических, так и 

социально-психологических показателей.  

В целом, важно отметить, что работа по профилактике отклоняющегося поведения 

эффективна лишь в том случае, если осуществляется на основе успешности учебной 

деятельности; эмоционально положительной среды, психологической защищенности.  
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ПРЕОДОЛЕНИЕ ВНУТРИЛИЧНОСТНЫХ КОНФЛИКТОВ ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПМПК 

 

 

На основании проведенного мной контент- анализа внутриличностный конфликт 

достаточно динамично изучался многими авторами, выпущенно достаточно большое 

количество статей за последние десять лет посвященные данной теме. Современные 

родители находятся в ситуации постоянной гонки соответствия внешним атрибутам, 

навязанным из вне и в попытке догнать «идеал» попадают в состояние внутренних 

противоречий, что порождает внутриличностный конфликт. Он особенно обостряется в 

ситуации, когда ребенок не вполне соответствует нормам и требует особого внимания. 

Родители получают рекомендацию специалистов образовательных организаций обратиться в 

ПМПК (психолго-медико-педагогическая комиссия, далее ПМПК) и это вызывает ситуацию 

обострения внутренних противоричий у родителей. 

Цель исследования – в рамках этой статьи изучить теоретические подходы к 

преодолению внутриличностного конфликта родителей во взаимодействии с ПМПК. 

Объектом исследования будет являться внутриличностный конфликт родителей, при 

обращении в ПМПК 

Мы использовали методы контент-анализа, анализа и обобщения научной литературы.

 Методом контент – анализа мы проанализировали публикации в базе Елайбери с 2000 

– 2020 года выбрав словосочетание «внутриличностный конфликт родителей» в названии и 

ключевых словах статей.  
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№

 № 

Период «внутриличностный конфликт родителей» в названии и 

ключевых словах статей. 

1

1 

2000-2002 132 

2

2 

2003-2005 295 

3

3 

2006-2008 1020 

4

4 

2009-2011 3374 

5

5 

2012-2014 5394 

6

6 

2015-2017 8854 

7

7 

2018-2020 8694 

 

Следовательно, проблема внутриличностного конфликта родителей в течение 

последних десятилетийй остается неизменно актуальной. По мнению исследователей, 

связано это постоянными экономическими, социальными, политическими и 

информационными технологическими изменениями. 

При этом внутриличностный конфликт в условиях взаимодействия с ПМПК не стал 

предметом самостоятельного исследования, что актуализировало наше внимание к 

разработке темы. 

Рассматривая понятие «внутриличностный конфликт» исследователи выделяют его 

сущностные характеристики: 

– противоречие во взглядах, ценностях человека относительно себя самого, своей 

жизни [2]; 

– состояние, с которыми он в данный момент не может справиться, не может 

выработать приоритеты поведения [1]; 

– явление, которое способно стать фактором для развития человека, его прорыва 

вперед, к новым достижениям [Леонтьев 3]; 

Таким образом, Внутренний конфликт -  содержится в противоречиях самой 

личности, обусловленная статусом человека в обществе, ценности и цели, с которыми он в 

данный момент не может справиться, представляет собой статус человека в конкретной 

социальной группе и может стать фактором развития человека. 

 В условиях ПМПК осуществляется своевременное выявление детей с 

особенностями в физическом и (или)психическом развитии и (или)отклонениями в 

поведении, проведения их комплексного психолого-медико-педагогического обследования и 

подготовка по результатам обследования рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, а также подтверждения, 

уточнения или изменения раннее данных рекомендаций. 

Обращение в ПМПК является добровольным, носит рекомендательный характер. 

Однако, оно вызвано необходимостью признания наличия (в большинстве случаев) у ребенка 

особенностей и вызывают обострение внутриличностного конфликта родителей. 

Анализ практики обращений родителей в ПМПК показывает, что преимущественно 

родители, имеющие высшее образование и родители разделяющие религиозные взгляды 

(традиционные конфессии) более спокойно принимают оказываемые услуги и 

заинтересованность в сотрудничестве. 

Однако, очень часто при обращении и оказании услуг ПМПК возникает несогласие  

со стороны родителей по определению комиссией образовательного маршрута для ребенка. 

Одна из причин - внутриличностный конфликт.  
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Родитель не готов принять особенности своего ребенка. Не готов действовать в 

интересах ребенка. На первый план выходит свое субъективное видение ситуации. Не 

готовность объективно оценивать положение. Родители боятся в навешивании «ярлыков» на 

своего ребенка.  Становится актуальным вопрос о помощи или профилактики в преодолении 

внутриличностного конфликта, так как основной целью ПМПК в первую очередь является 

оказание своевременной помощи ребенку. 

Разрешение (или преодоление) внутриличностного конфликта — это снятие 

внутреннего напряжения личности, преодоление противоречий между различными 

элементами ее внутренней структуры и достижение состояния внутреннего равновесия, 

стабильности и гармонии[3].  

В основе внутриличностного конфликта лежит переживание. Что это такое? 

Переживание - форма активности личности, в которой осознается противоречие и идет 

процесс его разрешения на субъективном уровне. 

Под разрешением (преодолением) внутриличностного конфликта понимается 

восстановление согласованности внутреннего мира личности, установление единства 

сознания, снижение остроты противоречий жизненных отношений, достижение нового 

жизненного качества. Разрешение внутриличностного конфликта может быть 

конструктивным и деструктивным. При конструктивном преодолении внутриличностного 

конфликта достигается душевное равновесие, углубляется понимание жизни, возникает 

новое ценностное сознание. Разрешение внутриличностного конфликта осознается через: 

отсутствие болезненных состояний, связанных с имевшимся конфликтом; снижение 

проявлений негативных психологических и социально-психологических факторов 

внутриличностного конфликта; повышение качества и эффективности профессиональной 

деятельности. 

В зависимости от индивидуальных характеристик люди относятся к внутренним 

противоречиям по-разному, избирают свои стратегии выхода из конфликтных ситуаций. 

Способы разрешения внутри личностных конфликтов. 

Одним из основных способов выхода из внутриличностных конфликтов является 

адекватная оценка ситуации, в которой оказался индивид. Она включает самооценку 

индивида и оценку сложности существующих проблем. 

В социальной психологии есть понятие рефлексия — способность индивидума 

взглянуть на свою ситуацию с позиции внешнего наблюдателя, одновременно осознать себя 

в этой ситуации и то, как он воспринимается другими людьми. Рефлексия помогает человеку 

выявить истинные причины своего внутреннего напряжения, переживаний и тревог, 

правильно оценить сложившуюся ситуацию и найти разумный выход из конфликта. 

Известный психотерапевт Максуэлл Мольц в книге «Я — это Я, или Как стать 

счастливым» предлагает массу полезных советов, способных помочь человеку решить 

личностные конфликты. Большинство из этих советов основаны на феномене 

саморефлексии. 

В результате изучения данной темы можно сформулировать следующие выводы: 

Внутриличностные конфликты были объектом исследования представителей различных 

направлений в психологии. В результате возникла определенная множественность суждений, 

затрудняющая разработку практических рекомендаций по разрешению таких конфликтов; 

Общей тенденцией в исследовании внутриличностных конфликтов является переход 

от рассмотрения конфликта на уровне частного индивида, представленного 

преимущественно мотивационной, когнитивной или ролевой сферой или другими 

личностными образованиями (нравственность, адаптация, фрустрация), к описанию 

конфликта как целостного явления самосознания личности. 

По изученной мной проблеме вопрос остается открытым нужны методические 

рекомендации для практического применения в помощь родителям для преодоления 

внутриличностного конфликта в условиях ПМПК. 
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Общение – это одна из важнейших сфер нашей жизни. Оно выступает необходимым 

условием социального бытия людей, без которого невозможно  как полноценное 

формирование отдельных психических функций, процессов и свойств человека, так и 

личности в целом. 
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 «Общение – это сложный, многоплановый процесс установления и развития 

контактов между людьми, порождаемый потребностями  совместной деятельности» [3,с.23]. 

Необходимым условием установления, поддержания и развития оптимальных 

взаимоотношений человека с окружающими является наличие у него необходимого уровня 

коммуникативной компетентности.   

Коммуникативная компетентность - это «система внутренних ресурсов личности, 

необходимых для осуществления человеком эффективных коммуникативных действий в 

широком диапазоне ситуаций межличностного взаимодействия» [4.с,87]. 
Особое значение коммуникативная компетентность приобретает для подростков. 

Спецификой этого периода возрастного развития является становление ведущей 

деятельности – интимно-личностное общение [4.с,98]. Для подростка важным становятся 

отношения   со сверстниками. Они оказывают существенное влияние на всю структуру его 

жизнедеятельности, т.к. становятся более сложными, многообразнными и содержательными, 

чем у младшего школьника. Межличностные отношения в подростковом возрасте 

дифференцируются по степени близости: это могут быть просто товарищи, лучший друг, 

приятель или просто знакомый. Причем, переход из одной категории в другую происходит 

не всегда по существенным основаниям.  Общение постепенно выходит за пределы учебной 

деятельности, способствует появлению новых интересов и занятий, и выделяется в 

самостоятельную и очень важную для подростка сферу жизни. Она насыщена 

разнообразными событиями и происшествиями, что в совокупности и составляет настоящую 

жизнь подростка, в которой он действует и размышляет, которой уделяет много времени и 

душевных сил. 
Подросток начинает осознанно анализировать отношения со сверстниками своего и 

противоположного пола, родителями, учителями, в процессе чего происходит формирование 

и совершенствование коммуникативных компетенций личности, которые выступают важным 

условием успешного разрешения основных задач данного возраста. 
Таким образом, общение с товарищами приобретает для подростка очень большую 

ценность, причём нередко столь высокую, что отодвигает на второй план учение, 

значительно уменьшает привлекательность общения с родителями и родственниками. 

Следовательно, неблагополучие в отношениях с одноклассниками, отсутствие друга или 

разрушение дружбы порождают тяжёлые переживания, расцениваются как личная драма.  

С развитием информационно-коммуникационных технологий мы наблюдаем перенос 

межличностного общения подростков в виртуальное пространство. Интернет 

рассматривается как наиболее предпочтительное коммуникативное средство в силу своей 

анонимности, комфортности и доступности.  

Общение в интернeте имеет как положительные, так и отрицательные стороны. 

Достоинством общения в соцсетях является то, что подросток, испытывающий трудности  в 

общении со сверстниками, в социальных сетях легко находят собеседников, формирует свой 

индивидуальный стиль, говорит о своих интересах  и проблемах открыто, без стеснения; 

ребёнок, не имеющей возможности организовать свой досуг, находит эту возможность,  

участвует в информационной межкультурной коммуникации. Однако, подростки 

выкладывают на страницы много личной информации, которая может использоваться в 

преступных целях; упрощенность информации приводит к снижению познавательных 

способностей; чрезмерное нахождение в виртуальной среде снижает активность личности в 

реальной действительности; отсутствие внешних нравственных ограничений, свойственных 

реальному общению, снижает уровень моральной и культурной ответственности 

коммуникантов, что, в свою очередь, приводит к возрастанию агрессии и кибербуллингу. 

Исходя из вышесказанного, общение в социальных сетях требует от подростка 

определенных коммуникативных компетенций, среди которых важное место занимает 

умение преодолевать коммуникативные барьеры. 
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Коммуникативные барьеры -  это «препятствия, вызванные естественными, 

социальными и психологическими факторами, возникающими в  процессе коммуникации» 

[2, с.65]. 

Рассмотрим  кибербуллинг и троллинг как  ультрасовременный вариант «шума» в 

канале коммуникаци, а соответственно и коммуникативные барьеры в общении подростков.  

Кибербуллинг (cyberbullying), электронная травля (electronic bullying), социальная 

жестокость онлайн (online social cruelty) – это «раздельное направление 

травли, характеризуемое как намеренные враждебные действия, осуществляемые регулярно 

в течении конкретного времени группой или отдельной личностью с применением 

электронных форм взаимодействия и нацеленные против жертвы, которая не может себя 

защитить» [5]. Травля в интернете напоминает обычный бойкот в школе, однако последствия 

могут быть более серьезными из-за анонимности интернета. 

Кибербуллинг осуществляется с применением электронной почты, моментальных 

уведомлений, интернет-страничек, блогов, форумов и чатов, MMS- и SMS-

уведомлений, онлайн-игр и иных информационных технологий коммуникации. Прямой 

кибербуллинг – это конкретные атаки на подростков посредством письма либо уведомления. 

При косвенном кибербуллинге в действие травли жертвы вовлекаются другие люди (как 

дети, так и старшие), не всегда с их согласия. Противник способен сломать аккаунт жертвы 

и, мимикрируя под владельца, распространять с данного аккаунта уведомления друзьям 

жертвы, ломая коммуникативное поле жертвы и порождая подозрение в его нравственных 

качествах. Одна из более угрожающих ситуаций – когда противник публикует в сети данные, 

что в реальности подвергает жертву опасности, к примеру, от её имени располагает 

сообщение о поиске сексуальных партнёров и т.д . [5]  

Существует множество видов кибербуллинга: 

• рассылка обидных, унизительных и угрожающих сообщений; 

• распространение компрометирующих фотографий, обидных постов с целью 

унизить жертву; 

• создание поддельных профилей жертвы; 

• сексуальные домогательства или преследование; 

• захват профиля жертвы в социальной сети и распространение интимной или 

дискредитирующей информации о жертве. 

Кибербуллинг – очень распространён среди детей и подростков, но есть разные 

способы снизить риск нападок и ограничить воздействие на личность подростка. Это 

бережное отношение к паролям и личной информации в целом полезно, как и 

осмотрительность в отношении своих постов (изображений, текстов). В любой социальной 

сети нужно обязательно проверять параметры безопасности и настройки 

конфиденциальности. 

Иногда человек может заниматься кибербуллингом, не осознавая этого.  Делясь 

комментарием или картинкой «ради шутки», или просто в стремлении получить побольше 

лайков. Необдуманный пост, активная агрессия или даже сообщение с угрозой в ответ на 

кибербуллинг – всё это может оказать негативное влияние на личность подростка. 

Другим распространенным коммуникативным барьером в сетевом общении является 

троллинг. В самом общем виде это термин, обозначающий провокацию участников общения 

с целью получить от них эмоциональные комментарии. Инициатор троллинга задает 

провокационные вопросы, без каких-либо аргументов пытается доказать, что его оппоненты 

не правы. Семенов Д.И. определяет троллинг как «заманивание» соучастников 

коммуникации в бесполезные и нескончаемые споры, лишающие главные ветки форумов 

содержания, уводящие от существа проблемы» [5].  Между кибербуллингом и троллингом 
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есть небольшая, но разница. Кибербуллинг — это многократные атаки на конкретную 

жертву с целью унижения и запугивания. Задача троллинга — вызвать эмоциональную 

реакцию.  

Рассмотрим некоторые признаки кибербуллинга и троллинга, по которым педагог или 

родитель может распознать, подвергается ли ребенок травле в соцсетях. 

• особенности обращения подростка с телефоном, компьютером или другими 

гаджетами (например, внезапно прекращает их использовать, пользуется ими в тайне от всех 

или не может выйти из сети, грубо использует технику); 

• изменения в поведении подростка (например, плохое настроение, уход в себя, 

неоправданная агрессия, отсутствие желания заниматься тем, что обычно нравится делать); 

• физические симптомы (головная боль, расстройство желудка или снижение 

аппетита); 

• замкнутость и отказ подростка говорить о том, чем занимается в сети, с кем 

общается. 

Следует отметить, что вовремя проведенная  целенаправленная работа по подготовке 

подростков к сетевому общению сможет предотвратить психические и психологические 

травмы коммуникантов, суицидальные риски, повысить возможность удовлетворения своих 

базовых социальных потребностей. Важно научить подростков, что правила безопасного 

поведения в цифровой среде аналогичны основам безопасности в реальном мире. Подросток 

должен развить навыки поведения в сети, чтобы самостоятельно поддерживать собственную 

безопасность онлайн, принимать меры для защиты своей страницы, личных данных 

и изображений в интернете. Важным является и формирование социально ценных установок 

к самому коммуникационному процессу: интерес и терпимость к партнерам по общению, 

умение слушать и слышать, сотрудничество и ведение диалога, принимать конструктивные 

решения, в том числе в ситуации конфликта. 
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В условиях постоянно возникающих противоречий, спорах и конфликтах каждому 

человеку, несомненно, приходиться принимать решения. Как правило, в таких ситуациях 

участники взаимодействия находятся в условиях повышенной психологической 

напряженности, но, тем не менее, их выбор определяет весь ход дальнейшего 

взаимодействия с оппонентом. 

Для большинства принятых решений  нельзя точно рассчитать и оценить последствия. 

Можно лишь предполагать, что принимаемый вариант решения приведет к наилучшему 

результату. Однако такое предположение может оказаться ошибочным, потому что никто не 

может заглянуть в будущее.  

Ученые в процессе своей исследовательской деятельности под принятием решения в 

конфликтном взаимодействии понимают акт формирования последовательности действий, 

ведущих к достижению цели на основе преобразования исходной информации в ситуации 

неопределенности. С такой позицией исследователей мы солидарны. 

Необходимо отметить, что для такого, чтобы перейти на этап выработки альтернатив 

необходимо получить содержательный анализ конфликтной ситуации. Здесь особое место 

занимает изучаемый нами метод картографии. Безусловно, правильно составленная карта 

конфликта - это ключ к его конструктивному разрешению. Но стоит заметить, что 
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построение информационной модели конфликта должно объективно отражать  как 

позитивные, так и негативные моменты его состояния. 

Успешность применения картографического метода в процессе принятия решения по 

конфликту в большинстве случаев определяется компетентностью лица, которое 

осуществляет эту деятельность. В целом, карта-схема конфликта на этом этапе дает 

возможность определить большее количество альтернатив разрешения конфликтного 

столкновения. 

Альтернативы решений - это новые, оригинальные варианты решения проблемы, 

лежащей в основе конфликта, которые отличаются от подходов, ранее предлагавшихся 

сторонами в ходе развития конфликта.  

В научной литературе определены три стадии выработки альтернативных вариантов 

разрешения конфликта: [1, С.121] 

• разработка альтернатив; 

•  выбор наиболее приемлемых для сторон вариантов; 

• претворение в жизнь выбранной альтернативы. 

Рассмотрим их подробнее. 1. Разработка альтернатив. Поскольку в процессе 

составления карты-схемы основные потребности уже определены, необходимо раскрыть 

заложенные в них возможности. В процессе разработки альтернатив важно помнить, что 

решение должно означать выигрыш для обеих сторон. Наибольшего положительного 

эффекта можно достичь путем совместной выработки решения всеми сторонами конфликта, 

поскольку, как известно, люди склонны придерживаться решения, в принятии которого они 

участвовали.  

В ситуации, когда предложенный вами план, вы считаете безупречным, также важно 

включать и предложения других участников. Они могут относиться с большим 

«энтузиазмом» к своему плану действий в конфликте, даже если он ничем не отличается от 

вашего плана.  

Как правило, на этом этапе важно активизировать навыки активного восприятия и 

оптимального самоутверждения. Несомненно, что важно оставаться и практичным. Если вы 

считаете, то предложенные вами и оппонентом альтернативы неудачны, то можно 

прибегнуть к приему, позволяющему рассмотреть самый широкий набор альтернатив. В 

качестве такого приема используют метод «Мозговая атака». В процессе применения 

указанного приема важно обеспечить вовлечение всех участников в эту стадию процесса 

поисков разрешения проблемы. Как правило, приветствуются все идеи, даже если они 

кажутся нерациональными. Юмор и чувство абсурда в некоторых моментах порождают 

неординарные идеи. Будьте смелы – то, что кажется невозможным, может стать зародышем 

хороших идей. Такой подход не предполагает после выдвижения альтернативы ее защиты в 

качестве наиболее эффективной. Основная цель этой стадии - разработать пакет решений, 

охватывающих как можно больший круг установленных интересов в карте-схеме.  

Стадия выбора наиболее приемлемой для сторон альтернативы может отсутствовать 

ввиду очевидности одного из вариантов решения как идеального и единственно 

продуктивного.  

В противном случае оценка предложенных альтернатив может происходить 

посредством сопоставления следующим критериям: 

• осуществимо ли предложение и насколько?; 

• решает ли оно проблему в полной мере?; 

• удовлетворяет ли оно решение в полной мере?; 

• справедливо ли оно? на чем основано заключение о его справедливости?  

Решение может быть основано на принципе равенства, на экономии денежных или 

временных затрат, к которым приводит принятие данного предложения. В качестве мерки 

можно рассмотреть деньги, время, побочные блага, этические нормы. Решение может 
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базироваться на прецедентах. Необходимо и уделить внимание правовой позиции каждой 

стороны.  

Такие объективные критерии оценки полезны для «заземления» нереальных надежд 

или представлений, до того как стороны могут достичь соглашения.  

При выработке альтернатив для разрешения конфликта чрезвычайно полезно 

обдумать заранее, какая из них будет для вас наилучшей в том случае, если вам не удастся 

достичь соглашения.  

Предложенные вами альтернативы могут стать более привлекательными или, по 

крайней мере, приемлемыми, если вы будете иметь запасной выход во время ваших 

переговоров. Чрезмерная приверженность какой-то одной выгодной для вас альтернативе 

может ослабить ваши позиции при переговорах. Ваш партнер, почувствовав, как вы 

нуждаетесь в каком-то определенном исходе, может спокойно настоять на своих условиях. 

Естественно, у другого человека есть также свои альтернативы. В некоторых случаях вы 

можете предоставить им информацию, показывающую, что избранная ими альтернатива 

далеко не лучшая для них.  

На этом этапе принципиальное значение приобретает обоснование выбираемых 

вариантов решения. Как правило, необоснованные варианты, которые игнорируют интересы 

и потребности сторон, могут привести к обострению конфликтной ситуации и расширению 

конфликта. При обосновании решения необходимо  не только разграничивать ключевые и 

второстепенные факторы, оказывающие влияние, но и правильно оценивать, на какие из них 

можно влиять более существенно. 

Целесообразнее будет построить своего рода прогноз динамики конфликта, поскольку 

без прогностической модели трудно рассчитать успех конфликта. В научной литературе 

модель прогноза предполагает три основных варианта будущего  изменения конфликта: 

• выбор наихудшего варианта развития конфликтного взаимодействия; 

• выбор наилучшего варианта развития конфликтного взаимодействия; 

•  наиболее вероятный прогноз развития конфликтного взаимодействия. 

После реализации прогностической модели развития конфликта, необходимо 

произвести анализ возможных ближайших и перспективных последствий (особенно 

негативных) принимаемых решений. После того, как были определены жизнеспособные 

решения, можно переходить к следующей стадии. 

На стадии претворения в жизнь избранных альтернатив определяются конкретные 

формальные или неформальные пути реализации решения. Выполнение поставленной задачи 

должно конкретизироваться в установлении круга лиц и мер, подлежащих выполнению ими, 

а также указании сроков осуществления.  

 Если решение приемлемо для обеих сторон, и они  пришли к нему совместно, можно 

считать, что каждая сторона выполнит свои обязательства. Очень важным считаем 

проверить, насколько каждая сторона понимает свои обязательства, и установленные сроки 

их исполнения. [3, С.63] 

Предложенная методика поэтапной выработки решения по конфликту имеет свое 

достоинство. Оно заключается в том, что каждый последующий этап позволяет оценить 

качество работы на предыдущих этапах. 

Таким образом, исследуя успешность применения картографических данных при 

разработке и претворении в жизнь наиболее конструктивной альтернативы решения 

конфликта, мы пришли к следующим выводам: 

1. правильно составленная карта конфликта - это ключ к его конструктивному 

разрешению, поскольку она позволяет определить проблему, требующая решения;  

2. картографический прием позволяет получить информационную модель 

конфликтной ситуации, что оказывает влияние на этапе поиска альтернативных вариантов ее 

решения; 
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3. полученные данные в ходе применения метода картографии способствуют 

построению прогноза развития конфликтного взаимодействия, без которого, в свою очередь, 

трудно рассчитывать на успех в управлении событиями конфликтного процесса. 
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ИЗУЧЕНИЕ ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ, ОБУЧЕНИЯ И СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В ИССЛЕДОВАНИЯХ 

МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

Аннотация. В статье приводится обзор исследований молодых ученых и студентов 

факультета инклюзивного и коррекционного образования Южно-Уральского 
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государственного гуманитарно-педагогического университета, посвященных изучению 

вопросов современного обучения, развития и социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; разработке методик и программ внеурочной деятельности, 

программ социально-педагогической поддержки семьи. 

Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями здоровья, комплексное 

сопровождение детей с ОВЗ, социализация детей с ОВЗ, инклюзивное образование, 

неформальное образование. 

 

В настоящее время в нашей стране, как и в целом в мире, в силу разных 

обстоятельств, связанных как с ухудшением здоровья населения, неблагоприятными 

экологическими условиями жизни растет число детей с различными нарушениями здоровья, 

часто не позволяющими им посещать учреждения образования для здоровых детей. Кроме 

того, современная жизнь наполнена различными конфликтами во взаимоотношениях людей. 

Это относится и к сфере образования и воспитания, призванной минимизировать их 

проявления в отношениях с воспитанниками. Особенно уязвимыми в этом отношении 

являются дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), поэтому специалисты, 

родители, работники сферы дополнительного образования, все, кто занимаются вопросами 

социального сопровождения этих детей, должны иметь психолого-педагогическую 

компетентность в вопросах развития, обучения данной категории детей. 

В научной литературе под термином «дети с ограниченными возможностями 

здоровья» понимают таких детей, которые имеют различные отклонения психического, 

физического или иного плана, не позволяющие им вести полноценную жизнь. В настоящее 

время выделяются такие категории детей с ОВЗ: дети с нарушениями слуха (глухие, 

слабослышащие, позднооглохшие); дети с нарушениями зрения (слепые, слабовидящие); 

дети с нарушениями речи; дети с нарушениями интеллекта (умственно отсталые дети); дети с 

задержкой психоречевого развития (ЗПР); дети с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата; дети с нарушениями эмоционально-волевой сферы; дети с множественными 

нарушениями (сочетание 2-х или 3-х нарушений). 

В силу объективных и субъективных причин ребенку с ограниченными 

возможностями здоровья изначально сложно стать субъектом социализации и быть 

включенным в социальную среду. В связи с этим последние годы значительное место 

занимают исследования в области инклюзивного образования и воспитания этих детей. 

Проблеме обучения и воспитания детей с ОВЗ уделяется внимание в научной литературе и 

прикладных исследованиях. Проводятся конференции специалистов помогающих профессий 

по оптимизации своей деятельности по воспитанию, образованию, социализации и 

интеграции их в общество, в трудовую деятельность. Не остался в стороне и факультет 

инклюзивного и коррекционного образования Южно-Уральского государственного 

гуманитарно-педагогического университета, на базе которого проводятся конференции 

различного уровня по вопросам обучения, воспитания и интеграции детей с ОВЗ. 

Остановимся на некоторых конференциях, которые были организованы факультетом за 

последние три года. Начнем с международной конференции «Современные технологии 

социальной работы и инклюзивного образования» (Челябинск, 2019). В сборник включены 

статьи по актуальным направлениям социальной защиты населения и инклюзивного 

образования; авторами представлены научные достижения и практические разработки в 

области социальной работы, специального (коррекционного) и инклюзивного образования; 

обсуждаются проблемы методологии исследований, социально-педагогического 

сопровождения семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проблемы 

профессионализма специалистов в области социальной защиты населения и комплексного 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Относительно детей с ОВЗ 

молодыми исследователями (студентами, магистрантами) рассматриваются вопросы 

изучения и формирования коммуникативных навыков в игре (Н.Н. Пышкина, И.М. Пидал 

[3], А.А. Усманова); создания образовательной среды для детей с множественными 
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нарушениями (Л.М. Кузьмина), комфортной социокультурной среды для детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата (А.В. Маскайкина, К.Д. Перминова), 

психолого-педагогического сопровождения и поддержки семьи ребенка с ОВЗ (М.А. Ханина, 

А.А. Ногина, В.В. Лупу, Э.Р. Лифентова и др.). Созданию программ внеурочной 

деятельности и дополнительного образования, а также неформального образования 

посвящены исследования В.В. Меренковой [2], Н.В. Новоселовой, А.В. Смаровой, С.С. 

Яниной, Е.М. Харлановой [7]. Большое внимание молодые исследователи уделили вопросам 

взаимодействия специалистов как внутри организации, занимающейся обучением и 

реабилитацией детей с ОВЗ, так и проблемам организации межведомственного 

взаимодействия в данных вопросах (Е.Е. Черданцева, Я.В., Гайнутдинова, И.Ш. Попова, А.А. 

Ногина и др.). 

В рамках международной конференции «Социальное развитие личности в 

педагогической теории и практики А.С. Макаренко, С.Т. Шацкого: история и современность 

(2018) помимо анализа возможности использовать наследие великих педагогов в 

модернизации современного образования также одним из направлений конференции были 

работы по формированию социальных и коммуникативных компетенций у детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Назовем некоторые из них. Так рассматривалась 

проблема социализации детей с ОВЗ и роль некоммерческой общественной организации в 

социализации таких детей (Л.К. Жукова [9], Э.Р. Зайдуллина), профориентации и 

трудоустройства молодых инвалидов (К.Д. Перминова, Е. Г. Черникова [10]) и др. 

Непосредственно изучению и организации сопровождения детей с ОВЗ и их семей 

была посвящена всероссийская конференция «Комплексное сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья: проблемы и перспективы (Челябинск, 6-7 февраля 

2018 г.). В материалах конференции представлены работы, характеризующие современные 

взгляды на проблему комплексного сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов органами государственной власти и местного самоуправления, 

учреждениями и организациями системы образования, социальной защиты и 

здравоохранения, теоретические и прикладные аспекты индивидуализации сопровождения 

детей данной категории. Особенно интересны работы по исследованию возможности 

применения инновационных технологий, таких как проектное обучение (И.Б. Пименова), 

технология анимации (Скрыпченко З.В., Южанинова Е.Р., Польская Е.А.), кинетический 

песок как средство речевого развития (Столбова Е.А. [6], Пяткова Д.В.), тьюторское 

сопровождение детей с ОВЗ (Салаватулина Л.Р.) и др. Молодые исследователи 

рассматривают важные в профессиональной деятельности специалистов вопросы 

профессиональной готовности к тьюторской деятельности (Цилицкий В.С.) [8]. 

Также молодых исследователей волнуют вопросы взаимодействия специалиста и 

родителя ребенка с ограниченными возможностями здоровья, например, родитель-логопед 

(Валиуллина А.Р. [1]). Актуальными для исследователей также остаются вопросы психолого-

педагогического сопровождения ребенка и его семьи в условиях общеобразовательной 

школы и социально-реабилитационных центров (Рослякова С.В.) [4, 5]. Кроме того, 

значительное место в современных исследованиях детей с ОВЗ занимают вопросы, 

касающиеся разработки специального инструментария для изучения и программ развития 

детей с конкретными нарушениями здоровья: слепых и слабовидящих, с нарушениями слуха, 

с задержкой психического развития, с нарушениями речевого развития, нарушениями 

опорно-двигательного аппарата и др.  

Таким образом, современные исследования молодых ученых, готовящихся к 

профессиональной деятельности с детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

затрагивают самые широкие сферы и самые конкретные вопросы развития, обучения, 

социализации и интеграции в общество детей с ОВЗ. 
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БЕЗНАДЗОРНЫМИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ 

 

Аннотация. В данной статье автором рассматриваются некоторые аспекты  

социально-педагогической работы с безнадзорными  несовершеннолетними, направленной 

на безболезненное включение их в общество, установление контактов с родителями, 

учителями, образовательными организациями;  особенности совершенствования форм, 

принципов, направлений и методов работы с рассматриваемой категорией детей. 

Ключевые слова: социально-педагогическая работа, безнадзорные 

несовершеннолетние, тренинговая программа. 

 

В настоящее время одной из наиболее важных проблем, характеризующих 

неблагополучие современного российского общества является детская безнадзорность. В 

Российской Федерации за 2020 год выявлено 58 741 беспризорных и безнадзорных 

несовершеннолетних [2]. Основные причины, предшествующие росту безнадзорности из 

числа несовершеннолетних – это социально-экономическое развитие общества, уменьшение 

или потеря воспитательных возможностей школы, кризис семьи, трансформация 

нравственных ориентаций и ценностей населения. Всё это в совокупности и по отдельности 

формирует среду безнадзорности, в которой в последствии развивается новое поколение. 

Изучение специальной литературы позволяет констатировать, что безнадзорность 

более угрожающее, латентное явление, в отличие от беспризорности. Совокупность 

жизненных обстоятельств, повлекшие за собой появление отрицательного жизненного 

опыта, может служить предпосылкой к возникновению безнадзорности, являющейся первым 

шагом к беспризорности. 

В ходе изучения материала рассмотрены следующие категории безнадзорных 

несовершеннолетних: потерявшие семейные и родственные связи; брошенные родителями 

или самовольно ушедшие из семей; убежавшие из интернатных учреждений; занимающиеся 

бродяжничеством, попрошайничеством; совершающие мелкое воровство; употребляющие 

спиртные напитки, токсичные и наркотические вещества; получившие отсрочку отбывания 

наказания; являющиеся жертвами сексуальных преступлений; вовлеченные в 

противоправную деятельность, осужденные условно. Особое внимание необходимо уделить 

факторам, влияющим на формирование безнадзорного образа жизни, таким как социально-

экономический, социально-психологический, школьная среда, психологический). При этом 

влияние одного фактора не будет является причиной становления несовершеннолетнего на 

путь безнадзорности, как и данные особенности не являются обязательным условием 

отклоняющегося поведения. 

В рамках исследовательской работы изучена научно-правовая база, анализ которой 

позволил выявить, что в сущности, она указывает на существование проблемы, но не 

объясняет конкретных путей её решения. Отсутствие систематизированного 

законодательства на региональном и муниципальном уровнях и хаотичность локальных 

актов не способствуют профилактической деятельности, отсутствие которой порождает 

массовую безнадзорность.  
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Вместе с тем, дети и подростки являются менее защищённой частью населения. 

Поэтому очень важно формировать в обществе правовую грамотность, в условиях того 

законодательства, которое действует на сегодняшний момент. 

Вышеизложенное позволяет заключить, что особенно значимой является деятельность 

социального педагога, основными функциями которого являются обеспечение нормального 

и безболезненного включения несовершеннолетнего в общество, установление контактов с 

родителями, учителями и другими образовательными организациями. Деятельность 

специалиста регулируется согласно должностной инструкции, в которой прописаны 

обязанности, права и ответственность.  

С целью выявления несовершеннолетних «группы риска» на базе МБОУ «СОШ №4 г. 

Новозыбкова» была проведена методика первичной диагностики и выявления детей "группы 

риска" (М.И. Рожков, М.А. Ковальчук), направленная на определение особенностей развития 

личности, выявление факторов риска, которые показали следующие результаты. Так, 

высокие балы по шкале «Отношения в семье» - 46%, указывают на то, что почти у половины 

испытуемых могут наблюдаются нарушения внутрисемейных отношений.  Второй, по 

выявленным высоким показателям, является шкала «Недоверие к людям». 40% опрошенных 

по различным причинам испытывают недоверие к окружающим, что может 

свидетельствовать о повышенной тревожности и враждебности. 28% респондентов не 

чувствуют уверенности в себе. По шкале «Агрессивность» высокие показатели были 

выявлены у 12% интервьюированных. У данных опрошенных может проявляться 

озлобленность, жестокость в отношении окружающих. Повышенная агрессивность в 

сочетании со склонностью к риску –  частые черты характерные для несовершеннолетних 

«группы риска». 

Следует отметить, что система социально-педагогической помощи рассматриваемой 

категории детей требует совершенствования форм, принципов, направлений и методов 

работы [1]. С целью предупреждения безнадзорности в среде несовершеннолетних была 

разработана программа тренингов, направленная на социально-педагогическую работу по 

профилактике подростков в условиях образовательной организации. 

Задачами тренинговой программы выступают: формирование представлений о 

собственных возможностях и способностях; развитие внутренней саморегуляции на 

когнитивном и эмоционально-волевом уровне; коррекция агрессивности, жестокости, 

эмоциональной неустойчивости, повышенной тревожности, проработка агрессивных 

реакций, склонности к физическому насилию. 

Программа тренинга направлена на социально-педагогическую работу по 

профилактике безнадзорности подростков в условиях образовательной организации и 

содержит в себе разделы с методическими рекомендациями по проведению тренинговых 

упражнений, с практическими формами и техниками, позволяющие развивать и 

совершенствовать личностное самоопределение подростков. Данная программа 

предназначена для социальных педагогов и психологов-педагогов образовательных 

организаций. Содержание программы направлено на создание психолого-педагогических 

условий личностного самоопределения подростков и активизации их внутренних ресурсов. 

Продолжительность реализации программы составляет 3 месяца. Каждое занятие проводится 

в стандартной тренинговой форме и включает в себя организационные моменты (ритуал 

приветствия, разминка), основную часть (психотренинговые упражнения, направленные на 

развитие или коррекцию определенных сторон личности подростка), подведение итогов 

(рефлексия) и ритуал прощания.   

На наш взгляд, внедрение данной программы укрепит взаимоотношения со 

специалистами смежных направлений, позволит эффективно оценить работу по 

профилактике безнадзорности, выявить детей, склонных оказаться в «группе риска». Это 

позволит специалистам своевременно воздействовать на несовершеннолетнего и его 

окружение и оказать все виды помощи.  
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классификации. Отмечена особая роль рисуночных тестов в обследовании состояний 

ребенка, указано на их роль в изучении социализированности личности. Проведенное 

эмпирическое исследование с помощью рисуночных тестов позволило отметить, что 79 % 

младших школьников имеют высокий уровень агрессии; все обследуемые положительно 

относятся к матери и отцу как к родителям. В целом все младшие школьники 

социализированы, у отдельных детей наблюдаются закрытость, необщительность, а также 

негативные чувства по отношению к учителю и братьям и сестрам. Это может быть 

фактором риска для дальнейшей социализации младших школьников и целью работы 

специалиста помогающей профессии. 

Ключевые слова: проективные методы, рисуночные тесты, социализация, 

социализированность, тест руки Э. Вагнера, методика Рене Жиля.  

 

На современном этапе развития психологической науки остаются актуальными 

вопросы использования проективных методов, которые создают отдельную группу методик 

исследования скрытых, бессознательных психологических особенностей субъекта. Стоит 

отметить, что всевозможные проективные методы исследования обширно используются при 

изучении личности во всех сферах современной психологии. Применяя их, мы можем не 

только проверить теоретические положения, но и раскрыть внутренний мир личности, мир 

субъективных переживаний, а также мыслей, установок и ожиданий. Так, российский 

психолог А.Г. Шмелев подчеркивает, что применение проективных методов в работе 

психодиагноста более эффективно, чем «клишированные тестовые методики, подгоняющие 

всех под одну гребенку» [10, с. 575]. Проективные методики используются в диагностике 

«личности, межличностных отношений и социально-психологической адаптации» [9, с. 125], 

они позволяют специалистам помогающих профессий – психологам, педагогам-психологам – 

создать рекомендации по психическому развитию ребенка или же скорректировать этот 

процесс.  

Цель нашей работы заключалась в обосновании значимости использования 

рисуночных тестов в диагностике социализированности ребёнка и оценке с их помощью 

уровня социализированности детей начального школьного возраста. 

Анализ научной литературы показал, что проективные методики «представляют 

особый класс психодиагностических инструментов, тесно связанный с клиническим, 

идеографическим методом познания внутреннего мира человека» [2, с. 376]. Можно сказать, 

что для проективной методики свойствен «в большей мере глобальный подход к оценке 

личности, а не выявление отдельных ее черт» [1, с. 41]. 

Выделяют следующие признаки проективных методик: 

«1) так называемая неопределенность стимульного материала или инструкции к 

заданию, благодаря чему испытуемый обладает относительной свободой в выборе ответа или 

тактики поведения; 

2) деятельность испытуемого протекает в атмосфере доброжелательности и при 

полном отсутствии оценочного отношения со стороны экспериментатора. Этот момент, а 

также то, что испытуемый обычно не знает, что в его ответах диагностически значимо, 

приводят к максимальной проекции личности, не ограничиваемой социальными нормами, 

оценками; 

3) проективные методики измеряют не ту или иную психическую функцию, а своего 

рода модус личности в ее взаимоотношениях с социальным окружением» [8, с. 4]. 

Все проективные тесты классифицируют по форме работы с ними: 

«1. Методики структурирования: тест чернильных пятен Роршаха, тест облаков, тест 

трехмерной проекции; 

2. Методики конструирования: MAPS, тест мира и его разнообразные модификации; 

3. Методики интерпретации: ТАТ, тест фрустрации Розенцвейга, тест Сонди. 

4. Методики дополнения: неоконченные предложения, неоконченные рассказы, 

ассоциативный тест Юнга; 
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5. Методики катарзиса: психодрама, проективная игра; 

6. Методики изучения экспрессии: анализ почерка, особенностей речевого общения, 

миокинетическая методика Мира – и – Лопеца; 

7. Методики изучения продуктов творчества: тест рисования фигуры человека 

(варианты Гуденау и Маховер), тест рисования дерева К. Коха, тест рисования дома, рисунок 

пальцем и т. д.»  [8, с. 3]. 

К данной классификации можно добавить методики изучения импрессии, 

имагогические техники [9, с. 124]. 

Стоит сказать, что проективные способы исследования личности не считаются 

взаимоисключающими и в различных тестах применяются параллельно. При этом каждая 

методика содержит свои возможности и имеет различные функции, а также задачи.   

Рисуночные методы занимают особое положения среди множества различных 

проективных методов. Как правило, их относят в группу экспрессивных проективных 

методов, где испытуемый не просто рисует на свободную или заданную тему, но и тем 

самым выражает себя. Рисуночные методы в детской и подростковой психодиагностике 

используются в мировой психологической практике давно. Несмотря на то что имя первого 

человека, который предложил использовать рисунок для выявления психологических 

особенностей личности, определить невозможно, тем не менее, можно проследить, кто из 

исследователей раньше начал использовать рисунки в своих работах. К таким ученым 

относятся Р. Шутейн, Г.И. Россолимо, Э. Торндайк, С. Барт, Ф. Гудинаф, Л. С. Выготский, 

А. М. Лурия и др.  

Как отмечает Т. В. Снегирева: «Главный продукт, извлекаемый из детского 

творчества психологом, конечно же, не буквальное содержание рисунка, что схватывается 

при первом, беглом ознакомлении с ним, и не его изобразительные качества, в принципе 

соотносимые с уровнем психического развития ребенка, а тот сокровенный смысл, который 

заложен в работе и который зачастую даже превосходит масштабы развития и житейского 

знания ребенка. Указанной особенности полностью соответствует и язык, которым 

пользуются юные авторы, – язык символов. К одной из его особенностей можно отнести 

ошибку восприятия: он выглядит обманчиво примитивным, по сути являясь безгранично 

глубоким» [7, с. 20-21]. 

Заметим, что рисунок не может быть интерпретирован на базе жёстко заданных 

критериев.  Педагог-психолог должен обратить внимание на символы и детали в рисунке, 

оценить качество моторной реакции и в целом – цветовую палитру изображения. Помимо 

этого, перечисленные методики являются не только диагностическим инструментом в руках 

педагога-психолога, но и моделью коррекционной работы с выделенными границами слоев 

личности, в рамках которой осуществляется психотерапевтическая работа. 

С помощью проективных методов (рисуночных тестов) можно изучить 

социализированность детей. Обратимся сначала к термину «социализация», который не 

имеет однозначного толкования. Социализация исследует на стыке нескольких наук: 

психологии, социологии, педагогики, а также содержит междисциплинарный статус. Л.А. 

Карпенко в «Кратком психологическом словаре» пишет: «Социализация – это процесс и 

результат освоения активного воспроизводства индивидом социального опыта». Автор 

отмечает, что этот процесс происходит в различных условиях: целенаправленного 

образования и воспитания, педагогически организованного, или в результате естественного 

развития человека [3, с. 332]. 

В социальной педагогике А.В. Мудрик под социализацией рассматривает становление 

человека в течение всей жизни. При этом необходимо контактировать с окружающей средой 

в условиях усвоения социальных норм и ценностей, а также саморазвиваться и 

самореализовываться в том обществе, к которому принадлежит человек. Автор, давая 

характеристику сути социализации, приходит к выводу, что «в процессе социализации 

заложен внутренний, до конца неразрешимый конфликт между мерой приспособления 

человека к обществу и степенью обособления его в обществе» [4, с. 46]. 
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В педагогических трудах В. А. Сухомлинского социализация рассматривается как 

процесс поэтапного приобщения личности к обществу, успех которого во многом зависит от 

реакции родителей и педагогов (воспитателей) на потребности и желания ребенка. Автором 

подчеркивается опасность удовлетворения всех желаний ребенка, поскольку впоследствии 

это сформирует у него потребительское восприятие окружающих, что в итоге приведет к 

неэффективной социализации [Цит. по 5]. 

Не менее важным остается понятие «социализированности», так как оно представляет 

собой «результат социализации, качественную характеристику социальности человека, 

определяющая ее социальное своеобразие» (Л. Мардахаев). Однако существует и другая 

точка зрения, которая свидетельствует о том, что это «сформированность черт, задаваемых 

статусом и требуемых данным обществом» (А.С. Волович) [Цит. по 6]. 

Сказанное позволяет сделать вывод о том, что социализация и социализированность – 

это важные научные феномены. Большими возможностями, по мнению ученых, в 

диагностике и сопровождении социализации обладают рисуночные тесты, которые 

позволяют проводить с детьми диагностико-коррекционную работу.  

Вторая задача нашего исследования заключалась в проведении психодиагностики с 

помощью рисуночных тестов. Эмпирическое микроисследование проводилось на выборке, 

включающей 21 человек. Обследуемыми выступили младшие школьники. Цель 

исследования – изучение процесса их социализации. 

Применяемые методики: тест руки Э. Вагнера для диагностики уровня агрессивности, 

а помимо этого методика Рене Жиля для выявления социальной приспособленности ребенка, 

особенностей его конкретно личностных отношений с окружающими, а также некоторые 

поведенческие свойства и черты личности, восприятие внутри семейных отношений. 

Для проведения теста Э. Вагнера мы воспользовались стимульным материалом, 

который представлял 9 изображений кисти руки и одна без изображения. При их показе 

необходимо представить кисть руки и описать ее воображаемые действия. Изображения 

предъявляются в конкретной очередности и положении. Испытуемому задаётся вопрос: 

«Внимательно рассмотрите предлагаемые Вам изображения и скажите, что, по Вашему 

мнению, делает эта рука?». В случае если испытуемый затрудняется с ответом, ему 

предлагается вопрос: «Как Вы думаете, что делает человек, которому принадлежит эта рука? 

Нa что способен человек с такой рукой? Назовите все варианты, которые можете себе 

представить». Оценка полученных данных осуществляется по следующим категориям: 

агрессия, указания, страх, привязанность, коммуникация, эмоциональность, коммуникация, 

зависимость, демонстративность, увечность, активная безличность, пассивная безличность, 

описание. 

Исследование показало, что у большинства детей (46%) – средний уровень 

агрессивности, эти дети прибегают к различным формам агрессии только при самозащите, 

среди ответов этой группы преобладают такие ответы как: «Коммуникация», «Пассивная 

безличность», «Активная безличность», «Указание», «Эмоциональность». 

У 33% детей высокий уровень агрессивности, это означает, что эти дети могут 

прибегать к агрессивному поведению без видимой причины, споры решают силой, часто 

первыми становятся зачинщиками конфликтов. Среди ответов преобладают: «Указание» и 

«Агрессия» («драка», «бьет», «приказывает», «ругает», «кулак» и т.д.). 

21% детей продемонстрировали низкие показатели агрессивности. Эти дети часто 

становятся жертвами в конфликтах, они не умеют постоять за себя, не проявляют агрессии 

даже в ситуации прямой угрозы. В этой группе чаще всего встречались ответы: «Пассивная 

безличность», «Коммуникация», «Зависимость», «Эмоциональность», а также, что 

характерно, только у этих детей были ответы из категории «Увечность». 

С целью изучения протекания процесса социализации младших школьников также 

применялась методика Рене Жиля. Мы использовали стимульных материал в количестве 42 

заданий, среди которых 25 картинок с изображением детей или детей и взрослых, кратким 

текстом, поясняющим изображенную ситуацию и вопросом к испытуемому, а также 17 
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текстовых заданий. Ребенок, рассматривая картинки, должен был ответить на поставленные 

к ним вопросы, демонстрируя выбранное им для себя пространство на изображенной 

иллюстрации, рассказывая, как он повел бы себя в той или иной ситуации или выбирая один 

из перечисленных вариантов поведения. Оценка полученных данных осуществлялась по 

переменным: 1) переменные, характеризующие конкретно-личностные отношения ребенка с 

другими людьми; 2) переменные, характеризующие особенности самого ребенка. 

Результаты интерпретации полученных данных при использовании теста Рене Жиля 

показали, что у всех младших школьников выражена привязанность к матери, а также 

привязанность к отцу, при этом привязанность к матери более выражена. Также все младшие 

школьники положительно относятся к матери и отцу как к родителям. 

Положительное отношение к братьям и сестрам выражено у 82%, а 18% относятся к 

братьям и сестрам негативно (тестовые показатели ниже нормы). К бабушке и дедушке все 

школьники относятся положительно. К друзьям также у всех положительное отношение. К 

учителю положительно относятся 84%, у 16% отношение скорее негативное, выражен страх 

перед учителем. 

Любознательность выражена у 76%, у 24% показатели ниже тестовой нормы. 

Доминантность присутствует у 26%, у остальных она не выражена. Общительность 

выражена у 68%, у 32% младших школьников присутствует замкнутость, стеснительность, 

интроверсия. Закрытость поведения выражена у 28% младших школьников. Адекватность 

поведения соответствует тестовым нормам у 100% детей. 

Можно сказать, что в целом все младшие школьники социализированы, у отдельных 

детей наблюдается закрытость, необщительность, отгороженность, а также негативные 

чувства по отношению к учителю и братьям и сестрам. Это может быть фактором риска для 

дальнейшей социализации младших школьников. 

Подводя итоги сказанному в статье, хотелось бы сказать, что на разработку 

проективных методик в значительной мере оказали влияние психоаналитические концепции, 

перцептивные теорий личности; эти методики были и остаются в основном инструментом 

психологов, их число продолжает увеличиваться. 

Проективные методики могут использоваться педагогами-психологами для 

определения истинных мотивов выбора профессии, интересов, увлечений, отношения к себе, 

а также к другим людям. С помощью их можно узнать ведущие жизненные ценности, планы 

и представления о будущем, содержание забот, источников страхов, имеющихся проблем, 

вытесненных комплексов и т. д.  

В то же время общепринятым остается мнение о недостаточной объективности 

техники, о несоответствии многим требованиям, предъявляемым к психодиагностическому 

инструментарию. К числу недостатков проективных методик относят отсутствие или 

неадекватность данных, что приводит к трудностям и субъективизму при интерпретации 

результатов, ведь специалист вынужден доверяться лишь своему опыту; в некоторых 

методиках отсутствует какая-либо объективность в определении показателей. 

Данные методики могут применяться педагогом-психологом в работе как средство 

изучения актуального состояния детей, а также в качестве инструмента предсказания 

особенностей поведения. При обнаружении каких-либо трудностей педагог-психолог может 

воспользоваться предложенными методиками с целью диагностики и дальнейшего решения 

проблем. Возможности проективных методик максимально широкие, но только при условии 

их правильного использования.  
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ПРОФИЛАКТИКА СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ  

В УСЛОВИЯХ ШКОЛЫ 

 
Аннотация. В статье представлены результаты теоретического исследования 

проблемы суицидального поведения подростков и его профилактики: изучены основные 

исследования в этом направлении, выявлено, что такое поведение выражается в 

суицидальной активности, которая в подростком возрасте связана с различными социально-

психологическими факторами и находит выражение в различных психоэмоциональных 

состояниях. Профилактика суицидального поведения является важным элементом 

воспитательной работы школы, должна осуществляться в мероприятиях, направленных на 

диагностику состояний подростков и формирование психологического, физического, 

эмоционального их здоровья. Результаты эмпирического исследования показали средний 

уровень реализации в школе профилактических мероприятий, слабую готовность школы к 

предупредительным действиям по профилактике суицидального поведения подростков.  

Ключевые слова: суицид, суицидальное поведение, профилактика суицидального 

поведения, школа, школьный психолог, мероприятие, здоровье. 

 

В современной России процент подросткового суицида растет с каждым годом. За 

последнее десятилетие количество попыток выросло в три раза. Если верить статистике, 

сегодня самоубийство занимает третье место в перечне самых распространенных причин 

подростковой смертности. Каждый двенадцатый подросток, находящийся в возрасте от 15 и 

до 19 лет, ежегодно пытается совершить попытку суицида. В России подобный показатель 

гораздо больше и составляет 20 подростков на сто тысяч населения, что превышает мировой 

средний показатель приблизительно в 2,7 раза. Но стоит обратить внимание на то, что такая 

картина наблюдается во всех странах мира. Данные факты говорят о том, что профилактика 

суицидального поведения школьников сейчас актуальна как никогда. И прежде всего школа 

призвана работать с подростками по профилактике суицидального поведения.  

Будущий педагог еще на этапе подготовки к профессиональной деятельности должен 

осмыслить проблемы, с которыми ему предстоит столкнуться в работе учителя. Именно 

поэтому цель данной статьи рассмотреть теоретические и практические аспекты проблемы 

профилактики суицидального поведения подростков. Для достижения цели мы планируем 

решить две задачи:  

1. Изучить теоретические основы проблемы профилактики суицидального поведения 

подростка. 

mailto:Luniiero@gmai.com
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2. Провести исследование среди подростков для получения информации о реализации 

в школе мероприятий, направленных на профилактику суицида. 

В процессе работы мы использовали теоретические (анализ, синтез, классификация) и 

практические (опыта работы школы по профилактике суицидального поведения, 

анкетирование). 

Для решения первой задачи прежде всего мы анализировали нормативно-правовые 

документы и научную литературу. В процессе анализа нормативно-правовых документов 

было отмечено, что проблема профилактики суицида признается на государственном уровне. 

Так, по данным уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Павла Астахова, по 

уровню самоубийств среди подростков Россия находится на одном из первых мест в мире – 

средний показатель самоубийств среди населения подросткового возраста более чем в 3 раза 

превышает средний показатель в мире [11].   

Суицидальное поведение всегда интересовало ученых. Научное изучение суицидов 

начинается с конца XIX века. Проблемой суицидального поведения занимались такие ученые 

как З. Фрейд, Э. Дюркгейм, П. Сорокин, К. Ясперс и др. Подростковый суицид 

рассматривается в медицинской, психологической, правовой литературе, однако с позиции 

педагогики, как отмечают ученые, проблема недостаточно изучена [14]. Целостному 

пониманию проблемы подростковых суицидов способствовали работы психологов 

A. M. Прихожан [7], Я. Рейковского [8], Л.В. Тарабакиной [12] и др. Проблема подростковых 

суицидов активно изучается современными педагогами и психологами: Г. В. Юсуповой, 

Н. Г. Климановой, А. А. Галиуллиной. Данные авторы рассматривают проблему 

психоэмоционального здоровья подростков и его влияние на склонность к суициду [14]. 

А. Н. Волкова и А. А. Кучер считают, что нужно своевременного выделять детей группы 

суицидального риска [6].  

Суицид относится исследователями к формам девиантного поведения, 

отклоняющегося поведения социально-пассивного типа (А. А. Смирнова) [10]. Под 

суициальным поведением подроста исследователи рассматривают проявление суицидальной 

активности, выражающейся в мыслях, намерениях, высказываниях, угрозах, попытках, 

покушениях. А. Б. Амбрумова видит особенность подросткового суицида в социально-

психологической дезадаптации личности в условиях проживаемого ею микросоциального 

конфликта [2]. В. Н. Герасимов рассматривает суицидальное поведение подростка как 

крайнюю форму школьной дезадаптации [3]. 

Подростковый возраст имеет свои особенности, характеристики, которые делают его 

особенным для появления суицидальных мыслей, намерений, действий [4]. В подростковом 

возрасте причинами суицидального поведения являются: несформированное понимание 

смерти, отсутствие идеологии в обществе, ранняя половая жизнь, приводящая к ранним 

разочарованиям; дисгармония в родительской семье; саморазрушающее поведение 

(алкоголизм, наркомания, криминализация общества);реакция протеста, депрессия; 

неудачная любовь, проблемы в учебе и др. (М. А. Алимова) [1]. 

Проблему суицида лучше предупреждать, чем бороться с уже возникшими 

суицидальными мыслями, намерениями. Проблему профилактики подросткового суицида, 

комплексного подхода к ней разрабатывали А. Б. Амбрумова, Н.Д. Кибрик, М.А. Алимова [1; 

2; 5] и др. 

Под профилактикой понимают совокупность мероприятий или мер разного 

содержания (социальные, психологические, медицинские, педагогические или 

комбинированные), которые направлены на решение задач предупреждения, 

предотвращения социальных отклонений путем устранения причин и условий их 

возникновения, нейтрализации причин, условий и факторов социальной среды, 

способствующих появлению социальной проблемы, а также на сохранение и защиту 

нормальной жизнедеятельности людей [13]. Важна первичная профилактика 

отклоняющегося поведения, которая имеет целью предотвращение негативного воздействия 

биологических и социально-психологических факторов, влияющих на появление социальной 
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проблемы, а также содействие в развитии мотивации социально активного, ответственного, 

позитивного поведения [9]. 

М.А. Алимова в качестве профилактических мероприятий на уровне учреждения 

(школы) предлагает следующие: включение в программы воспитательной работы 

мероприятий по профилактике девиантного поведения и школьной дезадаптации; реализация 

основных и дополнительных программ «Здоровье», «Твой выбор», «Не допустить беды» и 

др.; проведение мониторинга с целью выявления детей и подростков, склонных к суициду, с 

отклонениями в психоэмоциональной сфере [1]. 

Таким образом, изучение теоретических основ проблемы суицидального поведения 

подростков позволило сделать выводы о том, что: 1) она актуальна в современном 

российском обществе; 2) подростковый суицид обусловлен особенностями общества и 

социально-психологическими факторами, влияющими на психоэмоциональное состояние 

подростка; важно предупреждать возникновение проблемы, проводя комплексные 

профилактические мероприятия. 

Для решения второй, поставленной с статье задачи, мы проведи небольшое 

исследование. Респондентами выступили 100 человек – школьники и обучающиеся вузов, 

недавно окончившие школу. В рамках исследования нас интересовало несколько вопросов: 

хорошо ли разработана программа помощи подростком, есть ли им к кому обратиться ? 

Полученные данные представлены ниже (рис 1, 2, 3, 4, 5, 6). 

38,10%

51,40%

10,50%
0

Проводились ли мероприятия по 
профилактике эмоционального 

состояния, суицидальных 
мыслей?

Да

 

27,2

83,5

80,6

75,7
16,5

38,8

Как вы думаете, какие факторы влияют  
эмоциональное состояние подростка?

Интернет зависимость 

Взаимоотношения со сверстниками 

Большое количество сцен насилия и убийств в фильмах/играх

Отношение в семье 

Черезмерная опекаемость родителями 

Отсутсвие знания к кому обратиться в трудную минуту 

 

Рис. 1 Проводились ли в школе 

мероприятия по профилактике 

эмоционального состояния, суицидальных 

мыслей? 

Рис. 2. Как вы думаете, какие факторы влияют на 

эмоциональное состояние подростка? 

 

  
Рис. 3 Нужны ли в современной школе 

психологи? 

                  Рис. 4. Есть ли в вашей школе психолог? 
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Рис. 5 Знаете ли вы, к кому обратиться в 

сложной жизненной ситуации? 

Рис. 5. Знаете ли вы телефон единой службы доверия? 

 

Данные указывают на то, что в школах сейчас слабо развита психологическая 

поддержка и помощь для подростков в ситуации психоэмоциональной, школьной 

дезадаптации. Школьники, оказавшись в трудной ситуации не всегда знают куда обратиться 

(только чуть больше половины респондентов (59%) ответили да на данный вопрос). Чуть 

больше половины (58%) знают телефон единой службы доверия. Почти половина 

респондентов (47, 5%) ответили, что в школах нет психолога. Возможно, школьники и 

бывшие школьники просто не знают о его существовании. При этом 82% опрошенных 

высказали мнение о том, психолог должен быть обязательно в школе. К сожалению, почти 

62% опрошенных указывают на то, что профилактических мероприятий в направлении 

решения проблемы суицидального поведения не проводилось в их школах.  

Результаты эмпирического исследования позволили нам заключить, что современная 

школа не готова к работе по профилактике подросткового суицида: в школах нередко нет 

психолога, нечасто и, как следствие, бессистемно проводятся профилактические 

мероприятия. Это все горько осознавать, потому что проблема для современного общества, 

перешедшего от моноидеологии к плюрализму, в котором происходит девальвация 

морально-нравственных ценностей, устоев культуры, ведущей тенденцией становится 

эскалация неопределенности, отсутствие адекватных представлений о будущем, поиск 

моделей и вариантов сиюминутного удовлетворения потребностей, действительно актуальна.  

Считаем важным реализовывать профилактику суицидального поведения через 

систему воспитательной работы как в классе, так и индивидуально, организовывать 

мероприятия, которые будут направлены на сохранение и укрепление физического, 

психологического и психического здоровья учеников.  
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PREVENTION OF SUICIDAL BEHAVIOR OF ADOLESCENTS 

IN SCHOOL CONDITIONS 

 

Annotation. The article presents the results of a theoretical study of the problem of suicidal 

behavior in adolescents and its prevention: the main studies in this direction are studied, it is 

revealed that such behavior is expressed in suicidal activity, which in adolescence is associated with 



179 

 

various socio-psychological factors and finds expression in various psycho-emotional states. 

Prevention of suicidal behavior is an important element of the educational work of the school; it 

should be carried out in activities aimed at diagnosing the states of adolescents and the formation of 

their psychological, physical, emotional health. The results of the empirical study showed the 

average level of implementation of preventive measures in the school, the weak readiness of the 

school to take preventive actions to prevent suicidal behavior in adolescents. 

Keywords: suicide, suicidal behavior, prevention of suicidal behavior, school, school 

psychologist, event, health. 
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муниципального уровня, их виды и особенности. Автор анализирует механизмы 
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Муниципальные выборы – это выборы депутатов, занимающих должности в 

представительных органах и других местных органах власти, выборы глав муниципальных 

образований, а также других лиц, представляющих местное самоуправление, которые 

проводятся на основе всеобщего и прямого избирательное право при тайном голосовании. 

На разных стадиях подготовки и проведения выборов могут возникнуть конфликты. 

Этому способствуют различные причины. Например, причиной конфликта может быть 

ошибка члена комиссии, низкий уровень информации, имеющейся у участников 

избирательного процесса, а так же, и специально производимые демонстративные действия, 

которые специально  привлекают внимание и нарушают моральное равновесие членов 

комиссии. 

А так же, стоит выделить то, что причинами возникновения избирательных споров на 

муниципальном уровне могут служить: недостаточный уровень правовой культуры, с одной 

стороны, при этом отсутствие у участников избирательного процесса знаний и навыков 

применения законодательства на выборах, а с другой то, что законодательство недостаточно 

совершенно и в нём присутствуют противоречия и недочёты.  

Конфликты возникают из-за некомпетентности органов, которые занимаются 

организацией и проведением выборов. Количество и характер возникающих электоральных 

споров, а также длительность их разрешения зависит от некомпетентности данных органов 

напрямую.  
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Как правило, наибольшее количество избирательных споров возникает из-за того, что 

органы исполнения, организации и должностные лица не в полной мере выполняют свои 

обязанности в избирательных правоотношениях. Данные ошибки допускаются в 

деятельности областных, районных, территориальных и районных избирательных комиссий. 

Они происходят потому, что у их членов очень низкий уровень юридической подготовки, а 

также отсутствуют практические навыки, которые помогли бы подойти правильно к 

разрешению той или иной конфликтной ситуации.  

В соответствии с положениями ст. 23 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 

131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации” муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов, членов 

выборного органа местного самоуправления, выборных должностных лиц местного 

самоуправления на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном 

голосовании. А так же, ч. 1 ст. 34 Федерального закона “Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации” структуру органов местного 

самоуправления составляют представительный орган муниципального образования, глава 

муниципального образования, местная администрация (исполнительно-распорядительный 

орган муниципального образования), контрольно-счетный орган муниципального 

образования, иные органы и выборные должностные лица местного самоуправления, 

предусмотренные уставом муниципального образования и обладающие собственными 

полномочиями по решению вопросов местного значения. 

Следует обратить внимание на следующее обстоятельство: Федеральный закон от 6 

октября 2003 г. № 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в 

РФ” говорит о том, что для формирования представительного органа местного 

самоуправления в муниципальных районах допускается представительный орган, который: 

1) может состоять из глав поселений, входящих в состав муниципального района, и из 

депутатов представительных органов указанных поселений, избираемых представительными 

органами поселений из своего состава в соответствии с равной независимо от численности 

населения поселения нормой представительства, определяемой в порядке, установленном 

настоящей статьей; 

2) может избираться на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и 

прямого избирательного права при тайном голосовании. 

При этом число депутатов, избираемых от одного поселения, не может превышать две 

пятые от установленной численности представительного органа муниципального района. 

Обращаясь к трактовке п. 4 ст. 35 Федерального закона “Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации”, данный порядок создания 

представительного органа можно отнести к выборам, но это будут косвенные или 

многостепенные выборы: ведь главу поселения сначала избрали на данную должность и в 

силу этого он получил право войти в состав представительного органа муниципального 

района - по должности; аналогичным путем были избраны депутаты представительных 

органов поселений, а затем они из своей среды избрали (делегировали) представителей в 

районный представительный орган. 

Классификацию избирательных споров на муниципальных выборах может быть 

представлена следующим образом: 

-избирательные споры, возникающие на выборах депутатов муниципального совета; 

-избирательные споры, возникающие на выборах главы муниципального образования; 

-избирательные споры, возникающие при избрании контрольно-счетного органа (при 

наличии установленного в муниципальном уставе порядка избрания контрольно-счетного 

органа); 

-избирательные споры, возникающие при формировании представительного органа 

муниципального образования путем делегирования полномочий. 

Избирательные споры затрагивают и конституционные политические права, что 

является их характеристикой. Они касаются интересов всего общества, которое 
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непосредственно имеет политические права участвовать в выборах и референдумах, в 

реализации институтов прямой представительной демократии. Необходимо обнародовать 

публичный характер избирательного спора. В первую очередь следует иметь в виду, что эти 

правоотношения формируются в особой сфере общественной жизни, которая определит 

начало формирования органов государственной власти и местного самоуправления. 

Правовые отношения регулируются государственными правовыми нормами, которые 

устанавливают и закрепляют: 

1) круг лиц, имеющих право голосовать и баллотироваться в качестве кандидата; 

2) принципы всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном 

голосовании; 

3) организация и проведение выборов; 

4) отношение избирателей к членам, кандидатам, руководителям администраций 

(право на отставку); 

5) гарантии избирательного права, в том числе законного, и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации. 

Во-вторых, эти отношения возникают по инициативе любого из субъектов, а именно 

государственного органа, должностного лица, кандидата в депутаты и обычного гражданина, 

но несогласие или воля другой стороны не является необходимым предварительным 

условием. 

Самым эффективным и наиболее конструктивным способом урегулирования 

конфликта можно считать переговоры. Во время переговоров участники конфликтной 

ситуации взаимодействуют между собой, стараются найти общее решение проблемы, чтобы 

для каждого, принятое решение в ходе переговоров являлось наиболее приемлемым. Во 

время проведения переговоров участниками преследуются определённые цели, к ним можно 

отнести следующие:  

- прийти к общему решению проблемы, с учётом интересов каждого участника; 

- спокойно пройти этап пика конфликта, где есть возможность разрушить дальнейшие 

отношения.  

А так же затрагиваются наиболее важные для каждого вопросы, например: вопросы, 

касающиеся продления действия соглашения, о том, чтобы как можно скорее 

нормализировать отношения и создать комфортные условия переговоров. Переговоры 

выполняют следующие функции: информационную, коммуникативную, регуляции и 

координации действий, контроля, отвлечения внимания. 

Если  говорить о процедуре урегулирования избирательных споров в судебном 

порядке, то нужно отметить, что на них лежит важная функция исправления тех ошибок, 

которые были допущены в процессе выборов, а так же подтверждение гарантии того, что все 

участники действуют только в рамках закона. Решения  судов для граждан является 

подтверждением их веры в то, что выборы проводятся честно и законно, соблюдая все 

положенные процедуры. 

Дела, в которых разбирается ситуация нарушения избирательных прав, 

рассматриваются судами по правилам гражданского судопроизводства. Сторона обязана 

доказать, что действия, которые оспариваются законны. Гражданин должен доказать, что 

были нарушены его права, хотя при этом он освобождается от того, чтобы доказывать 

незаконность оспариваемого им обстоятельства.   

На суд возложены полномочия о праве отмены решения избирательной комиссии как 

об итогах голосования, так и о результатах выборов на избирательном участке, в 

избирательном округе, в субъекте РФ или в Российской Федерации в целом. Примером 

ситуаций, в результате которых суд отменяет решение избирательной кампании могут 

служить нарушения, допущенные при составлении списков избирателей, а так же при 

формировании избирательных комиссий, либо же нарушения, допущенные в процессе 

голосования и подсчёта голосов, и другие, которые не позволяют чётко определить кого 

выбрали избиратели. 
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За прошедшие годы в судах было рассмотрено не мало дел о признании выборов 

недействительными. В результате проверок было установлено множество несоответствий в 

копиях протоколов и оригиналах этих протоколов. Такие случаи подтверждают вывод о том, 

что данные нарушения не дают в точности установить волеизъявление избирателей. 

Стоит отметить, что основаниями обращения в районный или городской  суд так же 

служат ситуации, когда органами местного самоуправления, либо же общественными 

объединениями нарушаются права граждан. Жалобы обычно касаются действий или 

бездействия, которые нарушают право голоса граждан. В суд могут обратиться все 

участники избирательного процесса: избиратели, кандидаты, участвующие в выборах, их 

представители, избирательные объединения, политические партии и другие общественные 

объединения, а также избирательные комиссии. 

Так же, необходимо обратить внимание на то, что у суда есть все полномочия 

отменить  решение любой избирательной комиссии. В таком случае, после этого, 

избирательная комиссия обязана принять новое решение по данному вопросу. Если же она 

не выполняет этих требований, то в отношении её членов может быть возбуждено уголовное 

дело [4, с. 29]. 

Таким образом, чтобы определить, какие механизмы регулирования конфликтов в 

избирательном процессе наиболее эффективны, следует проанализировать их виды и 

особенности. Говоря о специфике законодательного регулирования избирательного процесса 

на региональном уровне, можно отметить, что существует не малое количество нормативно-

правовых актов, что всё строго регламентируется на уровне федерального законодательства, 

которому непосредственно подчиняются законы, издающиеся на региональном уровне. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основы этического взаимодействия специалистов 
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Этика, как учение о морали и нравственности, издревле ориентировала людей в 

совершении нравственных поступков. В деятельности специалистов помогающих профессий 

таким ориентиром служит профессиональная или деловая этика. Для социальных работников 

нормы профессиональной этики являются не просто формальным требованием, а 

главенствующим принципом ежедневной профессиональной деятельности. В 2013 году 

профильным министерством издан приказ «Об утверждении Кодекса этики и служебного 

поведения работников органов управления социальной защиты населения и учреждений 

социального обслуживания». В нем сформулированы основные принципы и правила 

служебного поведения, такие как профессиональная добросовестность, гуманизм, 

беспристрастность, компетентность, нейтральность, корректность, терпимость, 

бесконфликтность, ответственность, порядочность и строгое соблюдение 

конфиденциальности. Особо подчеркивается необходимость «соблюдать нормы служебной и 

профессиональной этики, правила делового поведения и общения» [3]. 

Существует определенный свод правил этики при общении с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья. Для каждой категории инвалидов он свой. 

Обращаясь к специальной литературе, рассмотрим более подробно этические принципы 

взаимодействия с инвалидами по зрению [2; 4; 5].  

Нередко люди с нарушениями зрения испытывают к себе настороженное отношение. 

Окружающие могут ошибочно считать, что они не просто ограниченны в одном из средств 

восприятия мира, но и в целом затрудняются в принятии необходимых решений. На самом 

же деле, инвалиды по зрению совершенно обычные люди, просто для их комфорта в 

обществе нужно соблюсти несколько несложных правил. 
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Например, при знакомстве прежде, чем вступить в беседу с инвалидом по зрению, 

необходимо представиться. При встрече можно слегка дотронуться до его плеча или руки, 

так как тактильный контакт имеет в этом взаимодействии огромное значение. Важно 

оставаться доброжелательным и приветливым, но не выражать жалость и 

сентиментальность. Не следует высказывать слепым людям своего сочувствия и открытого 

сопереживания их положению. 

Встретившись с инвалидом по зрению, общение с которым случается нечасто, важно 

назвать свое имя и напомнить ему о последней встрече. Такого рода напоминание 

демонстрирует уважительное отношение к собеседнику. При разговоре с незрячим 

человеком важно обращаться непосредственно к нему самому, а не к его сопровождающему 

[4]. Имеет значение место положения собеседника относительно человека с нарушениями 

зрения. Так, не этично стоять за его спиной или сбоку от него. При общении с группой 

незрячих людей, необходимо каждый раз называть по имени того, к кому направлена речь.  

Особо деликатный момент в общении с инвалидом по зрению - это предложение 

помощи. Именно важно предложить помощь. Необходимо дождаться, пока ее примут и лишь 

после этого спросить, что и как делать. Если сразу не стало понятно, стоит переспросить. Не 

нужно обижаться, если помощь была отклонена. 

Если инвалид по зрению впервые оказался в социальном учреждении, то очевидно, 

что ему совершенно не знакома окружающая обстановка. Необходимо провести его по 

помещению, положить его руку на край стола, спинку стула или иной значимый предмет. 

Нужно коротко описать место пребывания незрячего человека. Например: «В центре зала, 

примерно в шести шагах от Вас, стоит стол». Следует предупредить посетителя о 

препятствиях или ступенях, обратить внимание на наличие бьющихся предметов. Предлагая 

человеку сесть, не следует его усаживать. Стоит лишь направить руку посетителя на спинку 

стула или подлокотник кресла. 

При оказании клиенту с проблемами зрения информационной помощи социальному 

работнику важно уточнить, в каком виде человек хочет получить информацию: шрифт 

Брайля, крупный печатный шрифт, флешкарта. Большая часть печатной информации не 

доступна для незрячих людей. Поэтому нужно предложить ему зачитать текст вслух. При 

этом не допускается пропуск отдельных слов, фраз, предложений или замена чтения 

пересказом. Если инвалиду по зрению нужно подписать документ, то специалисту следует 

прочитать его от заголовка до конца, не пропуская ни одной строки, так как инвалидность не 

освобождает человека от юридической ответственности. При этом для убедительности 

излишне давать незрячему потрогать важные документы.  

Прежде, чем оказать инвалиду по зрению помощь в перемещении на улице, 

необходимо выяснить, нуждается ли он в ней [1]. Помогая, нужно взять человека за руку или 

позволить ему взять под руку сопровождающего, и осторожно провести за собой, 

предупреждая о подъемах, спусках, ступенях, лужах или ямах. Озвучивать повороты или 

незначительные отклонения от курса на дороге не нужно. Если незрячий человек сбился с 

маршрута, не надо управлять его движением на расстоянии, лучше подойти и помочь 

выбраться на нужный путь. С собаками-поводырями незрячих следует обращаться не так, 

как с обычными домашними животными (недопустимо с ними играть или командовать ими). 

Не следует брать трость у инвалида по зрению, ведь она служит для него главным 

помощником в передвижении.  

В транспорте инвалиду по зрению нужно помочь войти в салон автобуса или 

троллейбуса. Необходимо показать поручни, положив на них его руку. Если человеку нужно 

выйти из транспорта, важно позволить ему сделать это самостоятельно, не торопя и не 

подталкивая. Сажая незрячего человека в автомобиль, необходимо подвести его к открытой 

двери и положить одну руку на ее верхний край, а другую - на крышу машины. После этого 

человек сможет сесть в машину самостоятельно  [5].  

Общее этическое правило при взаимодействии с инвалидами по зрению: не нужно 

стесняться глаголов «смотреть» и «видеть». Эти слова для них обозначают «видеть руками, 
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ощупывать». Напротив, стоит избегать фраз типа «пощупать предмет, проводить на работу», 

а также расплывчатых определений и инструкций типа: «книга лежит где-то там».  

Правила этикета в общении с незрячим человеком предписывают информировать его 

о своем присутствии и возможном перемещении. В шумном помещении не следует отходить 

от слепого человека, не предупредив его об этом, так как он может не заметить ухода 

собеседника и продолжать говорить в пустоту. Так же необходимо каждый раз 

предупреждать его о своем возвращении. Если инвалид по зрению остается в общественном 

месте один, его следует подвести к столу, стене или стулу. В присутствии инвалидов по 

зрению зрячим людям следует избегать объяснений друг с другом с помощью мимики и 

жестов, так как незрячий человек интуитивно замечает это и чувствует себя исключенным из 

общения [4]. 

Важно информировать инвалида по зрению об изменениях в привычной для него 

среде: о перестановке мебели, перекрытии улиц и т.п. Не следует оставлять полуоткрытыми 

двери, выдвигать стулья там, где перемещаются слепые люди. Если человек не указывает, 

куда следует положить его вещь, документ, записку, то необходимо подать их ему в руки. 

Обнаружив какой-либо дефект или погрешность в одежде незрячего, важно не стесняться, а 

деликатно обратить на это его внимание. 

Подводя итоги, можно сделать выводы о том, что этические правила общения с 

инвалидами по зрению сводятся к одному главному принципу - уважение, 

доброжелательность и стремление помочь. Проявляя вежливость, такт и непредвзятость к 

людям с ограниченными возможностями здоровья, специалист любой профессиональной 

сферы, включая специалиста по социальной работе, сможет избежать возникновения 

неловких ситуаций, грамотно решить проблему и помочь клиенту-собеседнику 

почувствовать себя спокойно и уверенно.  
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ В ПЕРИОД РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

КОРОНАВИРУСА 

Аннотация. Рассматриваются вопросы научно-методического обеспечения 

деятельности специалистов помогающих профессий со стороны профильных кафедр вузов 

по актуальным направлениям профессиональной деятельности в период распространения 

коронавируса. Уделено внимание мерам социальной поддержки семей с детьми в этот 

период в РФ, в Челябинской области и других регионах. 

Ключевые слова: меры социальной помощи, социальное обслуживание, повышение 

квалификации, финансовая поддержка, дополнительная выплата. 

 

В 2020-2021 годах профессиональная деятельность специалистов помогающих 

профессий была направлена на социальную поддержку семей с детьми, оказавшихся в 

сложных социально-экономических условиях в период распространения коронавируса, как в 

мире в целом, так и в нашей стране. В этих условиях социальные работники должны были 

действовать оперативно, профессионально и максимально эффективно. Действовать в новых 

условиях им помогало постоянное сотрудничество с организациями высшего образования, 

занимающимися, как подготовкой специалистов для этой сферы, так и методическим 

сопровождением различных социальных проектов и программ. Не остались в стороне 

преподаватели, занимающиеся реализацией образовательной программы бакалавриата 

«Социальная защита и обслуживание семей и детей» в нашем университете. В это не простое 

время на основе всестороннего анализа жизнедеятельности людей разных поколений [5] ими 

было разработано коллективное учебно-методическое пособие «Теория и практика 

социальной защиты и обслуживания семей и детей», содержащее: «как теоретические 
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вопросы организации социальной работы с разными категориями семей и детей» [7], так и 

раскрывающее как классические, так и современные, в том числе инновационные, 

технологии работы специалистов с семьей. Несколько раз издательством Юрайт было 

переиздано (2016-2020 гг) ставшее классическим учебное пособие «Социальная педагогика», 

имеющее практико-ориентированную направленность в подготовке бакалавров социальной 

работы, рассматривающее семьи и детей как основную категорию клиентов социальной 

работы [6]. Также своевременным и уместным оказался выход в этот период учебного 

пособия «Социальное обслуживание пожилых людей», в котором рассматривались, в том 

числе, современные технологии социального обслуживания данной категории людей, а 

именно, активизирующие и стационарозамещающие, направленные на преодоление 

изоляции и одиночества пожилых людей [3]. 

Кроме того, важным направлением в данный период стало повышение квалификации 

специалистов помогающих профессий. Учеными-исследователями и методистами уделялось 

внимание адаптации молодых специалистов к профессиональной деятельности, развитию 

профессионально значимых качеств, повышению коммуникативной и конфликтологической 

компетентности, развитию навыков супервизии и медиаторства [1, 4]. 

В этот трудный период для всех граждан важным для специалистов социальной 

сферы, занимающихся социальным обслуживанием стало знание и оперативное 

использование информации о социальной поддержке со стороны общества и государства. 

В нашей стране правительство на протяжении последних двадцати лет постоянно 

оказывает помощь семьям, имеющим детей. Особое место в этой помощи отводится семьям, 

воспитывающим детей с особенностями здоровья и многодетным семьям. В последние два 

года эта помощь значительно возросла в связи с распространением пандемии коронавируса, 

следствием которой стало значительное снижение жизненного уровня населения страны. В 

большой мере это коснулось семей с детьми, бюджет которых существенно снизился либо с 

сокращением профессиональной занятости родителей, переводом на удаленную работу, либо 

с потерей рабочего места в связи с сокращением персонала (или даже закрытием 

предприятия). В этот период государство приняло ряд мер по поддержке семей, имеющих 

детей. 

Как правило, семье, прежде всего, оказывается финансовая поддержка. Рассмотрим те 

виды поддержки, которые появились в период распространения коронавируса и какую роль 

они сыграли в поддержании финансового и социального благополучия семьи. 

В Указе Президента РФ от 07.04.2020 № 249 «О дополнительных мерах социальной 

поддержки семей, имеющих детей» была зафиксирована первая такая мера. Это была 

выплата в пять тысяч рублей на детей до трех лет. В Указе говорилось, что: «право на такую 

выплату имели семьи с детьми, рожденными в период с 1.04 2017 по 30.06 2020 года 

включительно. Они имели право на ежемесячную выплату в размере 5000 рублей за апрель, 

май и июнь 2020 года на каждого такого ребенка» [8]. Такая мера оказалась очень 

своевременной для семей, где мама находится в декретном отпуске по уходу за ребенком, а у 

папы карантин на работе или произошло сокращение заработной платы  

Следующей мерой явилась выплата семьям, имеющим детей в возрасте от 3-х до 16 

лет. Это была единовременная выплата в размере десять тысяч рублей на каждого 

рожденного или усыновленного ребенка. Данная выплата предоставлялась только гражданам 

РФ, проживающим в данное время в России, ребенок также должен быть гражданином 

Российской Федерации [8]. 

Данная выплата носила заявительный характер и производилась один раз. Такие 

факторы, как право семьи на материнский капитал, регистрация брака между родителями и 

доходы семьи на получение этой выплаты не влияют (Указ Президента РФ от 11.05.2020 № 

317). Данная выплата производилась один раз. Эту выплату получили семьи, в которых 

воспитывается 27 миллионов российских детей [8]. 

Семьям, у которых доход не одного члена семьи в месяц не превышает одного 

прожиточного минимума, установленного в регионе, назначалась дополнительная выплата. В 
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этом случае ежемесячно на каждого ребенка в возрасте от трех до семи лет можно получать 

половину регионального прожиточного минимума на детей. Так, например, в Карелии 

пособие составило 6583 рубля, в Ростовской области – 5549 рублей, в Алтайском крае – 5101 

рубль, в Мордовии – 4721 рубль, в Челябинской области – 5699 рублей. Если в семье 

воспитывается несколько детей, то выплата в таком случае назначается на каждого ребенка. 

Начиная с 1 января 2021 года выплачиваемая сумма варьируется в зависимости от доходов 

семьи. В 2021 году пособия на детей от трех до семи лет, согласно Указа, будут назначаться 

в размере 50%, 75% и 100% прожиточного минимума на ребенка. Так, в Челябинской 

области базовым размером пособия останется 50% детского прожиточного минимума (5982 

рубля). Если же при получении этой выплаты доход на одного члена семьи не достигнет 

регионального прожиточного минимума, выплата будет составлять 75% (8973 рубля). На сто 

процентов детского прожиточного минимума (11965 рублей) семья сможет рассчитывать, 

если для выхода из бедности 75% ей будет недостаточно). В настоящее время в Челябинской 

области выплата предоставляется девяноста пяти тысячам детей [10]. 

Следующей мерой стало назначение повышенного пособия и увеличение срока 

выплат при потере работы одного из родителей. 

До конца 2020 года максимальная сумма выплат для безработных граждан была 

увеличена с 8000 до 12130 рублей в месяц. Размер пособия в каждом конкретном случае 

зависит от причины увольнения, стажа, среднего заработка на прежнем месте работы, но 

если безработному положена максимальная сумма выплаты, теперь она станет больше. 

Гражданам, уволенным, начиная с 1 марта 2020 года пособие за период с апреля по 

август 2020 года назначается в максимальном размере и составляет 12130 рублей в месяц. 

Минимальный размер пособия в период с мая по август 2020 года составлял 4500 

рублей в месяц. Индивидуальные предприниматели, которые прекратили свою деятельность 

в период после 1 марта и были признаны безработными, получали пособие в размере 12130 

рублей. Данная выплата назначалась на срок не более трех месяцев, но не позднее 1 октября 

2020 года. 

Безработным гражданам, у которых истек срок выплаты пособия после 1 марта 2020 

года, выплата автоматически продлевалась на срок не более трех месяцев, но не позднее 

первого октября 2020 года. Размер нового пособия будет равен той сумме, которая 

выплачивалась ранее, но в пределах максимального и минимального размера, 

установленного на день продления выплаты. 

Повышенные размеры зарплат и социальных выплат были установлены для северных, 

труднодоступных районов и других местностей с тяжелым климатом. Например, в Воркуте 

районный коэффициент составляет 1,6. Значит, максимальное пособие будет составлять (12 

130 × 1,6) 19408 рублей. 

Отличие в расчёте пособия по безработице имеется для детей-сирот и лиц из их числа, 

которые впервые ищут работу. У них пособие в принципе самое большое и не зависит от 

МРОТ и установленных правительством ограничений. Оно рассчитывается как 

среднемесячная зарплата по субъекту РФ, и выплачивают его в таком размере полгода [10].  

Следующая мера – назначение дополнительной выплаты по 3000 рублей на детей 

безработных родителей. Дополнительная выплата к пособию по безработице на детей до 

восемнадцати лет назначалась только одному из родителей по сентябрь 2020 года 

включительно. Назначение этой выплаты завершено с 1 октября 2020 года. Родители, 

которые оказались без работы, могли в период с апреля по сентябрь 2020 

года дополнительно к другим выплатам получить по три тысячи рублей на каждого ребенка, 

не достигшего совершеннолетия. Она по сути увеличивала получаемое пособие по 

безработице. 

Увеличилась минимальная выплата также по больничному листу. При расчете 

пособия по временной нетрудоспособности в обычном порядке, как правило, учитывается 

общий стаж. Но с 1 апреля до 31 декабря 2020 года порядок расчета изменен: пособие за 

полный месяц стало составлять не менее МРОТ, то есть 12130 рублей. Если период 
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нетрудоспособности составлял меньше месяца, сумму пособия рассчитывалась 

пропорционально фактическому количеству календарных дней больничного [12].  

Также есть отдельный закон о так называемых ипотечных каникулах. Он был принят 

в 2019 году, затем дополнен в 2020 году и предусматривает льготный период для заемщиков, 

которые оказались в сложной жизненной ситуации: потеряли работу, заболели, получили 

инвалидность или стали получать меньший доход при увеличении количества иждивенцев. 

Максимальная сумма кредита для таких каникул составляет пятнадцать миллионов рублей. 

Для заемщиков, которые оказались в трудной жизненной ситуации, постановлением 

правительства были введены ипотечные каникулы. Если заемщик оказался в сложной 

жизненной ситуации или его доход снизился более чем на тридцать процентов, можно было 

использовать льготный период по ипотечному и потребительскому кредиту. Льготный 

период в этом случае мог составлять до полугода (в течение этого времени заемщик мог не 

вносить ежемесячные платежи или мог сократить их размер по своему усмотрению). Позже 

суммы, которые могли накопиться в период распространения коронавируса, 

необходимо будет внести согласно нового графика. 

Ну и конечно, дополнительные выплаты были введены для медработников, 

работавших в отделениях, лечивших коронавирусных больных. Медработники, которые 

помогали больным коронавирусной инфекцией, в период с апреля по сентябрь 2020 года 

получали ежемесячные доплаты: врачи – восемьдесят тысяч рублей; средний медперсонал – 

пятьдесят тысяч рублей; младший медперсонал – двадцать пять тысяч рублей; сотрудники 

скорой помощи – от двадцати пяти до пятидесяти тысяч рублей. В случае вреда здоровью 

или смерти из-за заражения коронавирусной инфекцией медработникам или членам их семей 

были предусмотрены дополнительные страховые выплаты. 

В качестве меры поддержки граждан, у которых снизился доход с 1 апреля до 31 

декабря 2020 года было запрещено управляющим компаниям начислять неустойку на сумму 

задолженности по оплате коммунальных услуг, взносов на капитальный ремонт, платы за 

вывоз мусора. 

Эта мера не освобождала от обязанности оплачивать коммунальные услуги, но 

исключает дополнительное увеличение суммы долга по причине просрочки. 

Кроме того, было введено продление субсидий на оплату услуг ЖКХ. Если право на 

субсидию по оплате коммунальных услуг истекало в период с 1 апреля до 31 декабря 2020 

года, оно продлевалось автоматически на шесть месяцев. Сумма субсидии при этом не 

менялась.  

Таким образом, из перечисленных выше мер становится ясно, что правительство во 

главе с президентом РФ продумало и ввело ряд срочных мер, которые помогли гражданам 

нашей страны справиться с навалившимися на них трудностями, вызванными 

распространением новой коронавирусной инфекции и снижением жизненного уровня 

населения, прежде всего, семей с детьми. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы межличностных конфликтов и роль 

конфликтологии в разрешении конфликтов. Авторы указывают на значение науки 

конфликтологии в решении сложных ситуаций социальной жизни. В статье рассматриваются 

причины конфликтов и их функции. Благодаря каким знаниям человек может найти 

благоприятные решения  возникающих конфликтов и минимизировать количество 

межличностных конфликтов в своей жизни 

Ключевые слова: межличностный конфликт, социальная среда, противостояние, 
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Как только «погружаешься» в историю или читаешь литературу, задумываешься о 

жизни великих людей или своей собственной, становится очевидным тот факт, что 

человеческое общество, независимо от времени или пространства его существования, 

наполнено конфликтами самого разного толка. Среди них можно выделить два самых 

распространенных типа: внутриличностные и межличностные. Оба они, как, впрочем, и 

любой конфликт, могут «оставить» своим субъектам как положительные, так и 

отрицательные последствия. Зависит это от того, насколько умело участники конфликта им 

управляли, вели его, начинали и разрешали.  

Но кто же может научить обычного человека правильному поведению в конфликте? 

Ответ прост: конфликтология. Данная же работа нацелена на то, чтобы передать основную 

информацию и базовые понятия, накопленные в конфликтологии об уже упомянутых выше 

межличностных конфликтах. Кроме того, после рассмотрения самых значимых 

характеристик межличностного конфликта, будут даны основные способы их успешного 

урегулирования.  

Итак, стоит начать с важнейших понятий, без владения которыми, данная работа не 

оставит после себя должных знаний. Первым из таких понятий является «конфликтология». 

Конфликтология – это молодая интегративная наука, сумевшая связать воедино одиннадцать 
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различных областей научного знания (психологию, социологию, философию и т.д.). Итогом 

такого объединения стали структурированные и разносторонние сведения о явлении 

конфликта, а также множество научных трудов и методик, позволяющих предупреждать 

конфликты или разрешать их, в том случае, если предотвратить открытое противостояние не 

удалось. Следующим важным понятием для данной работы и центральным для 

конфликтологии является «конфликт». Конфликт – это противоборство какого-либо числа 

субъетов конфликта, отстаивающих свои мнения, убеждения, идеалы, ценности и т.д. Под 

межличностным же конфликтом следует понимать то же самое, но с акцентом на том, что в 

данном типе конфликта должно участвовать как минимум два индивида.  

Межличностные конфликты характерны для всех сторон человеческой жизни. 

Например, такие конфликты нередки во время профессиональной деятельности. На 

предприятии они случаются как между близко знакомыми сотрудниками, так и между теми, 

кто поверхностно известен друг другу. Такие субъективные восприятия своего возможного 

(или случившегося) оппонента очень значимы во время конфликтного взаимодействия, так 

как они могут служить преградами на пути разрешения конфликта, особенно, если у 

субъектов конфликта сложилось неправильное или негативное мнение о своем сопернике.[1] 

При этом, интегрируясь в социальную среду, человек, в первую очередь, отстаивает 

не интересы фирмы или предприятия, но, как правило, свои собственные. Не стоит 

предосудительно к этому относиться или расценивать, как эгоизм, поскольку именно такое 

поведение и является нормальным для человека, ведь каждый стремится сперва 

удовлетворить личные потребности и защитить свои границы.  

Но, в то же время, как это не парадоксально, другим распространенным фактором, из-

за которого люди вступают в межличностный конфликт, может служить желание человека 

отстоять уже не собственные интересы, но интересы своей или значимой для него команды, 

коллектива, предприятия. В таком конфликте, как один из определяющих факторов, следует 

выделять те установки и ценности, которыми руководствуются оппонирующие стороны.  

Пример межличностного конфликта: 

Закончив обучение в старшей школе, девочка мечтает о поступлении в театральное 

училище, в то время как ее родители видят свою дочь будущим специалистом в области 

экономики и финансов. Подобные несовпадения в желаниях, стремлениях и установках 

могут привести к межличностному конфликту родителей с ребенком, в котором 

конфликтогенным фактором будут выступать их несовпавшие интересы.[5] 

Для всех межличностных конфликтов, появляющихся в организации на почве 

несовпадения интересов и целей, можно составить следующую типовую классификацию:  

1. Конфликт, в котором один из его субъектов может достигнуть своих интересов 

только путем ущемления интересов другого субъекта; 

2. Конфликт, в котором затрагивается лишь внешняя сторона общения его 

субъектов, без ограничений для их вещественных или духовных интересов; 

3. Конфликт, началом которого служили не объективные факторы, а 

недопонимание, ложная или искаженная информация субъектов друг о друге и т.д  [2] 

Помимо представленной, существует еще одна классификация типов социального 

межличностного конфликта. Она представлена следующими пунктами: 

1. Желание властвовать, быть лидером, доминировать над оппонентом 

(соперничество); 

2. Желание показать свою точку зрения, как единственно верную (спор); 

3. Желание найти наилучшее решение для общей проблемы (дискуссия). 

Помимо представленной, существует еще одна классификация типов социального 

межличностного конфликта. Она представлена следующими пунктами: 

Стоит также отметить существование такой значимой характеристики конфликта, как 

его функция. Функции конфликтов разделены на два вида: деструктивные, то есть те, 

которые приводят дестабилизации, ухудшению или разрушению сложившейся системы 
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взаимоотношений, и конструктивные, характеризующиеся улучшением, модернизацией 

старого или построением приемлемого всем нового. [4] 

Деструктивные функции конфликта всегда идут бок о бок с следующими 

характеристиками:  

1. Стремление разрушить или уже случившееся разрушение плодов и результатов 

проводимой деятельности  

2. Нивелирование всех сложившихся взаимосвязей, ссора субъектов конфликта; 

3. Явным ухудшением душевного и физического состояния участников, 

вызванным тратой энергии и сил на агрессию и конфронтацию; 

4. Снижением последующей взаимосвязи между субъектами конфликта и их 

низкая работоспособность в одной команде. 

К конструктивным же функциям можно отнести следующие:  

1. Диагностическая (в случае появления конфликта, можно говорить о 

наметившихся в социальной группе противоречиях или конфликтогенных факторах, которые 

требуют разрешения); 

2. Функция развития (именно благодаря конфликту происходит 

совершенствование как отдельных индивидов, наученных «горьким опытом», так и всей 

социальной группы, которую модернизируют при нахождении решения конфликта); 

3. Инструментальная (в данной фунции идет речь о том, что конфлик – это не 

цель, но средство, инструмент, с помощью которого происходит совершенствование и 

нахождение новых форм и возможностей); 

4. Перестроечная (разумеется, что во время конфликта может произойти ссора, но 

возможна также и новая, положительная оценка своего оппонента, а кроме того, если 

конфликт был успешно разрешен, отпадет и тот фактор, из-за которого враждовали стороны, 

а значит, между ними может наступить мир). [6] 

Причины возникновения: 

1. Столкновение интересов, ценностей и т.д.; 

2. Отсутствие необходимых для жизнедеятельности благ; 

3. Неразработанность методик и процедур конфликторазрешения; 

4. Стереотипность мышления, вызывающая конфликты и агрессию по 

отношению к «другим». [2, 3] 

Теперь необходимо рассмотреть существующие способы разрешения межличностных 

конфликтов. Они могут быть выбраны субъектами как неосознанно, так и преднамеренно. 

Итак, существует четыре основных способа разрешения межличностных конфликтов: 

• Сглаживание острых углов. Этот способ позволяет на время устранить внешние 

проявления конфликта, но не устраняет его сути. Подобные конфликты называют 

тлеющими, но подобно спящим вулканам, они могут в любой момент проснуться, и тогда 

конфликт начнется с новой силой. Сглаживание может быть достигнуто через наличие 

общих выгод, интересов или примирения.  

• Компромиссное решение. Такое решение конфликтного взаимодействия 

предполагает поиск оптимальных решений, с которыми будут согласны обе стороны. 

Разумеется, при разрешении конфликта компромиссным путем останутся некоторые 

факторы, из-за которых можно будет вновь вступить в спор, однако, зачастую, они слишком 

незначительны для этого. 

• Принятие. Субъекты конфликта входят в положение своего оппонента и пытаются 

войти в его «систему координат», чтобы понять, насколько важны итоги данного конфликта 

для него и для самого себя, по сравнению с ним. Затем принимается решение, которое, почти 

всегда, удовлетворяет обе стороны. Однако следует отметить, что подобный метод доступен 

не для всякого субъекта, так как предполагает сострадание, сопереживание и сочувствие 

своему оппоненту. 
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• Доминирование. Доминирование предполагает наличие или создание иерархии, при 

которой один субъект в силу определенных причин подчиняется или начинает подчиняться 

своему оппоненту. Очень часто проявляется во взаимодействии начальника и подчиненного, 

однако не всегда ведет к разрешению конфликта. [3] 

Таким образом, в данной работе были рассмотрены основные характеристики 

межличностного конфликта, существующие в конфликтологии. Кроме того, были даны 

варианты разрешения конфликтного взаимодействия, однако никто не может решить, кто и 

как будет разрешать возникший конфликт, кроме его участников. Поэтому именно за ними 

остается «последнее слово» в вопросе о том, применять ли знания конфликтологии в жизни 

или нет.  
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В настоящее время перед выпускниками высших учебных заведений стоит проблема 

трудоустройства по тем специальностям, по которым они получают профессиональное 

образование. Большинству российских организаций и компаний важно, чтобы у кандидата 

были личностные качества и навыки, а также полученная квалификация. Работодатель не 

хочет брать соискателя, который не сможет быстро включится в работу и который не 

обладает должным опытом работы.  

Актуальной проблемой в трудоустройстве выпускников высших учебных заведений 

является устройство на работу по той специальности, которую получил в вузе. По 

статистике более 40% людей, получивших высшее образование, не работают по 

специальности, чаще всего это связано с низкой зарплатой, показало исследование 

компании HeadHunter. «Среди работающих соискателей, получивших высшее образование, 

41%–работают не по специальности. Выше всего эта доля в сфере продаж (70%) и среди 

административного персонала (64%)», – говорится в сообщении 1.  

Среди респондентов с высшим образованием, не работающих по специальности, 54% 

пытались работать по специальности, преимущественно в транспортной сфере и в отрасли 

производства, но затем бросили, 45% опрошенных переставали работать по специальности 

из-за низкой зарплаты, по той же причине 37% соискателей с высшим образованием даже 

не начинали трудиться в своей сфере2. Кроме этого, на рынке труда некоторые 

профессии имеют незначительный спрос, такие как экономисты, юристы и так далее, а 

другие – наоборот повышеный спрос, к примеру технические специальности.  

В нынешнее время, по данным исследовании "Профилум" «из-за пандемии COVID-

19, многие высококвалифицированные специалисты, лишились своей работы. И в текущей 

ситуации молодые выпускники будут на втором плане, так как работодатели предпочтут 

более опытных и взрослых работников. Помимо всего снизились и зарплаты. Согласно 

информации МОТ (Международной организации труда) молодым специалистам не стоит 

ожидать конкурентной заработной платы, так как гонорары за работу снизились не менее 

чем на 20-30%» 1. 

mailto:Kinya.Rid@mail.ru
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Таким образом, существует ряд проблем трудоустройства выпускников, возникает 

вопрос что может сделать студент, обучаясь в вузе, чтобы подготовиться к 

трудоустройству?  

 Цель статьи – определить возможности взаимодействия с потенциальным 

работодателем на примере подготовки социального педагога к работе в школе. 

Взяв за основу идею, предложенную Е.М. Харлановой, что в процессе обучения в 

вузе студент конструирует внутреннюю систему профессионального самоопределения 5, 

рассмотрим возможности взаимодействия с потенциальным работодателем как 

составляющую профессиональной ориентации студентов. 

В рамках ознакомительной практики, студенты имеют возможность познакомиться с 

потенциальными работодателями, изучить спектр учреждений и организаций, в которых 

работают специалисты осваиваемой специальности.  

Такой организацией для студентов, обучающихся по направлению Социальная 

работа, профиль организация социальной защиты и обслуживания семей детей является 

общеобразовательная организация. Рассмотрим на примере конкретной школы как можно 

выстроить взаимодействие. 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №68 города Челябинска имени Родионова Е.Н.» большой 

комплекс, включающий четыре здания и штат из четырех социальных педагогов. 

Возможности взаимодействия студентов и школы мы определили совместно с Натальей 

Николаевной Уторовой. 

Наиболее актуальными задачами, на решение которых направлена деятельность 

социальных педагогов в образовательной организации являются: 

1. Профилактика девиантного и делинквентного поведения учащихся. Если 

отклоняющееся поведение игнорируется в детском возрасте, то потом оно закрепляется и 

становится более устойчивым, перетекая в подростковый. Отклоняющееся поведение в 

подростковом возрасте несет большую опасность, чем в детском. Во-первых, потому что 

подросток может совершать более разрушительные действия. Во-вторых, потому что 

корректировка подобных явлений требует активных действий и длительного времени; 

2. Оценка ситуации, происходящей в школе и семье и принятие мер по улучшению 

ситуации. Если своевременно не выявить возникновение трудной ситуации и не принять 

меры по ее преодолению, возрастает риск усугубления ситуации, при которой ребенок 

переходит в органы опеки и попечительства.  

3. Обеспечение специальных условий для обучения детей-инвалидов, а также детей с ОВЗ 

и детей, кто находится на домашнем обучении.  

4. Социализация и интеграция учащихся из семей мигрантов, вынужденных переселенцев 

Социальный педагог во взаимодействии с педагогическим коллективом школы, 

психологами и специалистами социальных служб обеспечивает решение данных задач. 

Ведущими профессиональными ценностями социального педагога являются толерантность 

и социальная справедливость; высокая работоспособность и организованность; жизнь 

человека и гармония его отношений с окружающей средой; активная личностная позиция 

и самоорганизованность; совесть, честь и достоинство ребенка и взрослого. Реализуя 

данные ценности, социальный педагог становится для каждого ребенка тренером, 

экспертом, другом, помощником, посредником, адвокатом и общественным деятелем.  

Социальные педагоги школы готовы к сотрудничеству, со студентами которое может 

быть реализовано в разных формах. 

Во-первых, школа может быть площадкой практической подготовки и принимать 

будущих социальных педагогов как в рамках практики, так и в процессе освоения ряда 
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дисциплин профессионального блока, предлагая конкретные задания, выполнение которых 

связаны с профессиональными действиями социального педагога (разработка и реализация 

информирования целевых групп о социальной защите и обеспечении;  проведение 

профилактических мероприятий и др.)  

Во-вторых, школа может стать площадкой волонтерской деятельности. В школе 

много учащихся, нуждающихся в конструктивном опыте взаимодействия со старшими. 

Совместные социально ориентированные акции, проекты, встречи будут способствовать 

их социализации и расширению опыта самих студентов. 

В-третьих, школа заинтересована в исследовании актуальных проблем и запросов 

учащихся, определении продуктивных методов работы, поэтому может быть базой 

исследования, формировать запрос на актуальные темы исследования. 

В-четвертых, студенты вуза могут вместе с социальными педагогами работать с 

учащимися школы.  

Самое главное в сотрудничестве возможность обмениваться опытом и знаниями, 

таким образом студенты осваивают необходимые компетенции, а школа получает 

поддержку в решении актуальных задач. 

Уже в рамках ознакомительной практики студентам дали возможность попробовать 

себя в роли социальных педагогов, а именно, предоставили возможность оценить 

несколько реальных ситуаций, в которых оказались ученики школы и подумать, чтобы 

нужно сделать в данной ситуации социальным педагогам.  

Таким образом взаимодействие с будущим работодателем, позволяет студенту не 

только стать более компетентным специалистом, но и понять самого себя, чем хочешь 

заниматься и кем работать, осознанно выбрать будущее место работы. Если добросовестно 

и активно проявлять себя во взаимодействии с потенциальными работодателями во время 

обучения в вузе, то в будущем у студента будет место, куда он сможет устроиться 

работать. Помимо этого, выпускник должен понимать, что важнейшую роль играют и его 

личностные качества, и навыки. Если он зарекомендует себя как квалифицированный 

специалист, то работодатель возьмет его и без опыта работы. Ну и, конечно, выбирать 

будущее место работы следует то, к которому лежит душа, и которая имеет спрос на рынке 

труда. Надеемся, что реализация предложенного подхода позволит большему количеству 

выпускников, в будущем работать по своей специальности.  
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Аннотация. В статье приведены теоретическое и практическое исследование 

природы деструктивного поведения человека через проявление агрессии и насилия в 

конфликтных ситуациях. Представлены рекомендации по предупреждению проявления 

насилия в деструктивных конфликтах. В основе рекомендаций лежат разработанные 
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методы профилактических мер по выявлению, предотвращению и урегулированию 

деструктивных конфликтов.  

Ключевые слова: насилие, агрессия, деструктивный конфликт, методы 

профилактики насилия, предупреждение конфликтов.  

 

Конфликты и конфликтные ситуации окружают нас практически на протяжении всей 

жизни и стали неотъемлемой частью социальной реальности. Большинство из них переходят 

в деструктивные формы и заканчиваются насилием. Если сам по себе конфликт это способ 

разрешения противоречий в интересах и целях, возникающих в процессе социального 

взаимодействия, то деструктивный конфликт возникает, когда кто-то из участников 

социальных отношений переходит общепринятые границы дозволенного (применение 

силовых методов взаимодействия) или намеренно усугубляет и без того острую ситуацию. 

Любая конфликтная ситуация может привести к деструктивным последствиям и оказать 

негативное воздействие в большей или меньшей степени на всех участников конфликта. 

Результатом деструктивного конфликта могут быть серьезные не только групповые 

последствия, но и индивидуальные – травмирующие психику человека, приводящие к 

стрессовым состояниям и затяжным депрессиям. Более того деструктивный конфликт 

переходящий в стадию физического воздействия на оппонента может привести к физическим 

увечьям и даже смертельному исходу. В завершающей стадии деструктивного конфликта 

негативные последствия наиболее очевидны, чем его возможные конструктивные 

результаты. 

Межличностные отношения – очень тонкая и сложная сфера. Уникальность человека 

заключена, прежде всего, в его личности, мировоззренческой позиции, потребностях и 

интересах. Важно понимать, что каждый человек видит конкретную ситуацию или проблему 

по-разному и, соответственно, конфликты между людьми неизбежны. Взаимодействие в 

социуме в любой из его сфер невозможно представить без конфликтов. Именно они 

выступают ретранслятором противоречий, возникающим по объективным и субъективным 

признакам. Расхождение во взглядах, несоответствие суждений и интересов в процессе 

социального взаимодействия всегда приводят к конфликтам. Они могут ассоциироваться со 

спорами, эмоциональным накалом, агрессивной риторикой. Но не все виды конфликтов 

рассматриваются наукой исключительно в деструктивном ключе, поскольку в некоторых из 

них можно проследить и позитивную динамику: развитие личностных качеств, решение 

достаточно сложных организационных и производственных задач, сплочение социальных 

групп, выявление лидеров общественного мнения, получение информации об интересах 

сторон, генерирование новых идей.  

Термин деструктивность образован от латинского слова «destructio», что означает 

разрушение. В конфликтологии традиционно данное понятие применяется для 

характеристики особенностей личности. Человек, имеющий черты деструктивности, 

разрушительно влияет не только на собственную личность, но и на окружающих его людей, 

их восприятие социальной действительности.  

Известные зарубежные представители психоаналитического подхода к анализу 

индивидуального и социального поведения З. Фрейд и Э. Фромм придерживались 

совершенно разных взглядов на природу деструктивности. З. Фрейд полагал, что она 

заложена в каждом человеке. Э. Фромм считал, что деструктивность возникает от внешних и 

внутренних факторов и не является обязательной чертой личности человека. Если 

деструкция проявляется в личности, то направлена она, прежде всего, на внутренний мир 

человека и только потом проецируется на внешний [1, с. 56]. Э. Фромм изображает человека 

как существо социальное и эмоциональное, которое выходит за рамки поведенческих 

инстинктов. Социолог отмечал, что люди главным образом должны нести ответственность за 

свои собственные моральные решения, а не только за соблюдение норм и правил 

государства. Безусловно, в этом утверждении он находился под влиянием идей К. Маркса и 

его «гуманистических» мыслей. Э Фромм абсолютно отвергал насилие и полагал, что 
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благодаря сочувствию и состраданию люди могут подняться выше инстинктивного 

поведения остальной природы [3, с. 63]. Гуманистическая психология Э. Фромма оказала на 

современников огромное влияние. Его книга «Искусство любить» остается популярным 

бестселлером. 

Энергия реализации личности не находит выхода, наступает разочарование и на этом 

этапе начинает активно развиваться деструктивность. Отсутствие самореализации одно из 

важнейших препятствий на пути роста личности. Если человек не справляется с 

негативными чувствами и не видит выхода из ситуации, он погружается в депрессивные 

состояния и как результат этого – деструктивное поведение и разрушение личностных связей 

и душевного здоровья. В этом состоянии человек постоянно находится в сложном 

психоэмоциональном состоянии. Сначала начинается внутриличностный конфликт, в 

который постепенно вовлекаются не по своей воле родные и близкие, друзья, коллеги по 

работе. При таком варианте развития событий конфронтация неизбежна. Потеряв 

нравственные ориентиры человек, старается разрушить все связи с внешним миром 

посредством реализации конфликтной модели поведения, что исключает вероятность 

развития конструктивных конфликтов. Индивид не решает проблемы и не пытается найти 

выход из депрессивного и разрушающего его как личность состояния. Деструктивные 

эмоции, постоянная рефлексия, навязчивые мысли все эти факторы способствуют 

разрушению его личности. Ревность, постоянная тревога, необъяснимая тоска поддерживают 

деструкцию личности, поскольку не находят выхода. Проблемы «распада» личности и 

трансформации ее в деструктивную форму не решаются, а канализируются в агрессию, 

которая может привести к насильственным действиям над собой или ближайшим 

окружением. 

Насилие всегда было в центре внимания исследователей и мыслителей разных эпох. 

Выдающийся австрийский зоолог и зоопсихолог, лауреат Нобелевской премии по 

физиологии и медицине К. Лоренц в своих трудах о природе агрессии как проявления 

насилия объясняет существующее насилие в человеческом обществе, подчеркивая 

доминирование внутривидовой агрессии у животного и человека. Агрессии невозможно 

избежать, поскольку она является естественной для человека как биологического организма. 

Соответственно, насилие – естественный механизм заложенный природой [5, с. 95].  

О насилии написаны целые философские трактаты, разработаны теории и 

классификации. Типология насилия весьма обширна и многообразна. Например, его можно 

различать по видам причиняемого ущерба, субъектам конфликтного взаимодействия, а также 

формам воздействия. Именно поэтому физическое, психическое и другие виды насилия в 

любом межличностном, групповом и даже внутриличностном конфликте очень 

многогранны.  

Известный норвежский социолог Й. Галтунг предложил разделять насилие на два 

основных вида: прямое и структурное. Первый – это непосредственное воздействие субъекта 

на объект (убийства, телесные повреждения, изгнание, удержание и т.д.). Структурное 

насилие – создание определенных условий (системы социальных факторов), ущемляющих 

потребности и интересы людей. Исследователь считал, что структурное насилие в 

современном обществе является ничуть не менее распространенным и значимым, чем 

традиционное прямое физическое насилие. Определенные социальные структуры 

(экономические, политические, культурные или юридические) могут оказывать крайне 

негативное влияние на некоторые сообщества, группы людей и даже государства и 

населяющие их народы. Результатом структурного насилия выступают классовое 

неравенство, сексизм, национализм, расизм и др. [2]  

В истории социальной мысли предпринимались попытки объяснить феномен насилия 

не только с биологической или психологической точек зрения. Например, одной из самых 

популярных теорий возникновения государства и права является теория внешнего насилия 

(К. Каутский, Л. Гумплович). Суть данного подхода состоит в том, что государство 

возникает в результате завоевания одного племени (народом) другим. Немецкий экономист и 
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публицист К. Каутский, развивая основные своей теории, утверждал, что классы и 

государство появляются вместе как продукты войны и завоевания [6, с. 120]. Важно 

подчеркнуть, что концепция внешнего насилия основана не только на научных изысканиях и 

философских рассуждениях, но и на многочисленных исторических фактах и примерах. 

Одним из безусловных ее подтверждений является тот факт, что управленческий аппарат во 

многих государствах формировался из числа «завоевателей-победителей».  

В целом, можно констатировать, что оценочные категории насилия противоречивы, а 

мнения на этот счет порой непримиримы. От «абсолютного зла» до «двигателя прогресса» от 

возведения в культ до «проклятия человечества». С античных времен до современной эпохи 

представители различных социально-философских течений и идеологических направлений 

изучают истоки насилия и его роль в эволюции и формировании человека. Активный 

интерес к проблеме происхождения и применения насилия объясняется тем, что оно имеет не 

только академический характер, но и актуальное практическое значение.  

На каждом витке эволюционного, цивилизационного и геополитического развития, 

насилие имеет свои характерные черты и отличительные особенности. Трансформация и 

изменение исторической реальности влекло за собой и изменение методов насильственных 

действий. Следовательно, менялась оценка и трактовка самого явления насилия в 

соответствии с реальностью и трансформирующими само насилие факторами. 

Эволюционировало не только само насилие, но и отношение к нему. Если говорить о 

временах до нашей эры, то захватнические войны были нормой, в них покорялись не только 

земли или иные материальные ценности, но и люди, впоследствии становившиеся рабами. 

Рабство – система общественных взаимоотношений, при которой допускается нахождение 

человека (раба) в собственности у другого человека (господина, рабовладельца, хозяина). 

Развитие сельскохозяйственного труда привело к широкому распространению рабовладения. 

Обрабатывать огромные участки земли с помощью труда рабов было намного выгоднее и 

экономически и финансово. Рабство само по себе включало все формы насилия. Самое 

пронзительное художественное произведение о рабстве – рома Г. Бичер-Стоу «Хижина дяди 

Тома». В этой книге очень ярко показаны все ужасы рабства. На протяжении последних 5000 

лет рабство существовало почти повсюду. В XVIII в. оно, наконец, начало осуждаться 

мыслителями эпохи Просвещения. К началу XIX в. большинство правительств европейских 

стран признали необходимость отмены рабовладения. В 1948 г. рабство было объявлено 

незаконным во Всеобщей декларации прав человека. Казалось бы, на рабство наложен запрет 

на самом высоком международном уровне, однако, оно существует до сих пор, оставаясь 

прибыльным бизнесом.  

Если посмотреть на историю со стороны исключительно насилия, то в разные ее 

периоды человечество будто соревновалось в кровожадности и изобретало различные 

методы насильственных действий над себе подобными. Описанные, в исторических 

трактатах, научных исторических трудах и исследованиях те или иные события 

подтверждают теорию К. Лоренца о насилии. В Средневековой Европе считалось нормой 

сжигать ведьм и просветителей, врачей и ученых на кострах. Самые известные люди, 

пострадавшие за свои убеждения и сожженные на костре Святой Инквизиции, – Дж. Бруно и 

Ж. Д’Арк. Инквизиции не было равных в применении и изобретении чудовищных пыток. Во 

многих странах массовые казни считались абсолютной нормой. Но взгляды людей на 

окружающий мир его оценка и восприятие, постепенно менялись. Развивалась наука, 

культура, изменились политические приоритеты. Появилось течение гуманизма с системой 

взглядов, в основе которых лежит убеждение о самоценности человеческой жизни, а в 

приоритете находятся культура и искусство.  

Таким образом, можно прийти к выводу о том, что поиск конструктивных методов 

выхода из деструктивных состояний является просто необходимой реальностью. Важнейшим 

звеном в предотвращении деструктивных проявлений, таких как насилие, является 

профилактика. Данная проблематика отражена в научных работах многих отечественных и 

зарубежных ученых. Большой вклад в систематизацию знаний о профилактических мерах в 
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данном направлении внесли А. Я. Анцупов, А. И. Шипилов, А. Г. Здравомыслов, В. П. 

Ратников, Г. Дж. Скотт, К. Хорни, которые рассматривали возможность профилактики 

конфликтов, оказывая активное влияние на внутренний мир человека.  

На современном этапе развития теории и практики среди основных задач 

профилактической работы по предотвращению насилия в конфликте и перерастании его в 

деструктивные формы можно отметить следующие:  

1. Ранняя диагностика социальных конфликтов и их возможных деструктивных 

последствий. 

2. Обобщение опыта конфликтного взаимодействия, в том числе на разных уровнях 

социальной реальности. 

3. Разработка эффективных механизмов вмешательства в развитие конфликтных 

ситуаций на любом этапе их развития. 

4. Внедрение новых действенных методов конфликтопредупреждения и 

конфликторазрешения. 

Начать предотвращение любого конфликтного взаимодействия следует, прежде всего, 

с профилактических мер, направленных на недопущение возникновения деструктивных 

конфликтов и на уменьшение их влияния на различные стороны жизнедеятельности 

отдельных субъектов и всей социальной системы. 

Профилактические меры по предупреждению конфликтных ситуаций сводятся к 

следующим практическим шагам:  

1. Психологическое прогнозирование деструктивных тенденций в конфликтах, 

которое включает:  

• определение места и времени возникновения деструктивного конфликта и 

выявление его содержательных характеристик посредством диагностических процедур; 

• изучение событийного ряда, анализ логики изменения ситуации, закономерностей 

и норм функционирования субъекта, системы;  

• анализ временных, пространственных, социальных, психологических факторов, 

влияющих на возникновение напряженности в коллективе. Последняя может быть выявлена 

на основе определенных критериев (поведение носит агрессивный неуправляемый характер, 

ярко выражена эмоциональная составляющая, в речевых высказываниях просматривается 

стремление отомстить, наказать, ущемить интересы и др.) [4, с. 39]. 

2. Предупреждение конфликтов, которому способствуют:  

• правильное (с позиций интересов группы и личности) разрешение 

предконфликтных ситуаций (противоречий);  

• обоснованное доказательство степени вины конфликтующих;  

• участие в ликвидации последствий конфликтов;  

• побуждение к самоанализу и осознанию последствий поведения инициаторов 

конфликта;  

• создание условий для разрешения проблемных ситуаций неконфликтными 

способами;  

• создание благоприятных условий для жизнедеятельности человека и группы 

(согласование интересов, расстановка приоритетов, выявление, ревизия непродуктивных 

способов взаимодействия и отказ от них); 

• разработка нормативных процедур разрешения типичных предконфликтных 

ситуаций, что позволяет отстаивать свои интересы, не вступая в конфликт с оппонентом.  

3. Предотвращение конфликта, которое может быть частичным или полным. 

Частичное становится возможным при условии блокирования действия одной из причин 

конфликта. Полное предотвращение предполагает нейтрализацию действия всего комплекса 

причин, обусловливающих возникновение деструктивного конфликта, что позволяет 

направлять взаимодействие субъектов в русло сотрудничества на благо реализации 

совпадающих интересов. Предотвращение конфликта является возможным только на этапе 
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нарождающегося противоречия, еще не перешедшего в противоборство. Значимыми 

индикаторами этого процесса могут выступать:  

• эмоциональные проявления напряженности (вынужденная поза тела и мимика 

лица, срывающийся голос, повышенная потливость, особенно ладоней, излишнее 

возбуждение или торможение); 

• интеллектуальные проявления (несогласие по значимым вопросам, приводящее к 

развитию непримиримости в отношениях и враждебного соперничества).  

Для того чтобы избежать перехода конфликта в острую фазу взаимодействия и 

успешно его локализовать необходимо придерживаться определенных правил поведения в 

любой конфликтной ситуации:  

• вести себя сдержанно; 

• следить за своими движениями, речью и мимикой;  

• избегать закрытых поз; 

• не отрицать резко чужое мнение; 

• не перебивать оппонента;  

• не переходить на повышенные тона. 

Любой конфликт в этом мире начинается с человека и заканчивается на нем, поэтому 

негативные конфликтные тенденции необходимо корректировать посредством групповой и 

индивидуальной работы с ним. Для этого важно реализовывать систему профилактических и 

превентивных мер по двум основным направлениям:  

1) психолого-педагогические меры, направленные на предупреждение возникновения 

деструктивных тенденций жизнедеятельности;  

2) организационные меры по предупреждению негативных тенденций возникающих 

конфликтов. 

В научных работах по конфликтологии в самом общем виде приведены следующие 

методы профилактики деструктивных конфликтных ситуаций:  

1. Увлечение общим делом, которое будет отвечать интересам обеих сторон.  

2. Развитие способности сопереживания (эмпатии).   

3. Формирование уважения и понимания каждой отдельной личности.  

4. Организация праздников, совместного отдыха для снятия психологического 

напряжения. 

5. Прохождение тренингов, курсов по развитию и укреплению межличностных 

отношений и социальной коммуникации. 

Подводя итог всему вышесказанному, можно отметь, что насилие в конфликте 

выступает разрушающей деструктивной моделью поведения. Предотвратить его в любом 

конфликте – важнейшая задача. Моральный и физический вред, который наносят 

насильственные (деструктивные) действия, имеют тяжелые психологические последствия, не 

говоря уже о физических увечьях и нанесении тяжелейшего морального ущерба. Таким 

образом, профилактика насилия в конфликтном взаимодействии является важнейшим звеном 

в снижении конфликтогенности общества.  
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ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ПОДРОСТКОВ  

КАК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА  

 

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема формирования социальной 

активности у современных подростков. На основе теоретического анализа научных 

исследований определяется сущность феномена «социальная активность», выявляются 
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особенности подросткового возраста и его предрасположенность к формированию 

социальной активности. На основе проведенного исследования обнаружено, что социальная 

активность современных подростов развита на среднем уровне. Отмечается важность 

целенаправленного формирования социальной активности как важного качества личности, 

отвечающего за успешность адаптации и самореализации. 

Ключевые слова: социальная активность, подростки, формирование, воспитание, 

опрос, уровень социальной активности. 

 

Для прогрессивной педагогической науки проблема становления социальной 

активности подрастающего поколения считается наиболее важной, и именно она находится в 

центре внимания всего общества и государства. Именно социальная активность является 

одной из главных свойств личности, которое складывается в результате деятельности, 

отличающейся от других видов своими мотивами и итогами. Согласно Федеральному закону 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ [12] «образование 

представляет собой целенаправленный процесс воспитания, обучения и развития в интересах 

человека, общества и государства, и одной из его функций является социальная, которая 

предполагает осуществление социализации личности». Из чего можно сделать вывод, что 

активная личность высоко ценится в образовании, и именно там начинается формирование 

социально-активной личности.  

Качество личности, определяющее социальную активность, вырабатывается 

различными общественными институтами. Большое значение на этом этапе играют учитель 

и образовательное учреждение, а именно, школа. Благодаря педагогу, который привлекает 

ребенка к социально значимой деятельности, стимулирует активность, подросток 

приобретает качества, характеристики, которые формируют такое понятие, как социальная 

активность [8; 9; 10]. 

Рассмотрев и проанализировав научную литературу, мы определили: различные 

аспекты общественной деятельности индивида изучали А. В. Мудрик, И. С. Кон и А. В. 

Петровский. Проблема деятельности нашла свое отражение в работах С. Л. Рубинштейна. 

Особый подход к ней предложил А. Н. Леонтьев, который считал, что внутреннее влияния 

воздействует через внешнее и потому изменяется; деятельность социальная не только по 

содержанию, но и по структуре [5]. 

Сущность понятия социальная активность рассматривают разные авторы, например: 

Н. Е. Воробьев [1], А.Б. Куприйченко [3], Т. Н. Мальковская [6], Е. Г. Семенова [11], 

Е. М. Харланова [13] и др. 

С точки зрения современного философского мышления социальная активность 

понимается как понятие, которое показывает функционирование индивидов и социальных 

групп в обществе. Так, Н. Е. Воробьев связывает социальную активность с вращением 

интереса к факторам действия, стремится противостоять несоответствиям между знаниями, 

знаниями, условиями существования и объективными требованиями личности, а также 

требованиями и условиями человеческого существования [1]. 

Т. Н. Мальковская отмечает, что «социальная активность представляет собой 

важнейшую сферу и особый уровень активности человека. Она проявляется в деятельности, 

«всегда осуществляется в различных формах движения и сама является формой проявления 

взаимодействия как одного из основных законов существования жизни» [5].  

На основе системного, личностно-ориентированного и культурологического подходов 

Е. Г. Семенова рассматривает понятие «социальная активность». Она описывает ее как 

«сложный, непрерывный, многофункциональный процесс освоения социокультурных 

ценностей, проходящий во взаимодействии с окружающим миром и ориентирующий 

личность на формирование у нее способности находить согласие с природой, миром, 

обществом, самим собой» [11].   
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А. Б. Купрейченко понимает социальную активность как активную роль человека во 

взаимодействии с обществом, посредством которого субъект признает и преобразует 

социальную реальность и себя [2]. 

В нашей работе мы склоняется к точке зрения Е. В. Власовой и Т.Н. Мальковской и 

считаем, что социальная активность – это уровень качества индивидуума, характеризующее 

деятельное отношение к общественно важной работе и представляющее собой форму 

проявления потребности в социальном участии. 

В педагогических исследованиях развитие социальной активности является одной из 

важнейших задач воспитания личности. К данной проблеме обращено внимание многих 

советских, а также российских современных исследователей (Е. А. Ануфриев, 

Г. А. Караваев, А. Н. Ломов, Т. Н. Мальковская, В. А. Сластенин, Н. В. Пилипчевская, 

Е. М. Харланова и др.). Б. В. Куприянов рассматривает развитие социальной активности как 

целенаправленный, хорошо организованный процесс создания педагогических условий, 

которые способствуют действию процессов, которые обеспечивают появление, закрепление 

и развитие в структуре индивидуума мотивационного, ориентировочного, регулировочного и 

плодотворного элементов социальной активности [3]. 

Д. Н. Смирнов, В. И. Рерке, О. С. Маякова занимаются проблемой поиска 

инструментов обеспечения формирования социальной активности, условий ее развития. К 

способам формирования социальной активности предлагают отнести участие в детских 

объединениях (Л. Л. Муминова) [6], в Российском движении школьников [10], в 

волонтерской деятельности (В. И. Рерке, О. С. Маякова) [8], в кружках и секциях 

дополнительного образования (Е.Г. Семенова) [11]. 

Социальную активность нужно формировать именно в подростковом возрасте, так как 

подростковый возраст – это этап перехода от детства к взрослости, период жизни, во время 

которого ребенок становится взрослым человеком. Поэтому данный возраст обычно 

называют переходным. 

В разной литературе границы этого периода называются по-разному. Начало периода 

у большинства авторов совпадает, это возраст 10-11 лет, а вот его окончание указывается 

разное: от 15-16 до 19 лет. Каждый ребенок развивается особенно, это зависит от многих 

факторов. К психологическим особенностям подростков относятся: появление чувства 

взрослости и реакция эмансипации, развитие самосознания, реакция группирования со 

сверстниками, возникновение интереса к противоположному полу. Исследованию проблем 

формирования социальной активности в подростковом возрасте посвящены работы 

Л. И. Божович, Д. И. Фельдштейна. 

Как считают многие из ученых, социальная активность подростков – это план их 

социального поведения, который начинает функционировать сознательно на поведение, 

одобряемое социумом, и социально значимую деятельность, освоение взрослых 

общественных ролей, позволяющих им успешно освоиться в обществе, осуществлять его 

преобразование, а также самореализоваться на основе его интересов и ценностей. К 

критериям развитости социальной активности относят: направленность на интересы и 

потребности общества, социальная зоркость, мотив, широта и социальная значимость 

активности и раскрыли их [1]. 

Одной из целей нашей работы являлось изучение уровня социальной активности 

современных подростков. Для этого мы провели микроисследование на базе 

Карлыхановской МБОУ СОШ. Исследование состояло из двух этапов: сбор эмпирических 

данных и их анализ и интерпретация. Респондентами выступили учащиеся 6 класса в 

количестве 36 человек. Возраст респондентов 13 и 14 лет. Для опроса использовалась 

методика изучения социализированности личности М. И. Рожкова. Одна из шкал методики 

оценивает социальную активность, поэтому для оценки уровня ее сформированности 

использовалась лишь часть вопросов. 

По результатам проведенной диагностики, были выявлено, что: 27 % подростков 

имеют высокий уровень социальной активности, 61 % - средний уровень, 11 % – низкий. 
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Согласно полученным данным, большинство опрошенных подростков имеют средний 

уровень социальной активности. На вопрос «Есть ли у вас цели, которые подталкивают вести 

активный образ жизни?» ответы учеников распределились следующим образом: 9 50% 

отпрошенных ответили: «Да, у меня есть цели и мотивы, ради которых я занимаюсь 

деятельностью», 16,7% респондентов: «Да, но я не стремлюсь достичь их», 33,3% ответили, 

что у них нет целей. 

При ответе на вопрос «Собираетесь ли вы в будущем заниматься общественной 

деятельностью?» результаты следующие: 66,7 % ответили положительно, 33,3% – ответили, 

что не собираются. 

На вопрос «Какие проблемы вас больше всего волнуют?» 66,7% ответили, что это 

учеба и отношения с друзьями, 44,4% – отношения в семье, 22,2% выбрали общественную 

деятельность; 5,6% выбрали ответ «мне все равно», 5,6% - «их много, я не могу выбрать». 

На вопрос «Нравится ли вам добиваться успеха в своих делах?» 66,7% ответили, что 

«Да, это классно», остальные 33,3 % что «нет, мне это неинтересно». 

Итак, мы можем сказать, что уровень формирования социальной активности 

опрошенных подростков находится на среднем уровне. Большинство ребят любит принимать 

участие в мероприятиях, но для некоторых это неинтересно; проблема общественной 

деятельности находится на 4 месте после учебы, отношений с друзьями и в семье.  

Решение проблемы невысокой социальной активности современных подростков мы 

видим в создании педагогических условий для ее формирования, например: вовлечение 

подростков в активную волонтерскую деятельность; развитие чувства сопричастности к 

социальным событиям; участие подростков в деятельности общественных объединений про-

социальной направленности, использование метода стимулирования. 

В заключении представим общие выводы, которые мы сделали, изучая проблему 

формирования социальной активности современных подростков: 

1) в настоящее время проблема формирования социальной активности так же, как и в 

советский период, актуальна; 

2) социальная активность – это сознательная деятельность личности, направленная на 

участие в социальных процессах и на изменение окружающих социальных условий; 

3) социальная активность подростков – это стратегия их социального поведения, 

проявляющаяся в сознательной установке на социально одобряемое поведение и социально 

значимую деятельность, освоение взрослых социальных ролей, позволяющих им успешно 

адаптироваться в социуме, осуществлять его преобразование, а так же самореализоваться на 

основе интересов и ценностей общества; 

4) критериями сформированности социальной активности выступают: направленность 

на интересы и потребности общества, социальная зоркость, мотив, широта и социальная 

значимость активности;. 

5) согласно полученным эмпирическим данным, большинство опрошенных 

подростков имеют средний уровень социальной активности, проблема общественной 

деятельности находится на 4 месте после учебы, отношений с друзьями и в семье; 

5) педагогическими условиями развития социальной активности подростков являются 

вовлечение их в активную волонтерскую деятельность, в общественные объединения про-

социальной направленности, формирование чувства сопричастности к социальным событиям 

и др. 
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FORMATION OF SOCIAL ACTIVITY OF ADOLESCENTS AS A  

SOCIO-PEDAGOGICAL PROBLEM 

 

Annotation. This article examines the problem of the formation of social activity in modern 

adolescents. On the basis of a theoretical analysis of scientific research, the essence of the 

phenomenon of "social activity" is determined, the peculiarities of adolescence and its 

predisposition to the formation of social activity are revealed. On the basis of the conducted 

research, it was found that the social activity of modern youngsters is developed at an average level. 

The importance of the purposeful formation of social activity as an important personality trait, 

which is responsible for the success of adaptation and self-realization, is noted. 

Keywords: social activity, adolescents, formation, education, survey, level of social 

activity. 
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РОЛЬ СПЕЦИАЛИСТОВ ПОМОГАЮЩИХ ПРОФЕССИЙ В ПОВЫШЕНИИ 

СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ У КУРСАНТОВ МВД 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы повышения стрессоустойчивости у 

курсантов МВД, приводятся результаты эмпирического исследования конфликтов и 

эмоционального выгорания, раскрываются основы деятельности психологов по повышению 

стрессоустойчивости. 

Ключевые слова: помогающая профессия, стрессоустойчивость, конфликт, 

эмоциональное выгорание. 

 

Человек на протяжении всей своей жизни проходит различные этапы, которые 

нередко сопровождаются различными стрессами – с самых ранних лет и до старости. 

Например, при первом походе в школу ребенок также испытывает некоего рода стресс, так 

как для него это новая среда жизнедеятельности, которую он еще как следует не изучил. 

Именно поэтому во всех школах присутствуют специалисты помогающих профессий. 

Помогающие профессии – это профессии, в которых происходит общение по типу 

«человек-человек» в процессе осуществления своей профессиональной деятельности. 

Разумеется, профессий, которые относятся к данному типу огромное множество, но 

существуют и такие, которые востребованы больше всего. К специалистам помогающих 

профессий, которые обладают большей востребованностью относятся конфликтологи, 

психологи, социальные работники, педагоги и т.д. Они должны обладать следующими 

качествами: 
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1) эмоциональная устойчивость; 

2) эмпатия; 

3) рефлексия; 

4) наблюдательность и внимательность; 

5) умение быстро принимать важные решения; 

6) высокие организаторские и коммуникативные способности [3]. 

Эти качества также играют важную роль в становлении настоящего специалиста 

помогающих профессий, поскольку именно они способствуют его развитию. Без этих 

качеств, например, конфликтологу может быть очень трудно. Специалисты помогающих 

профессий оказывают помощь людям в решении личных и профессиональных проблем, 

конфликтов, внутренних проблем, также защищают от неблагоприятных эмоций и т.д. 

Поскольку такие специалисты регулярно общаются с другими людьми они больше всего 

подвержены стрессу и эмоциональному выгоранию. На начальном этапе развития своей 

профессиональной деятельности такие специалисты стараются не обращаться к своим 

коллегам за помощью или консультацией, пытаются справиться самостоятельно. Однако, в 

дальнейшем без помощи таких же специалистов они не справляются. Именно поэтому 

деятельность специалистов помогающих профессий важна также и для них самих. 

Существуют такие профессии, где крайне необходим регулярный контроль 

специалистов помогающих профессий. Это такие профессии, где также происходит 

взаимодействие с людьми, где люди больше всего подвержены стрессу. На наш взгляд, 

регулярный контроль таких специалистов – это правильно и необходимо, поскольку вовремя 

оказанная психологическая помощь помогает вовремя предупредить или разрешить 

проблему без вреда для эмоционального состояния человека. 

На наш взгляд, к категории лиц с высоким уровнем профессионального стресса 

можно отнести сотрудников МВД, МЧС, ФСИН и т.д. Умение адаптироваться к стрессовым 

ситуациям, высокий уровень стрессоустойчивости, умение справляться с эмоциями – все эти 

качества необходимы для успешного выполнения своей профессионально-служебной 

деятельности. Недостаточное развитие этих качеств может привести к неблагоприятным 

последствиям не только для профессиональной сферы жизни человека, но и для 

психического состояния человека. 

В данной статье мы рассмотрим роль специалистов помогающих профессий в 

адаптации курсантов МВД к профессионально служебной деятельности. Мы выбрали 

именно курсантов МВД, поскольку их деятельность весьма специфична, им приходится 

общаться не только друг с другом, но и с людьми разного социального слоя, маргиналами, 

также именно на начальном этапе адаптации им приходится сталкиваться с трудностями, 

которые могут негативно влиять на эмоциональное состояние. 

На 1 курсе обучения курсанты МВД проходят процесс адаптации к профессионально-

служебной деятельности. Они оказываются в незнакомой среде с незнакомыми людьми, 

кроме того, они проживают это время на территории института. Обращаясь к исследованиям 

И.Ф. Солдатовой, скажем о том, что в большинстве случаев курсанты МВД поступают на 

службу с целью получения юридического образования, а также освоить определенный набор 

профессиональных знаний и умений. Разумеется, их адаптация протекает тяжелее, чем у тех 

абитуриентов, которые морально и физически подготавливали с себя к служебной 

деятельности в органах. Жесткая субординация, господство субъект-объектных отношений в 

учебно-воспитательном процессе затрудняет адаптацию курсантов к вузу. 

Выделим следующие особенности деятельности курсантов: 

1) жесткий регламент распорядка дня; 

2) совмещение учебной деятельности с выполнением служебных обязанностей; 

3) подчинение и субординация; 

4) преобладание групповых видов деятельности. 

Очень часто все эти факторы способствуют развитию стресса у курсантов МВД. 

Кроме того, служебная деятельность осуществляется с нравственными принципами: 
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1) гуманизма, провозглашающего человека, его жизнь и здоровье высшими 

ценностями, защита которых составляет смысл и нравственное содержание 

правоохранительной деятельности; 

2) законности, определяющей признание сотрудником верховенства закона, а также 

его обязательности к исполнению в служебной деятельности; 

3) объективности, выражающейся в беспристрастности и отсутствии предвзятого 

отношения при принятии служебных решений; 

4) справедливости, означающей соответствие меры наказания характеру и тяжести 

проступка или правонарушения; 

5) коллективизма и товарищества, проявляющихся в отношениях, основанных на 

дружбе, взаимной помощи и поддержке; 

6) лояльности, предусматривающей верность по отношению к Российской Федерации, 

МВД России, уважение и корректность к государственным и общественным институтам, 

государственным служащим; 

7) нейтральности по отношению к политическим партиям и движениям, 

предполагающей отказ сотрудника от участия в их деятельности в любых формах; 

8) толерантности, заключающейся в уважительном, терпимом отношении к людям с 

учетом социально-исторических, религиозных, этнических традиций и обычаев [1]. 

Когда курсант не соответствует принятым нормам, он испытывает стресс. 

Стресс – это совокупность нормальных реакций организма на воздействие различных 

неблагоприятных факторов. Каждый человек переживает стресс по-разному. Для кого-то 

стресс – это повод для развития, изучение себя с другой стороны и исследование своих 

ошибок. Такие люди переживают стресс хорошо, без серьезных последствий. А для кого-то 

это наоборот, самокопание, ненависть, весь спектр отрицательных эмоций. Человек, который 

испытывает стресс может быть агрессивен, потерян, его поведение также может быть не 

совсем адекватным, поскольку он может не понимать, что ему делать и как с этим бороться. 

Но с другой стороны, стресс может быть полезен. Он способен закалять психику человека и 

может подготовить человека к более сложным и тяжелым жизненным обстоятельствам. Как 

уже было сказано выше, каждый переживает стресс по-разному в зависимости от своих 

индивидуальных особенностей. 

Мы провели исследование, целью которого было изучение стрессоустойчивости у 

курсантов в период адаптации к профессионально-служебной деятельности. В исследовании 

приняли участие 30 человек. 

В ходе исследования было выявлено, что каждый курсант поступил в институт МВД, 

следуя своим определенным целям. Наиболее частые из них – получение высшего 

юридического образования, семейные обстоятельства, престиж профессии, возможность 

устройства на работу после института, регулярная заработная плата. 

В ходе анкетирования было выявлено, что 50% опрошенных тяжело адаптировались к 

условиям профессионально-служебной деятельности, 16% опрошенных отметили, что не 

испытывали никаких трудностей, сразу вошли в рабочий ритм и приняли новые условия 

жизнедеятельности, оставшиеся 30% отметили, что были небольшие трудности, которые они 

преодолели сразу же, 4% опрошенных отметили, что они до сих пор не адаптировались к 

условиям обучения. 

В своем исследовании мы воспользовались методикой определения 

стрессоустойчивости и социальной адаптации Холмса и Раге. Как понятно из названия 

данной методики, она нам необходима для того, чтобы изучить актуальный уровень стресса 

в течение последнего года, в нашем случае как раз этот период затрагивает поступление и 

адаптация к новым условиям. 

Раскроем результаты исследования. 

1. Довольно большая степени сопротивляемости стрессу. 
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Это означает, что у курсанта весьма высокая степень стрессоустойчивости. У него 

преобладает минимальная степень стрессовой нагрузки. Чем выше уровень 

стрессоустойчивости, тем эффективнее любая деятельность курсанта, не зависимо от 

направленности – личная, служебная и т.д. Можно сказать, о том, что таким людям 

свойственна управленческая деятельность, для которой как раз необходим мощный уровень 

стрессоустойчивости. Стоит отметить, что повышение уровня стрессоустойчивости личности 

прямо и непосредственно ведет к продлению жизни. В ходе исследования этот результат был 

выявлен у 20% респондентов. Это говорит о том, что несмотря на то, что человек переживал 

трудности, адаптацию, новые условия, новый статус стрессоустойчивость его настолько 

высока, что стресс не играл активную роль в его становлении. 

2. Высокая степень сопротивляемости стрессу. 

Данная интерпретация означает, что для курсанта характерна низкая степень 

стрессовой нагрузки, а также достаточно высокая степень стрессоустойчивости. Как 

правило, в данном случае, респондент не тратит свою энергию и ресурсы на противостояние 

негативным психологическим последствиям, состояниями, которые возникают в процессе 

стресса. Благодаря этому, любая деятельность таких людей становится намного 

эффективнее. Это также, как и в предыдущем случае дает возможность говорить про 

управленческую деятельность как такую, которая имеет стрессогенный характер. Данный 

результат был выявлен у 60% опрошенных – у большинства. Это довольно хороший 

показатель, поскольку не всегда в коллективе может быть речь о таком высоком уровне 

стрессоустойчивости. 

3. Пороговая(средняя) степень сопротивляемости стресса. 

Это означает, что у курсанта характерна средняя степень стрессовой нагрузки. В 

данном случае можно наблюдать среднюю степень стрессоустойчивости, что в принципе 

тоже неплохо. Однако, стрессоустойчивость снижается с увеличением стрессовых ситуаций 

в жизни. Все это приводит к тому, что человеку приходится прилагать довольно много 

усилий, энергии и ресурсов, чтобы преодолевать негативные психологические состояния, 

возникающие в процессе переживания стресса. Здесь мы можем отметить возможность 

говорить про управленческую деятельность как такую, которая в малой степени носит 

стрессогенный характер. Данный результат был выявлен у 16 % опрошенных. 

4. Низкая степень сопротивляемости стресса. 

Это означает, что для курсанта характерна высокая степень стрессовой нагрузки. Ярко 

выражена низкая степень стрессоустойчивости, можно даже отметить ранимость. Это 

приводит к тому, что человек вынужден тратить свою энергию и ресурсы на борьбу с 

негативными психологическими состояниями, возникающими в процессе переживания 

стресса. В данной ситуации мы можем отметить возможность говорить про управленческую 

деятельность как такую, в которой до минимума снижен стрессогенный характер. Данный 

результат был выялвен у 4% опрошенных. По итогу анкетирования можно отметить, что 4% 

опрошенных не собираются продолжать свою службу, а собираются забрать документы [2]. 

В нашем исследовании ни у кого не выявлено слишком большое количество баллов, 

однако остановимся также и на этом. Большое количество баллов – это сигнал тревоги, 

предупреждающий об опасности. В данной ситуации есть острая необходимость срочно что-

то предпринять, чтобы ликвидировать стресс. Ситуация может усугубиться вплоть до 

психосоматического заболевания. 

Исходя из этого исследования, мы делаем вывод, что стрессоустойчивость – это 

качество, которое способно оказывать противостояние негативным эмоциям, а также 

способствовать предупреждению внутриличностных и иных конфликтов. Именно благодаря 

хорошо развитой стрессоустойчивости большая часть курсантов чувствуют себя комфортно. 

В институте МВД с курсантами регулярно работают психологи. Поскольку их 

деятельность весьма специфична, работа психологов необходима. 

Их работа с курсантами, впервые принятыми на службу, позволит обеспечить: 
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1) развитие таких характеристик личности сотрудников, как психологическая 

устойчивость и самоэффективность; 

2) формирование индивидуально-личностных особенностей, предопределяющих 

социально-психологическую компетентность; 

3) формирование психологической наблюдательности; 

4) формирование коммуникативной гибкости при выполнении служебных задач, 

реализации конфликтно-профилактического поведения; 

5) приобретение компетенций, связанных с пониманием психологических механизмов 

криминального поведения, применением при решении служебных задач [4]. 

Как мы видим, деятельность психологов, работающих в институтах МВД России 

весьма обширна. Они также помогают разрешать конфликты при помощи медиации. 

Курсанты, которые приняли участие в нашем исследовании отметили, что несмотря 

на новые условия своей жизни, новые правила и новых людей, межличностные конфликты 

здесь происходят редко. И можно сказать о том, что психологическая атмосфера в 

коллективе сотрудников весьма благоприятная. Однако, если и возникают трудности, то они 

идут за помощью к дежурному психологу, который всегда находится на своем рабочем 

месте. 

Мы можем сделать вывод, что несмотря на то, что сотрудники помогающих 

профессий – в нашем случае курсанты МВД сами испытывают напряжение, дискомфорт, 

эмоциональную нестабильность, они всегда могут обратиться за помощью к психологам – 

таким же специалистам помогающих профессий. В данной структуре психологи вовсе ведут 

постоянный контроль за эмоциональным состоянием курсантов и сотрудников. 

Психологическая помощь сотрудникам помогающих профессий весьма важна и актуальна, 

как показывает практика, поскольку эмоционально нестабильный человек может не только 

усугубить свое состояние, но и человека, которому он пытается помочь. 
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Людям пенсионного возраста в период действия ограничительных мер по борьбе с 

новой коронавирусной инфекцией пришлось особенно тяжело. Они оказались в зоне 

повышенного риска, так как данная инфекция особенно опасна для людей данной категории. 

И несмотря на то, что технологии, методы и механизмы социальных работников в работе с 

лицами пенсионного возраста ежегодно терпят нововведения, именно пандемия 

способствовала развитию и реализации раннее существующих, однако не особо 

распространенных форм работы [1, с. 346]. 

Прежде чем рассматривать сам непосредственный опыт и особенности деятельности 

социальных работников с одинокими людьми пенсионного возраста во время пандемии 

необходимо рассмотреть общую практику работы с данной клиентской группой в разных 

странах мира. Это в первую очередь необходимо для того, чтобы проанализировать 

изменения в технологиях деятельности специалистов социальной сферы.  

Так, в Соединенных Штатах Америки в основном можно проследить тенденцию в 

оказании помощи одиноко проживающим и одиноким лицам пенсионного возраста, как 

создание всех необходимых условий для проживания на дому. В первую очередь это 

реализуется государственным и коммерческим сектором путем предоставления денежных 

выплат, которые предназначены для получения ими социальных услуг и приобретением 

необходимых для существования товаров. Помимо этого, в данной стране существует 

налаженная система предоставления доставки продовольственных продуктов питания, 

средств личной гигиены на дом, исполнителям которой являются благотворительные фонды, 

общественные объединения и иные организации гражданского общества [2, с. 234]. 
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В Германии в основном оказание социальных услуг происходит специалистами 

социальной сферы с добровольных объединений. В обязанности социальных работников, 

также как и в Соединенных Штатах Америки, входит оказание помощи рассматриваемой 

клиентской группе на дому. Помимо этого в данной стране существуют специальные службы 

помощи в хозяйственных делах лицам пенсионного возраста, что включает в себя уход за 

ними. 

В Великобритании центры социального обслуживания и социальные работники 

содействуют в уменьшении чувства одиночества среди людей пенсионного возраста путем 

создания и организации специальных, так называемых «социальных клубов», которые 

функционируют на основе возрастного критерия. Специалисты в социальной сфере 

содействуют в осуществлении таких мероприятий, создавая все необходимые условия для 

успешной коммуникации между одинокими и одиноко проживающими людьми пенсионного 

возраста, организуя и отдавая предпочтение клубам по интересам, таких как проведении 

шахматных, шашечных соревнований, создание кружков по прикладному искусству. 

Подобные мероприятия выполняют не только непосредственную досуговую функцию, но и 

содействие в получении коммуникативного опыта, что в первую очередь необходимо для 

рассматриваемой клиентской группы [3, с. 30]. 

В Российской Федерации деятельность социальных работников с сфере 

предоставления социальных услуг регламентируется Федеральным законом № 442- ФЗ "Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" от 28.12.2013, в 

котором наиболее подробно виды предоставляемых услуг, их основании и содержится 

перечень прав и обязанностей как самих получателей, так и поставщиков данного вида услуг. 

Что же касается отечественного опыта в сфере применения механизмов работы в отношении 

рассматриваемой клиентской группы, то в России также применяются все вышеуказанные 

меры поддержки и помощи одиноким и одиноко проживающим лицам пенсионного 

возраста.  

Помимо этого отечественные специалисты социальной сферы также уделяют 

внимание проблеме одиночества людей пенсионного возраста, содействуя им в организации 

досуговой деятельности на дому. Такого рода помощниками выступают специалисты 

территориальных центров социального обслуживания [4, с. 125]. В том же случае, если 

одинокому или одиноко проживающему лицу пенсионного возраста необходимо добраться 

до ближайшего медицинского учреждения, аптечных и продовольственных магазинов, то у 

получателей социальных услуг данной клиентской группы есть возможность 

воспользоваться службой «Социального такси», которая была разработана и реализована не 

так давно в Российской Федерации. О данном виде социальных услуг будет наиболее 

подробно описано ниже, применительно к её функционализации во время действия 

ограничительных мер в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. 

Условия пандемии и ограничительных действий в период борьбы с новой 

коронавирусной инфекцией диктует необходимость в применении, развитии и реализации 

раннее существующих, однако значительно не масштабных механизмов социальной работы. 

Раннее упоминалось, что люди пенсионного возраста в непростой для них период 

столкнулись с рядом проблем, с которыми социальные работники успешно справлялись.  

Одной из таких проблем является трудности в самостоятельном приобретении 

лекарственных препаратов, необходимых для поддержания здоровья, а также 

продовольственных продуктов, средств личной гигиены и иные жизненно необходимые 

ресурсы. Отсюда можно выделить такое направление деятельности социальных работников, 

как доставка вышеуказанных товаров. Изменения рабочего дня специалистов социальных 

служб произошло таким образом, что теперь в их обязанности входило обязательное 

посещение медицинских учреждений для получения рецептов на некоторые виды 

лекарственных средств, далее посещение аптечных и продовольственных магазинов, 

находящиеся непосредственно рядом с получателем социальных услуг, находящиеся на 
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самоизоляции. Об этом свидетельствует опрос социальных работников, работающих в 

период ограничительных мер, который был реализован мэрией города Москва [5]. 

Что же касается непосредственного осуществления данной услуги, то её могли 

получить практически все одинокие и одиноко проживающие граждане Российской 

Федерации старше 65 лет, не имеющие возможность самостоятельно осуществлять покупки 

вышеуказанных товаров из-за имеющихся хронических заболеваний,  а также нахождении в 

режиме самоизоляции. Процедура получения такой услуги была максимально упрощена, 

доступна и понятна – для её осуществления необходимо всего лишь оставить в удаленном 

формате заявку  по телефону или мессенджеру с обязательным указанием списка 

необходимых товаров и адресом проживания. 

Помимо этого в деятельности социальных работников увеличивается количество 

новых обязанностей, таких как помощь в выгуле домашних питомцев. Данная услуга 

является также необходимой, так как одинокие и одиноко проживающие лица пенсионного 

возраста в силу имеющихся хронических заболеваний, нахождении в режиме самоизоляции, 

не могут самостоятельно оказать должный уход своим домашним питомцам. В 

предоставлении данной услуги сохраняется тот же механизм, который осуществляется путем 

подачи заявку в дистанционном формате. 

В период действия ограничительных мер в борьбе с новой коронавирусной инфекцией 

были реализованы, усовершенствованны и применены в более крупных масштабах и иные 

меры социальной помощи лицам пенсионного возраста. Так, раннее упоминающаяся служба 

«Социальное такси» была наиболее актуальна в данный период. Несомненно, в работе 

данной службы возникали некоторые трудности с учётом эпидемиологической обстановки, 

однако как отмечают специалисты в социальной сфере, они продолжали оказывать 

ежедневное содействие в получении такого вида услуги. «Социальное такси» рассчитано на 

предоставление клиенту данной услуги не более двух раз в течении месяца на абсолютно 

бесплатной основе через удаленный формат. 

Несомненно, пандемия коронавирусной инфекции повлияла и на само 

психоэмоциальное состояние людей пенсионного возраста, что не осталось незамеченным 

среди специалистов социальной сфере. Как отмечают сами социальные работники, 

трудящиеся во время ограничительных мер в Российской Федерации, представители данной 

клиентской группы с особой тревожностью воспринимают информацию о распространении 

нового вируса и изменении их привычного режима дня, а именно вынужденное нахождение 

в режиме самоизоляции. В связи с этим специалисты социальной сферы оказывали им 

содействие в получении квалифицированной психологической помощи путем 

предоставления контактных данных служб психологической помощи, проведении бесед на 

дому с целью разъяснения о необходимости пользования услугами данных служб в 

непростой период. 

Необходимо отметить, что в результате изменений деятельности социальных 

работников, изменились и сами условия предоставления социальных услуг, что сильно 

повлияло и на психоэмоциональное состояние и самих сотрудников социальных служб. В 

первую очередь это непосредственно связано с тем, что специалистам социальной сферы 

пришлось изменить свой имеющийся распорядок рабочего дня. Одними из ключевых 

изменений, как отмечают опрошенные социальные работники, работающие во время 

ограничительных мер, стали повышение ответственности социальных работников, 

увеличение интенсивности работы, что включает увеличение количества получателей 

социальных услуг, а также необходимость в большем соблюдении сроков выполнении своих 

обязанностей. 

Однако труд социальных работников, которые оказывали социальные услуги в период 

ограничительных мер не остался незамеченным органами государственной власти. В связи с 

этим на законодательном уровне было принято решение о предоставлении дополнительных 

выплат, основаниями которого являются Постановление Правительства РФ№ 681 от 15 мая 

2020 года  и Постановление Правительства Российской Федерации № 1859 от 18 ноября 2020 
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года. Необходимость введения и реализации данного механизма напрямую связано с тем, что 

деятельность социальных работников в период ограничительных мер потерпела достаточно 

сильные изменения. Несомненно, утверждение вышеуказанных нормативно-правовых актов 

в первую очередь связано с высоким риском для физического здоровья специалистов 

социальных служб, однако данные меры также связаны и с тем, что изменившаяся 

деятельность социальных работников оказала достаточно сильное влияние на их 

психоэмоциональное состояние. В данный период, как указывалось выше, социальные 

работники столкнулись с рядом неожиданных проблем, к которым они имели невысокий 

уровень подготовки. Именно в связи с этими факторами органами государственной власти 

были предприняты вышеуказанные меры. 

Таким образом, необходимо сделать вывод, что как показывает практика, 

деятельность социальных работников на сегодняшний день проходит большую переоценку. 

Это связано с тем, что потребность и необходимость в предоставлении услуг специалистами 

социальных служб крайне важна в непростой период для многих клиентских групп, а в 

частности для одиноких и одиноко проживающих лиц пенсионного возраста. Ведь именно 

социальные работники могут решить ряд социально-значимых вопросов и проблем даже в 

период мировой пандемии. 
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проект, бесконфликтная среда.  

 

В условиях стремительно меняющейся экономики и политической ситуации в 

Российскую Федерацию в большом количестве прибывают мигранты для осуществления 

различного рода деятельности (учебной, трудовой и др.). Это создает целый ряд проблем, 

требующих решения от государства и одним из направлений данного решения является 

адаптация и интеграция мигрантов в принимающем обществе. 

Адаптация мигрантов имеет множество проблем, часть из которых освещается в 

пояснительной записке к проекту Указа президента Российской Федерации «О федеральном 

органе исполнительной власти, уполномоченном на осуществление функций по выработке и 

реализации государственной политики в сфере социальной и культурной адаптации и 

интеграции иностранных граждан в Российской Федерации». Так, из-за роста числа 

мигрантов, в частности молодежи из стран ближнего и дальнего зарубежья, возрастает риск 

конфликтных столкновений, уровень преступности и вовлеченность приезжих в 

деятельность экстремистских и террористических организаций [1]. 

В России мигранты зачастую сталкиваются с проблемой несовпадения некоторых 

правовых требований в стране, откуда они прибыли, несоответствием функциональных 

характеристик и роли в общественной жизни органов, которые осуществляют контрольную и 

правоохранительную деятельности. 

Культурные, религиозные и моральные нормы различных государств также влияют на 

поведение мигрантов в принимающей стране. Как правило, приезжие граждане испытывают 

неуверенность и страх, связанный с существованием языкового барьера, нетипичностью и 

непривычностью взаимодействия с гражданами страны, отдаленности от семьи и близких 

людей. В связи с этим возникает много проблем, от решения которых зависит возможность 

достижения социального согласия в российском обществе и его развитие [1]. 

Для управления миграционными процессами как в Российской Федерации в целом и в 

части субъектов создаются Центры социальной адаптации мигрантов, деятельность которых 

направлена на укрепление и сохранение межнационального согласия, уважительного 

отношения между мигрантами и жителями принимающей страны с целью поддержания 
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политической, экономической и социальной стабильности общества. Подобные центры 

социальной адаптации мигрантов реализуют поставленные цели в различных отраслях, а 

именно мигрантам оказывается консультативная, юридическая, экспертная и социально-

психологическая помощь, а также помощь в трудоустройстве и обустройстве на новом месте 

жительства. 

Политика адаптации и интеграции мигрантов в Российской Федерации находится в 

начале своего развития. Стратегия государственной национальной политики Российской 

Федерации разработана на период до 2025 года. Несмотря на небольшой срок действия, в 

России уже проведено достаточно много комплексных мероприятий по реализации этой 

стратегии.  

В настоящее время широко применяется практика создания проектов, которые 

ориентированы на адаптацию и интеграцию мигрантов в российское общество. В связи с 

этим, был разработан проект «Стираем границы и строим мосты», который ориентирован, в 

первую очередь, на мигрантов из числа молодежи, прибывших на территорию Орловской 

области из стран ближнего и дальнего зарубежья в силу определенных, зачастую 

независящих от них, обстоятельств. 

Проблематика проекта: 

− существование в обществе негативных стереотипных установок и проявлений 

интолерантного поведения в отношении людей другой национальности; 

− трудности в адаптации и интеграции мигрантов в принимающем обществе; 

− отсутствие гражданской самоидентификации; 

− низкий профессиональный уровень представителей органов власти в 

урегулировании противоречий, возникающих в межэтнических отношениях; 

− отсутствие знаний об особенностях культуры, традиций, менталитета других 

этнических групп и национальностей и др. 

− возникновение напряженности и межэтнических конфликтов во взаимодействии 

различных социальных групп. 

Человечество на современном этапе развития общественных отношений представляет 

собой достаточно сложную систему, включающую в себя несколько тысяч различного рода 

этнических групп. В современном мире наиболее ощутимыми тенденциями являются 

поликультурность и взаимовлияние культур. Активно применяемый в настоящее время 

межкультурный подход проявляется, прежде всего, в уважении, понимании и правильной 

оценке многообразия, отказе от изоляции и дискриминации, упрочнении солидарности и 

взаимной поддержке между членами межэтнических сообществ. 

Построение бесконфликтной среды вышло на первый план в связи с ростом и 

углублением неравенства между индивидами и государствами, этносами и народами, 

обострением социальных противоречий. 

Сегодня в мире отмечается повышенная миграционная активность населения. 

Миллионы людей вынуждены оставлять свои дома, спасаясь от военных конфликтов, 

политической нестабильности, проявлений жестокости и экстремизма. Серьезные 

экологические проблемы, природные катастрофы, такие как землетрясения, засуха, 

наводнения и тропические штормы, также заставляют людей искать спасения в других 

городах, регионах, государствах. 

В настоящее время миграция является важным компонентом демографического 

развития страны, одним из источников компенсации потерь и дефицита трудовых ресурсов. 

Наряду с тем, что большая ее часть является добровольной и оказывает в значительной 

степени положительное воздействие на экономику стран и общество, вынужденные 

перемещения способствуют росту насилия, злоупотреблений, эксплуатации и нарушений 

прав человека. Многие мигранты с неурегулированным правовым статусом, вынужденные 
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переселенцы чрезвычайно уязвимы и подвергаются серьезным рискам для жизни, как в ходе 

миграции, так и после достижения конечного пункта назначения [2]. 

Как показывает статистика, в настоящее время большинство мигрантов составляет 

молодежь. Молодые люди являются наиболее динамичной и подвижной социальной 

группой, которая целенаправленно стремиться улучшить качество своей жизни.  

Молодых мигрантов характеризуют следующие особенности: 

1) целеустремленность, стремление в кратчайшие сроки получить для себя 

максимальное удовлетворение потребностей (покидая родительский дом, молодые люди 

вынуждены самостоятельно обеспечивать себя, а в некоторых случаях и свою семью, и 

поэтому они часто берутся за любую работу, которая может принести им доход); 

2) готовность к ограничениям и лишениям в процессе реализации своих целей; 

3) трудности в материальном положении, поскольку расходы у молодых мигрантов в 

несколько раз выше, чем у их сверстников (оплата жилья, питание, транспортные расходы, 

расходы на одежду, обувь, предметы первой необходимости и др.), а возможности получения 

доходов приблизительно равны; 

4) тесные эмоциональные контакты с новым окружением (они стремятся найти среди 

новых знакомых эмоциональную поддержку, легко заводят друзей, но иногда такие контакты 

приобретают социально-экономический характер, который связан со стремлением 

закрепиться на новом месте). 

Наиболее сложным периодом для молодых мигрантов является период адаптации и 

интеграции в принимающем обществе. Продолжительность данного периода может быть 

различна: от нескольких месяцев до 4-5 лет – в зависимости от характеристик самих 

мигрантов и особенностей своей и чужой для них культур. В целом, у молодежи, только 

покинувшей родной дом, адаптация к новым условиям жизни приходится на период 

становления личности, активных поисков себя в окружающем мире. Приспособление к 

новому окружению происходит у них значительно легче, чем в более зрелом возрасте [3]. 

Приезжая в Орловскую область, люди из других городов, регионов и государств 

сталкиваются со множеством препятствий. Они проходят нелегкий путь адаптации и 

интеграции в принимающее общество. Во многом подобные барьеры связаны с 

несовершенством законодательства, культурными и языковыми различиями, разностью 

менталитетов и, наконец, с предубеждениями и стереотипами местных жителей. Зачастую 

наплыв мигрантов негативно воспринимается резидентами, а отсутствие активной позиции 

местных властей в этом вопросе не способствует улучшению ситуации. 

Межэтническая напряженность и конфликты порождаются не самим фактом 

существования этносов, а рядом условий и обстоятельств, в которых они живут и 

развиваются. Это, прежде всего, преобладание негативного мнения, стереотипных установок 

о лицах, принадлежащих к отличным от русского этносам, стремительно растущее 

отчуждение народов, этнофобии и ксенофобии как следствия исторических причин, 

несправедливость административно-территориальной иерархии народов и др. 

Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период 

до 2025 года в качестве одной из целей прямо определяет успешную социальную и 

культурную адаптацию и интеграцию иностранных граждан. В настоящее время 

необходимость разработки последовательного, стратегического и комплексного подхода к 

управлению миграцией востребована и актуальна. Успешная адаптация и интеграция 

мигрантов являются одним из действенных средств профилактики экстремизма среди 

молодежи и важнейшим условием эффективной реализации государственной национальной 

политики. 

Основная идея Проекта «Стираем границы и строим мосты» – создание в Орловской 

области полиэтнического пространства, в котором вынужденные мигранты смогли бы 

чувствовать себя максимально комфортно; а также повышение уровня информированности 

вынужденных мигрантов по вопросам, касающимся их адаптации и интеграции в 

принимающее общество. 
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Цель – создание благоприятных условий для успешной адаптации и интеграции 

вынужденных мигрантов в принимающее общество. 

Задачи: 

− проведение просветительской работы среди населения по вопросам организации 

эффективного межэтнического взаимодействия; 

− содействие в построении эффективного диалога между органами государственной 

власти Орловской области, общественными этническими организациями и вынужденными 

мигрантами; 

− оказание помощи вынужденным мигрантам в успешной адаптации и интеграции в 

принимающее общество; 

− формирование чувства взаимоуважения и основ толерантного поведения у 

представителей разных этнических групп; 

− предупреждение возникновения националистических настроений, межэтнических 

конфликтов, проявлений ксенофобии и этнофобии. 

Целевая аудитория Проекта – студенческое сообщество. 

План реализации проекта предполагает последовательную реализацию следующих 

шагов: 

1) разработка основных положений проекта. Данный этап предполагает определение 

цели, задач, временных рамок и партнеров проекта, целевых групп, источников 

финансирования. 

2) формирование команды для реализации проекта. На данном этапе назначается 

руководитель проекта, избирается заместитель руководителя, назначаются координаторы 

проекта. Также привлекаются волонтеры из числа студентов вузов региона для оказания 

помощи на всех этапах реализации проекта. 

3) установление контакта с органами государственной власти, общественными 

этническими организациями региона, с центром социальной защиты населения, с 

миграционной службой путем привлечения их к участию в мероприятиях проекта. 

4) оказание помощи вынужденным мигрантам в решении интересующих их вопросов 

(поиска работы, получения образования, медицинского обслуживания и т.д.). На данном 

этапе также предполагается раздача вынужденным мигрантам «Памятки мигранта», в 

которой указаны контактные данные общественных этнических организаций, 

администрации, центра социальной защиты, больниц и др. 

Проблемы, связанные с защитой прав мигрантов в РФ, возникают на разных этапах их 

перемещения, пребывания, проживания и трудоустройства. Так, трудности, связанные с 

нарушением прав, возникают при въезде и выезде из РФ, поиске мигрантом принимающей 

стороны для оформления уведомления о прибытии, легальном поиске жилья и работы, 

оформлении разрешительных документов для осуществления трудовой деятельности, 

доступа к медицинским и образовательным учреждениям и т.д. 

Важнейшей проблемой для мигрантов является недостаток информации и 

юридической помощи. Большинство из них имеет очень низкую осведомленность о 

положениях миграционного законодательства, своих правах и обязанностях. Поэтому 

мигранты часто попадают в криминальные ситуации, обусловленные их нелегальным 

положением. В этой связи мигранты нуждаются в информационных и правовых 

консультациях по вопросам организации процедуры подачи заявления на получение статуса 

беженца/временного убежища, разрешения на временное проживание, вида на жительство, 

гражданства РФ, оказание медицинской и социальной помощи в городе и области, 

трудоустройства и др. 

5) Непосредственное проведение мероприятий проекта: 

Вечер-знакомство 
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Цель – первичное налаживание контакта вынужденных мигрантов с принимающим 

населением Орловской области. 

Содержание мероприятия: 

Вступительное слово руководителя проекта и заместителя. Просмотр и обсуждение 

видеороликов об основах конструктивного бесконфликтного межэтнического 

взаимодействия, толерантности. Короткие рассказы участников об особенностях своей 

культуры. Организация и проведение чаепития со сладким столом. 

Пешая экскурсия по городу 

Цель – знакомство мигрантов с памятными местами, памятниками города Орла, 

проведение краткого экскурса в историю региона. 

Содержание мероприятия: 

Следование организованной группы по маршруту «Город над Окой». Эта прогулка 

познакомит с историей одного из старейших и интереснейших русских городов – Орла. 

Участники услышат истории о русских царях и писателях-орловцах, среди которых были 

И.С. Тургенев, Н.С. Лесков, И.А. Бунин, Л.Н. Андреев. Экскурсанты пройдут по местам 

воинской славы. Завершится экскурсия в ландшафтном парке «Дворянское гнездо». 

«Ярмарка вакансий» 

Цель – оказание помощи вынужденным мигрантам в поиске работы, а также 

расширение их личных контактов. 

Содержание мероприятия: 

Встреча вынужденных мигрантов с сотрудниками службы занятости населения и 

потенциальными работодателями. Заполнение анкет и проведения собеседований. 

Акция «Письма доброты» 

Цель – поддержание гармоничных межэтнических отношений, более тесное 

установление контакта с резидентами. 

Содержание мероприятия: 

Написание участниками мероприятия «тёплых слов» и пожеланий друг другу, 

обсуждение необходимости терпимого отношения к представителям других 

национальностей. 

«Уроки толерантности» 

Цель – формирование чувства взаимоуважения и толерантного поведения у 

молодежи. 

Содержание мероприятия: 

Проведение беседы с молодежью о необходимости терпимого и доброжелательного 

отношения к представителям отличных от них этнических групп. Демонстрация 

видеороликов «Что такое толерантность?», «Нарушение принципов толерантности», 

«Пределы толерантности». Организация викторины для закрепления полученных знаний. 

Фестиваль «Этнический калейдоскоп» 

Цель – изучение культуры и традиций вынужденных мигрантов и резидентов, 

формирование чувства взаимоуважения, основ толерантного поведения. 

Содержание мероприятия: 

Выступление творческих танцевальных коллективов области. «Показ мод» 

национальных костюмов. Дегустация национальных блюд и напитков. Проведение 

танцевального флешмоба «Нам здорово вместе». 

Спортивные соревнования по мини-футболу среди мужчин 

Цель – продвижение и популяризация здорового образа жизни, формирование 

правильных привычек у представителей различных этнических групп, воспитание 

«здорового» духа соперничества. 

Содержание мероприятия: 

Команды формируются смешанно (без разделения на мигрантов и резидентов).  

Тренинговое мероприятие для иностранных студентов, направленное на сплочение и 

снижение напряжения. 
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Цель – развитие у участников чувства единства и сплоченности, снижение 

психоэмоционального напряжения и конфликтности. 

Содержание мероприятия: 

Участники делятся на подгруппы, с которыми отдельно работают члены команды 

Проекта. В ходе работы используются система игр и упражнений, психодиагностические 

методики, арттерапия. 

6) Подведение итогов, оценка степени реализации цели и задач проекта. 

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой (распространением 

короновирусной инфекции, введением ограничительных мер), максимальное количество 

участников мероприятий, проводимых в рамках проекта, не должна превышать 15 человек. В 

случае, если зарегистрировалось большее число участников, то необходимо их разбить на 

группы и распределить на разное время. 

От реализации Проекта ожидаются следующие результаты: 

1) количественные показатели. Повышение эффективности взаимодействия между 

различными этнокультурными общественными организациями внутри региона: количество 

совместных проектов и программ, реализуемых на территории региона. 

Увеличение охвата широкой общественности и вовлечение в межнациональный 

диалог: 

− количество человек, принимающих участие в межнациональном диалоге до и после 

запуска проекта; 

− активное участие резидентов в проекте; 

− количество человек, удовлетворенных участием в проекте. 

2) качественные показатели. Снижение уровня конфликтности у молодежи в 

отношении представителей других этнических групп и национальностей: социальное 

воздействие, проявляющееся в смягчении существующих социальных проблем (позитивные 

изменения в области межэтнического (межнационального) взаимодействия). 

В случае успешной реализации Проекта на территории Орловской области, в 

перспективе есть возможность внедрения данного проекта в других регионах, граничащих с 

Орловской областью (Брянской, Тульской, Липецкой, Калужской, Курской). 

Деятельность проекта может еще более расширить функции информационно-

образовательного ресурса и стать базой для создания учебно-консультационной площадки 

для организации поддержки лидеров этнокультурных и общественных организаций, 

специалистов органов государственной власти и местного самоуправления. 
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OPPORTUNITIES AND PROSPECTS FOR THE ADAPTATION AND INTEGRATION  

OF MIGRANTS IN RUSSIAN SOCIETY 

 

Annotation.  The article examines the opportunities and prospects for the adaptation and 

integration of migrants into Russian society. Particular attention is paid to project activities aimed at 

creating a multi-ethnic space in which forced migrants could feel most comfortable. 
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