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УДК 159.91

Подходы к изучению телесного образа «Я»  
в трудах зарубежных и отечественных учёных

А. М. Машукова
студент гр. СДО-20, психолого-педагогический факультет, 

Забайкальский государственный университет, г. Чита, Россия

Статья посвящена раскрытию основных вех развития представле-
ний о телесном образе «Я» в разных психологических школах. Приво-
дится сравнительный анализ зарубежных и отечественных тенденций в 
определении структурных элементов телесного «Я».

Ключевые слова: телесный образ «Я», образ тела, схема тела, образ 
«Я», телесное «Я», Я-концепция, телесный опыт, телесность, тело

Существуют разнообразные психологические теории, рас-
крывающие многоаспектный процесс восприятия личностью 
своего телесного бытия. В научной литературе используется мно-
жество понятий, связанных с телесным самовосприятием челове-
ка. В современных исследованиях наблюдаются тенденции как 
разграничения существующих формулировок («телесный образ 
“Я”», «физическое “Я”», «схема тела», «Я-концепция»), так и 
объединения этих концептов в рамках интегральных теорий о че-
ловеке [5]. 

Феномен телесности был объектом изучения разных наук в 
разных исторических эпохах. Благодаря исследованиям П. Бонье-
ра в физиологии в 1893 г. появляется термин «схема тела». Под-
держиваемое ныне разъяснение он получил в нейрофизиологиче-
ских трудах Г. Хэда и Г. Холмса, где «постуральная схема» опре-
делялась как «модель, обеспечивающая поддержание определен-
ного положения в пространстве всего тела и его частей и пережи-
вание этого в сознании» [1]. В отечественной науке И. М. Сече-
нов и И. П. Павлов рассматривали схему тела в свете рефлектор-
ных теорий, отмечая её функцию – интеграцию данных от рецеп-
торов в целостное ощущение человеком своего тела.

Телесное «Я» и телесный опыт являются неотъемлемой ча-
стью психоаналитической концепции, а именно стадий психиче-
ского развития и становления Эго-структур по З. Фрейду. Харак-
теристикой телесного образа «Я» являются «телесные границы», 
становление которых определяет способность человека быть не-
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зависимой личностью. Вклад в концептуальную разработку по-
нятий внёс П. Шильдер. Отойдя от неврологического описания 
телесности, заключённого лишь в схеме тела, он ввёл понятие 
«образ тела», понимая под ним формируемое в сознании каждого 
человека изображение собственного тела.

В 1920–1950 гг. «образ тела» встречается в трудах привер-
женцев культурно-исторического подхода − Л. С. Выготского, 
А. Н. Леонтьева, С. Л. Рубинштейна. Его становление является 
неотъемлемой частью психического развития. Тело есть первое 
орудие, которым овладевает человек. При знаковом опосредова-
нии образ тела приобретает такие качества, как возможность про-
извольного контроля и социальность, что роднит его с высшими 
психическими функциями. 

В дальнейшие годы в зарубежных исследованиях происхо-
дит расширение представлений о телесных феноменах, появля-
ются и первые указания на путаницу в понятиях сферы телесно-
го. В концепции S. Fisher и S. Cleveland человеческое тело стано-
вится своеобразным «мостом» между внутренним миром лично-
сти и внешней реальностью. Образ тела формируется, постоянно 
испытывая на себе влияние со стороны Я-концепции и социаль-
ного окружения человека, а потому неотделим от его ведущих 
установок и системы отношений с миром. В качестве символа 
«Я» и «агента» в межличностных отношениях тело трактует и 
F. Shontz.  D. H. Bennett вводит новое, тесно взаимосвязанное с 
телесным образом «Я», понятие «концепции тела», полагая под 
ним совокупность представлений индивида о своём теле и чело-
веческом теле в общем, которые можно выявить исходя из сло-
весных описаний и рисунков [3].

В отечественной психологии шефство над представлениями 
о теле берёт социально-перцептивный подход, представленный 
исследователями: А. А. Бодалев, В. Н. Куницына, В. Н. Панфе-
ров, С. М. Михеева [5]. Их интересовало значение внешнего об-
лика, его выразительности, способности передавать эмоции и 
отражать характер людей в процессе общения. Базовое утвержде-
ние состоит в том, что именно внешность собеседника создаёт 
первое впечатление о нём и остаётся ведущим параметром для 
конструирования человеком своего Я в процессе коммуникации. 

Начиная с 1990-х гг. в зарубежной психологии появляются 
новые концепции, рассматривающие образ тела в культурно- 
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историческом контексте, во взаимосвязи телесного, эмоциональ-
ного и социального опыта. В связи с социальным запросом появ-
ляются всё новые актуальные темы, посвящённые искажениям 
телесного образа «Я», таким как: пищевые расстройства, дисмор-
фофобия, соматические заболевания, эстетические дефекты, неу-
довлетворённость внешностью. В работах K. Thompson, 
T. F. Cash, T. Pruzinsky, K. Philips, E. F. Williams нарушения образа 
тела являются результатом использования человеком избегаю-
щей и фиксирующейся на проблеме стратегий при оценке своего 
тела и внешности.

В трудах T. F. Cash и T. Pruzinsky появляется теоретическая 
модель формирования образа тела. Многомерность такого психо-
логического конструкта как образ тела определяется совокупно-
стью его компонентов, основные из которых: перцептивный 
(осознанность восприятия телесных ощущений) и установочный 
(мысли и чувства по отношению к телу). Отношение индивида к 
собственному телу зависит от переменных: усвоенные в обще-
стве модели поведения, связанные с самоотношением, идеальные 
и наличные представления субъекта о своей внешности, когни-
тивно-поведенческая значимость образа тела [5].

В эти же годы в отечественной науке происходит обобщение 
зарубежного опыта. Становление терминологии связано с выде-
лением телесно-ориентированной психологии и психологии те-
лесности. «Телесность» как психологический феномен представ-
лена в работах В. А. Подороги, Д. А. Бесковой, И. М. Быховской. 
В трудах Т. С. Леви телесность рассматривается в единстве онто-
генетического и индивидуального, социокультурного и историче-
ского развития, как «одухотворенное тело», составляющее инди-
видуально-психологическую и смысловую компоненты уникаль-
ного человеческого существа [4].

В трудах по возрастной психологии В. С. Мнухиной призна-
ётся особая роль образа тела в развитии ребёнка. Наличие тесной 
связи между эмоциональной регуляцией и телесной сферой отме-
чается в анализе развития ребёнка в рамках эмоционально-уров-
невого подхода (О. С. Никольская, Е. Р. Баенская, М. М. Ли-
блинг). Схема тела начинает складываться у ребёнка ещё с мла-
денчества благодаря получению им комфортных и дискомфорт-
ных телесных ощущений, проявлению эмоциональных реакций 
на них, что закладывает и телесный опыт.
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Разработке терминологического аппарата и решению про-
блемы разграничений понятий в сфере телесности посвящены 
исследования представителей телесно-структурного направле-
ния Е. Т. Соколовой, Г. Е. Рупчева. В частности, трактовка «схе-
мы тела» ушла в компетенцию нейрофизиологов, а «образ тела» 
приобрёл в психологии значение «обобщенного образа-представ-
ления субъекта о своем теле» [2]. 

В 2000-х гг. развитие зарубежных теорий о телесном «Я» 
продолжается в рамках социокультурного подхода. Исследования 
M. Tiggemann, L. Clark, H. Dohnt, В. Суэми, А. Фернхем посвяще-
ны роли культурных ценностей в формировании отношения к 
своему телу. Так, субкультурная тенденция на преобразование 
тела является интроекцией личностью современных представле-
ний общества о физической привлекательности.

Таким образом, согласно современным концепциям, теле-
сный образ «Я» является важнейшим компонентом самосозна-
ния, «Я-концепции» индивида. На данном этапе развития психо-
логических представлений о теле и телесности, в условиях суще-
ствования различных зарубежных и отечественных подходов 
были разработаны целостные теории о телесном «Я», положении 
и взаимосвязи его компонентов, что разрешает проблему разгра-
ничения понятий.
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В статье рассматривается проблема реализации основных направ-
лений коррекционной помощи детям младшего школьного возраста с 
ЗПР в рамках коррекционно-развивающих занятий, к которым относят 
развитие познавательной и эмоционально-личностной сфер, формирова-
ние произвольной регуляции деятельности и поведения, сферы комму-
никации и социализации.

Ключевые слова: задержка психического развития, познавательная 
сфера, эмоционально-личностная сфера, сфера коммуникации, ФГОС 
НОО для обучающихся с ОВЗ, ПрАООП для обучающихся с ЗПР

«Задержка психического развития (ЗПР) в науке понимается 
как синдром временного отставания развития психики в целом 
или отдельных ее функций, замедление темпа реализации потен-
циальных возможностей организма. ЗПР часто обнаруживается 
при поступлении в школу и выражается в недостаточности обще-
го запаса знаний, ограниченности представлений, незрелости 
мышления, малой интеллектуальной целенаправленности, пре-
обладании игровых интересов, быстрой пресыщаемости в интел-
лектуальной деятельности» [3, с. 44].

В научной литературе раскрыты отдельные аспекты коррек-
ционно-развивающей работы психолога с ребёнком с ЗПР: психо-
лог занимается диагностикой, развитием психических процес-
сов, коррекцией поведения детей с ЗПР. Он проводит психологи-
ческое тестирование для определения уровня развития ребенка, 
выявления его особенностей и проблемных областей. На основе 
полученных данных психолог разрабатывает индивидуальные 
планы коррекционно-развивающей работы, включающие в себя 
различные методики и упражнения, направленные на развитие 
психических функций и устранение проблемных моментов. Он 
также осуществляет психологическую поддержку и консультиро-
вание родителей, помогая им в воспитании и обучении ребенка. В 
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научной литературе можно найти много исследований, которые 
описывают эффективные методы и подходы к работе с младшими 
школьниками с ЗПР, а также рассматривают различные аспекты 
их психологического развития.

Содержание работы психолога в рамках коррекционно-раз-
вивающей области «Коррекционно-развивающие занятия» в со-
ответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, а 
также с требованиями Примерной АООП для обучающихся с 
ЗПР предполагает реализацию нескольких направлений коррек-
ционно-развивающей работы.

Для развития эмоционально-личностной сферы и коррекции 
ее недостатков у младших школьников с ЗПР предполагается ре-
ализация индивидуального подхода и учет формы задержки пси-
хического развития. Учитываются эмоционально-волевые осо-
бенности каждого ребенка, его интересы, способности и потреб-
ности. С ребенком устанавливаются доверительные отношения, 
и поддерживается его самооценка. Осуществляется работа по 
обучению ребенка навыкам социального взаимодействия, напри-
мер, коммуникации, сотрудничества и решения конфликтов и 
развитию саморегуляции. Психолог помогает научиться контро-
лировать свое поведение и реагировать на стрессовые ситуации. 
Используются методы релаксации, дыхательные упражнения и 
другие техники саморегуляции, чтобы помочь ребенку справить-
ся с эмоциональным напряжением.

Следующее направление связано с развитием познаватель-
ной сферы и целенаправленным формированием высших психи-
ческих функций. Недостаточная сформированность ВПФ часто 
является основной причиной учебных трудностей ребёнка, кото-
рые усугубляются ослабленным состоянием нервной системы, 
ведущим к снижению работоспособности, к утомляемости и от-
влекаемости. Развитие познавательной сферы осуществляется 
как на уроках, при реализации адаптированной образовательной 
программы, так и в рамках коррекционно-развивающих занятий, 
которые проводит психолог. Составляя программу коррекцион-
но-развивающих занятий, психолог обращает внимание на осо-
бые образовательные потребности детей с ЗПР, опирается на ре-
зультаты диагностики познавательной сферы, которая выявляет 
конкретные дефициты познавательной сферы конкретного ребён-
ка. В рамках коррекционно-развивающих занятий предусматри-
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ваются специальные обучающие задания и упражнения, которые 
помогут младшим школьникам развивать познавательные спо-
собности, мышление, внимание, память и другие высшие психи-
ческие функции [1; 2].

Большое внимание в коррекционной работе с детьми с ЗПР 
уделяется формированию произвольной регуляции деятельности 
и поведения, поскольку слабая сформированность регуляторной 
сферы тормозит познавательное и личностное развитие ребёнка, 
является основной причиной трудностей в учебной деятельно-
сти. Формирование произвольности включает развитие способ-
ности удерживать цель деятельности, осуществлять программу 
исполнительских действий, корректировать ошибки деятельно-
сти по ходу её выполнения, контролировать результаты деятель-
ности. Исследования показывают, что в традиционном образова-
тельном процессе умения осознанной саморегуляции формиру-
ются слабо и качественное улучшение саморегуляции невозмож-
но без использования специальных приёмов. В процессе коррек-
ционной работы с младшими школьниками с ЗПР используются 
различные техники, такие как тренинги по управлению деятель-
ностью, обучение стратегиям самоконтроля и т. д. Кроме того, 
важно создание поддерживающей, структурированной среды, 
которая помогает ребенку развивать произвольную регуляцию 
деятельности и поведения.

С младшими школьниками с ЗПР одно из главных направле-
ний в коррекционной работе представляет развитие сферы ком-
муникации и социализации. ЗПР может приводить к трудностям 
в общении и социальной адаптации, поэтому необходимо помочь 
детям развить навыки коммуникации и способы успешного взаи-
модействия с окружающими. В рамках коррекционной работы с 
младшими школьниками с ЗПР следует уделять особое внимание 
развитию вербальной и невербальной коммуникации. Это на-
правление включает в себя развитие речи, умение слушать и по-
нимать других, а также умение выразить свои мысли и эмоции. 
Для этого могут использоваться различные игры, упражнения и 
тренинговые занятия, направленные на развитие коммуникатив-
ных навыков. Кроме того, социализация играет важную роль в 
коррекционной работе с младшими школьниками с ЗПР. Детям с 
ЗПР может быть трудно приспособиться к социальным нормам и 
правилам, поэтому важно помочь им развить навыки социально-
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го взаимодействия. Работа может включать в себя развитие эмпа-
тии, обучение правилам поведения в группе, умению работать в 
команде, решать конфликты 

При подготовке коррекционно-развивающих занятий нужно 
учитывать возможности ребенка, поэтому задание должно быть в 
меру трудным, но при этом доступным для понимания. Особен-
ностью работы психолога по развитию эмоционально-личност-
ной, познавательной и коммуникативной сфер является исполь-
зование специальных методов, отвечающих особым образова-
тельным потребностям детей с ЗПР. Помимо этого, важно учиты-
вать перенос формируемых умений и навыков, которые ребенок 
приобретает в одной учебной ситуации, к другой, а также взаи-
мосвязь коррекционно-развивающих программ специалиста с 
учебным материалом и требованиями школьной программы. 
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В статье раскрывается значимость базовых логических действий в 
образовательном процессе начальной школы, входящих в систему уни-
версальных учебных действий. Приведен анализ формирования базовых 
логических действий у обучающихся в трудах К. Д. Ушинского. Приме-
няемые методы исследования: анализ психолого-педагогической литера-
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учебные действия, образовательный процесс, К. Д. Ушинский

Обновленный ФГОС начального общего образования, всту-
пивший в силу 1 сентября 2022 года, предъявляет требования к 
развитию универсальных учебных действий (УУД) у обучаю-
щихся. К УУД относятся личностные, коммуникативные, регуля-
тивные и познавательные учебные действия. В свою очередь по-
знавательные УУД подразделяются на базовые логические дей-
ствия, базовые исследовательские действия и работу с информа-
цией. Современная система образования огромное значение при-
дает развитию мыслительных возможностей для формирования 
базовых логических действий. Согласно п. 19.21 Приказа Мини-
стерства просвещения РФ от 16 ноября 2022 г. № 992 «Об утверж-
дении Федеральной образовательной программы начального об-
щего образования» овладение познавательными УУД предпола-
гает формирование и оценку у обучающихся базовых логических 
действий, базовых исследовательских действий, умения работать 
с информацией. Базовые логические действия – это мыслитель-
ные способности обучающихся, направленные на решение задач, 
анализ и исследование полученной информации [4].

Информацию, необходимую для решения задач, которые 
ставит перед педагогами современная образовательная система, 
можно найти в глубинах прошлого, в трудах людей, которые по-
ложили начало образованию России. При проведении исследова-



16

ния мы обратились к трудам Константина Дмитриевича Ушинско-
го (1823–1870) – основателя научной отечественной педагогики. 

Одной из важнейших работ К. Д. Ушинского, определяющей 
его педагогические идеи и мысли, является «Человек как предмет 
воспитания» (1894). В психологической части этого труда пред-
ставлены физиологические аспекты развития человека, детально 
разбирается сознание. Рассматриваются процессы внимания, 
способности делать выводы, рассуждать и анализировать. В дан-
ной работе было представлено изучение универсальных логиче-
ских действий, в систему которых входят базовые логические 
действия, то есть умение учащихся сравнивать, обобщать, клас-
сифицировать и выявлять закономерности. Подобный способ из-
учения человека как объекта педагогической науки К. Д. Ушин-
скому был необходим, для того чтобы отыскать средства и мето-
ды для воспитания, те, что он считал глобальными – владеть вли-
янием на развитие ума, чувств и воли [2; 6].

Антропологический подход К. Д. Ушинского к педагогиче-
ской науке говорит о том, что воспитание требует тщательного 
изучения своих воспитанников, их физиологической и психоло-
гической природы, включая все, что находится вокруг: семья, об-
щество, обстоятельства, увлечения и т. п. К. Д. Ушинский рас-
суждает: если педагогика хочет воспитывать человека во всех 
отношениях, она должна узнать его во всех отношениях [5].

Огромное значение в воспитании детей и развитии мысли-
тельных процессов у обучающихся К. Д. Ушинский отдавал ис-
следованию логики. По его мнению, необходимо уделять внима-
ние логическому мышлению с первого года жизни ребенка, в 
связи с тем, что с этого времени формируются основы наблюде-
ния, нахождение признаков сходств и различий в предметах и яв-
лениях, появляется способность мыслить от общего к частному и 
наоборот.

В своей работе «Родное слово» К. Д. Ушинский разместил 
небольшие разделы, которым дал названия «деловых, логиче-
ских», прокомментировав в пояснении учебника простоту и яс-
ность впечатлений детей при правильном наблюдении окружаю-
щей их действительности. «Родное слово» наполнено пословица-
ми, поговорками, скороговорками, песнями и загадками. По мне-
нию Ушинского, загадка «доставляет уму ребенка полезное 
упражнение». «Процесс отгадывания – это своего рода гимнасти-
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ка, которая мобилизует и тренирует умственные силы ребенка, 
учит детей отгадывать загадки, обострять свой ум и формулиро-
вать логику, рассуждения и доказательства» [6].

К. Д. Ушинский часто посвящал время работе с процессами 
мышления, в частности разбирая сравнение, как одно из важней-
ших базовых логических действий. Автор отмечает, что сравне-
ние есть основа всякого понимания и всякого мышления, и что 
человек все в этом мире узнает не иначе, как путем сравнения. Он 
определяет дидактическое заключение так: «Основное положе-
ние сравнения во всем процессе человеческого понимания указы-
вает уже на то, что в дидактике сравнение должно быть основным 
приемом» [3].

Ушинский подчеркивает мыслительную деятельность как 
способность сравнивать и различать. В результате сравнения воз-
никают понятия, представления, суждения. Педагог считает, что 
понятие есть плод сравнения многих представлений. В суждении 
соединяются общие признаки всякого рода и особенные отдель-
ного вида. К. Д. Ушинский любой рассудочный процесс пред-
ставляет таким образом:

«…1) сознаем разом несколько ощущений, понятий, пред-
ставлений, суждений и т. д.;

2) сознаем их сходство;
3) сознаем их различие;
4) сознаем их отношения в этих сходствах и различиях;
5) соединим в один вывод, не уничтожая различие» [Там же].
Особое место в трудах Ушинского отводится умению описы-

вать предметы, задавая вопросы. Современная технология учеб-
ных вопросов (Е. А. Игумновой) является актуальной при разви-
тии мышления обучающихся [1]. 

Исследование данной темы позволяет сделать вывод о том, 
что формированию базовых логических действий у младших 
школьников всегда отводилась одна из важнейших ролей. Форми-
рование базовых логических действий – неотъемлемая часть об-
разовательного процесса. Обратившись к трудам великого педа-
гога классика К. Д. Ушинского и проанализировав их, мы можем 
сделать вывод, что подходы автора к формированию базовых ло-
гических действий позволяют улучшить познавательную актив-
ность обучающихся, тем самым сделать образовательный про-
цесс более результативным. Педагог должен уделять особое вни-
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мание формированию базовых логических действий у младших 
школьников, так как несформированные должным образом базо-
вые логические действия доставят младшим школьникам массу 
трудностей при переходе и обучении в основной школе.
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ФГОС ООО требует использования в образовательном про-
цессе технологий деятельностного типа. Актуальность использо-
вания ГИС-технологий в образовательных организациях обу-
словливается тем, что это интерактивное средство обучения по-
зволяет учителю и ученику управлять потоком информации, ак-
центируя внимание на наиболее интересных или сложных мо-
ментах изучения материала.

Географическая информационная система (ГИС) – это систе-
ма, предназначенная для сбора, хранения, обработки, анализа, 
управления, и представления пространственных или географиче-
ских данных [2].

Различные интерактивные средства, в том числе ГИС, пре-
доставляют возможность моделировать географические явления 
и процессы, наглядно демонстрируя их в динамике. Данная тех-
нология успешно применяется во многих сферах производства: в 
земельном кадастре, экологии, при чрезвычайных ситуациях, а 
также в системе образования [3].

Представим на рисунке основные функции ГИС. 
ГИС помогает сформировать у людей новый взгляд на мир, 

обеспечивающий его комплексное восприятие и лучшее понима-
ние взаимосвязей между его составляющими. 
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Функции геоинформационных систем

По мнению Р. А. Уленгова, И. А. Уразметова, Е. Н. Кубыш-
киной, школьная ГИС может широко применяться во всех учеб-
ных предметах, где можно использовать моделирование процес-
сов [4].

Интеграция в образовании рассматривается как одно из ус-
ловий достижения высокого качества образования [1, с. 40]. Од-
ним из вариантов интеграции является  интеграция различных 
технологий из других областей, чему и служит ГИС-технология.

Представим наш опыт применения ГИС-технологии. Сту-
дентами Забайкальского государственного университета было 
проведено воспитательное событие для обучающихся шестых 
классов МБОУ «СОШ № 40» г. Читы в виде научно-практической 
конференции «Река Чита: Исследуй, познавай и защищай». Про-
блема, на решение которой было направлено воспитательное со-
бытие – это воспитание экологической культуры, бережного от-
ношения к воде и сохранению рек.

На мероприятии было представлено пять станций: река Чита 
как объект географических исследований; сохраним биологиче-
ское разнообразие реки Чита; шаг в прошлое и обратно; сохра-
ним реку – сбережем здоровье; река Чита с точки зрения химии.

Пять команд шестиклассников «Забайкальцы», «Читинцы», 
«Читинки», «Ингодинки» и «Багул» с увлечением включились в 
исследовательский поиск, выполняя задания на различных стан-
циях в соответствии с маршрутным листом.

Нами организована станция «Река Чита как объект графиче-
ских исследований», на которой была применена ГИС-технология. 
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В начале прохождения этапа обучающимся дан краткий рассказ о 
географическом расположении реки, о ее истоке и притоках. 

Затем все рассказанное продемонстрировано на электрон-
ных картах (2ГИС). Построены маршруты от места нахождения 
до ближайшего берега реки на компьютере (от улицы Бабушки-
на, 129 до улицы Комсомольской). Обучающиеся самостоятельно 
попробовали задавать и прокладывать маршруты до реки в черте 
города. Затем был собран бумажный пазл изучаемого маршрута.

В процессе реализации воспитательного события четко про-
слеживалась сплоченность и заинтересованность ребят в прохож-
дении станции, в конце мероприятия была проведена рефлексия, 
по отзывам ребят, мы узнали, что участие в мероприятиях очень 
понравилось, интерес вызвала работа с применением ГИС-техно-
логии. Среди отзывов шестиклассников, написанных на ярких 
стикерах, нас порадовали те, где написано, что ребятам очень по-
нравилось: «Было круто и супер-интересно!», «Спасибо, было 
очень интересно. Учителя-студенты очень позитивные. Я много 
узнала. Когда я вырасту, я хочу поступить в этот университет!», 
«I Love ЗабГУ!», «Проводите больше таких игр!», «Мне очень 
понравилось, желаю Вам удачи и чтобы Вы продолжали быть та-
кими добрыми и радостными!», «Я Дмитрий Б., мне очень понра-
вилось, и, может быть, в будущем я здесь буду учиться!» и др.

Итак, ГИС-технологии можно применять в организации уче-
нического проекта, исследовательской работе, в проведении 
внеклассных и внеурочных мероприятий. ГИС-технология по-
зволяет развивать логику, мышление, учит предвидеть конечный 
результат. Применение ГИС-технологий упрощает работу с про-
странственно-расположенными данными по сравнению с тради-
ционными «бумажными» картографическими методами. Акту-
альным является также обучение будущих педагогов в примене-
нии в образовательном процессе современных технологий с ис-
пользованием цифровых ресурсов, включая возможности геогра-
фических информационных систем, искусственного интеллекта 
при организации самостоятельной деятельности обучающихся.
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У младших школьников в современных условиях существу-
ют такие проблемы, как снижение здоровья, рост количества за-
болеваемости хронических и функциональных систем. Так, по 
статистическим данным Научного центра здоровья детей РАМН 
и данным здравоохранения РФ (2021), состояние здоровья детей 
ухудшается, увеличивается наполняемость III, IV, V групп здоро-
вья [3].

Исследуя проблемы в формировании ценностного отноше-
ния к здоровью у младших школьников, Е. В. Лизунова выделила 
следующее: несформированность личностного отношения к соб-
ственному здоровью и здоровью окружающих; недостаточная 
функциональная грамотность учителя в вопросах укрепления и 
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сохранения здоровья; недостаточные знания в отношении здоро-
вого образа жизни (ЗОЖ), культуры здоровья у детей; негативное 
социальное окружение [6].

И. Н. Мишина и Е. Ю. Коростелева, изучая младших школь-
ников, отмечали ряд особенностей их развития, которые проявля-
ются в поиске новых ценностей, смене ведущей деятельности, 
где игра направляет обучающихся на учебную деятельность [7]. 
Из возрастных особенностей в исследовании нами ставится про-
блема формирования ценностного отношения к здоровью у млад-
ших школьников через игру.

В образовательной деятельности широко используется игро-
вая технология, которая является уникальной формой обучения. 
Игра – это используемая взрослыми деятельность для воспита-
ния школьников, при обучении их разнообразным действиям с 
предметами, способам и средствам общения. И. Н. Мишина, 
Е. Ю. Коростелева указывают, что через игру в ребенке развива-
ется личность и те стороны психики, от которых зависит успеш-
ность в их учебной деятельности [Там же].

Обобщая результаты исследований В. С. Зайцева [2], 
А. С. Нестерчук [8], можно сделать вывод, что игровые техноло-
гии – это система разработанных наукой и отобранных практикой 
способов, приемов и алгоритмов игровой деятельности, которые 
позволяют педагогу решать спектр профессиональных задач.

Нами планируется организация педагогического эксперимен-
та в МКОУ «СОШ № 6» г. Балей, направленного на формирование 
ценностного отношения к здоровью у младших школьников. 

Мы использовали методики П. Д. Яталовой «Экспресс-диа-
гностики представлений о ценности здоровья» и «Мое здоровье»; 
С. Дерябо, В. Ясвина «Индекс отношения к здоровью»; Н. С. Гар-
куши «Гармоничность образа жизни школьников»; М. В. Гребне-
вой «Отношение детей к ценности здоровья и ЗОЖ»; методы те-
оретического, эмпирического и количественного анализа. Полу-
ченные данные педагогического эксперимента позволили нагляд-
но увидеть слабые знания о здоровом образе жизни, ценности 
здоровья, которые носят расплывчатый и бессистемный характер, 
низкая мотивация к овладению знаниями о здоровье у младших 
школьников. Это подчеркивает необходимость проведения рабо-
ты по формированию ценностного отношения к здоровью у 
младших школьников через игровые технологии. 
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В таблице приведена составленная нами программа игр как 
система организации познавательной деятельности учащихся, 
которая включает различные виды игры.

Программа игр по формированию ценностного отношения  
к здоровью  у младших школьников

Название игры Ценности 

Технология «Алфавит» Учить раскрывать смысл изучаемого поня-
тия «здоровье»

Технология «Цветные 
фигуры»

Учить создавать благоприятную атмосфе-
ру, благотворно влияющюю на здоровье, 
взаимопонимание между детьми

Технология «Прогноз по-
годы»

Учить рассказывать о своем эмоциональ-
ном, душевном состоянии на данный мо-
мент через «прогноз погоды»

Технология «Дюжина во-
просов»

Формировать положительное отношение к 
своему здоровью и здоровью окружающих

Игра-путешествие «По 
тропе здоровья»

Развивать мировоззрение, познавательные 
интересы и потребности, эмоциональную 
сферу, формировать ценностные ориента-
ции к своему здоровью

Игра-путешествие «В 
мире здорового образа 
жизни»

Игра «Гостиница»

Учить взаимодействовать с различными 
социальными ролями (врач), развивать 
мышление, эмоционально-чувственную 
сферу.

Игра «Букет» («Икебана»)

Учить взаимодействовать, развивать сло-
вотворчество, сознание, мышление, эмо-
ционально-чувственную сферу, «Я-кон-
цепцию», самооценку
Рефлексия

Технология «Зарядка» Учить осознавать состояние своего здоро-
вья, понимать значение здорового образа 
жизни, повышать мотивацию к укрепле-
нию здоровья

Технология «Заверши 
фразу»

На современном этапе обучения существует множество 
классификаций игры по различным критериям и признакам. В 
своей работе мы опирались на классификацию интерактивных 
игр, используемых в педагогическом процессе, по автору 
С. С. Кашлеву [5]. Он классифицирует игры по созданию благо-
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приятной атмосферы, организации коммуникации; организации 
обмена деятельностями; организации мыследеятельности; орга-
низации смыслотворчества; организации рефлексивной деятель-
ности. 

Содержание игр несет психологические и педагогические 
аспекты о ЗОЖ и ценностном отношении к здоровью, где игра 
способствует организации воспитания и обучения, развитию 
психических функций у младших школьников и двигательной ак-
тивности.

На основе литературы и проведенного исследования мы вы-
делили ряд рекомендаций, которые планируем использовать на 
формирующем этапе исследования: любую физическую размин-
ку следует представлять в форме игры, связывая ее с темой урока; 
количество физических разминок должно составлять 2–3; соче-
тать умственные игры с физическими, ориентируясь на чередова-
ние усвоения знаний с двигательной активностью; заранее подго-
тавливать дидактический материал к играм; разрабатывать ди-
дактические словесные игры и игровые ситуации с использова-
нием различных типов вопросов [4]; на каждом уроке соблюдать 
требования техники безопасности и санитарно-гигиенических 
норм при проведении занятий [1].

Таким образом, представляется актуальным использование 
игровых технологий как инструмента формирования ценностно-
го отношения к здоровью у младших школьников, чему будет по-
священ формирующий этап эксперимента в «СОШ № 6» г. Балей 
с учащимися третьего класса посредством внедрения разработан-
ной нами программы игр и рекомендаций.
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В статье анализируется специфика педагогической профилактики 
деструктивных проявлений у детей и молодежи в образовательной сре-
де, делается вывод о приоритетной роли первичной профилактики, кото-
рая соотносится с воспитательной работой со всеми категориями обуча-
ющихся.

Ключевые слова: педагогическая профилактика, деструктивность, 
деструктивные проявления у детей и молодежи, воспитательная работа

В современном мире усиливаются тенденции деструктивно-
сти во всех сферах, которые, в свою очередь, влекут проблемы 
уязвимости социальной и национальной безопасности. Особенно 
уязвимыми в этом отношении являются дети и молодежь, по-
скольку для данной группы характерны противоречивые особен-
ности субъектности (индивидуалистически-эгоистическая на-
правленность, недостаточность самоконтроля, духовной опреде-
ленности, релятивизм и др.), обусловленные в том числе совре-
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менной социокультурной ситуацией [3]; в условиях цифрового 
мира агентами социализации данной группы являются нетради-
ционные социальные институты – государство и семья, а медий-
но-информационная среда с её девиантогенными стимулами и 
посылами, используемая зачастую в корыстных и экстремист-
ских целях [3–5]. Особую тревогу вызывает то обстоятельство, 
что негативное влияние медийно-информационной среды обра-
щено к глубинным смыслообразующим ценностям личности, её 
нравственному развитию, а потому имеет особо негативные по-
следствия в отношении созидательных, государственно-нацио-
нальных основ российского общества.

Проявления деструктивности в среде подрастающего поко-
ления формируют новые требования к педагогическому сообще-
ству и педагогике в целом [6]. Потребность в расширении спек-
тра педагогических способов преодоления деструктивных прояв-
лений у детей и молодежи в образовательной среде не вызывает 
сомнений. В этом отношении большинством ученых именно про-
филактике отводится приоритетная роль. Традиционно выделяют 
три уровня профилактики деструктивности:

– первичный, целью которого является создание условий для 
позитивной социализации личности, превенция, препятствова-
ние формированию деструктивного мировоззрения и поведения; 

– вторичный, предполагающий работу с детьми и молоде-
жью с первоначальным опытом деструктивного поведения с це-
лью недопущения усиления имеющих место быть деформаций 
личности; 

– третичный, связанный с точечной работой специалистов 
разного профиля с лицами с устойчивой деструктивной направ-
ленностью, имеющей целью ресоциализацию и возврат к соци-
альной норме деформированной личности [3]. При этом, отмеча-
ют специалисты, в образовательной среде у педагогов-практиков 
распространено ложное представление о необходимости ведения 
профилактики лишь на стадии уже сформированных девиантных 
убеждений. Таким образом, профилактика деструктивных прояв-
лений у детей и молодежи признаётся целесообразной на этапе 
вторичной профилактики, когда деструктивное поведение лично-
сти уже сформировано, тем самым педагогическим сообществом в 
полной мере не осознаётся приоритетная роль первичной профи-
лактики, а значит и воспитательной работы [3–5],  которая должна 
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содержать следующие составляющие: ценностно-ориентацион-
ную (работа с ценностями и смыслами конструктивной социаль-
ной направленности как «прививки» от различных деструкций); 
познавательную (наращивание ресурса для сопротивления вовле-
чению в деструктивные социально неодобряемые виды деятельно-
сти; формирование аналитического и критического видов мышле-
ния); эмоционально-волевую (формирование эффективных ко-
пинг-стратегий, саморегуляции в трудных жизненных ситуациях); 
поведенческую (накопление опыта конструктивного решения про-
блемных ситуаций, социального успеха, социально значимой дея-
тельности; содержательный досуг); рефлексивную (анализ соб-
ственного состояния, действий, эмоций, поведения, проектирова-
ние дальнейшего жизненного пути) [3].

Обобщая сказанное, заключим, что первичная профилактика 
деструктивного проявлений у детей и молодежи будет эффектив-
ной, если:

– подготовке будущих педагогов к воспитательной деятель-
ности будет отведена приоритетная роль [1];

– педагогическим сообществом она будет осознаваться как 
воспитательная работа для всех категорий обучающихся;

– она проводится системно и комплексно и реализуется в те-
чение всего периода взросления;

– она будет опираться на осмысление педагогическим сооб-
ществом потенциала наследия отечественной педагогики и пред-
полагать развитие «эмоциональной культуры личности», воспита-
ние понимания свобода «для» как предпосылки становления вну-
треннего, ценностно-смыслового мира развивающегося человека и 
ориентацию на культуровоспроизводящую деятельность [2];

– осуществляется вовлечение детей и молодёжи в социаль-
но-значимые виды деятельности, которые бы способствовали 
формированию гражданской зрелости и социальной ответствен-
ности и солидарности, а также помогали в выборе путей самоо-
пределения и самореализации.  

Список литературы
1. Бордонская Л. А., Игумнова Е. А., Левданская Ю. Ю., Попо-

ва Н. Н., Серебрякова С. С. Результаты исследования мнения будущих 
педагогов о воспитательной деятельности в современных социокуль-



29

турных условиях // Современные проблемы науки и образования. 2022. 
№ 5. С. 59.

2. Левданская Ю. Ю. Ретроспективные ценности воспитания элиты 
в современных историко-педагогических исследованиях // Источники 
исследования о педагогическом прошлом: интерпретация проблем и 
проблемы интерпретации: сб. науч. тр. междунар. науч.-практ. конф. М.: 
Мос. пед. гос. ун-т, 2019. С. 86‒94.

3. Методические рекомендации по внедрению в практику образова-
тельных организаций современных методик в сфере профилактики де-
структивного поведения подростков и молодежи (на основе разработок 
российских ученых). URL: https://fioco.ru/Media/Default/Documents/Ана-
литический.pdf (дата обращения: 02.03.2024). Текст: электронный.

4. Попова Н. Н., Левданская Ю. Ю. Эмпирические основы педаго-
гической профилактики экстремистских установок молодёжи // Ученые 
записки Забайкальского государственного университета. 2019. Т. 14, 
№ 4. С. 93–102.

5. Эрдынеева К. Г., Попова Н. Н., Попова Р. Э. Профилактика экс-
тремизма у подростков: междисциплинарный подход // Научное обозре-
ние. Серия 2. Гуманитарные науки. 2018. № 4–5. С. 119‒127.

6. Яковлева М. Г. Педагогическая профилактика вовлечения моло-
дежи в деструктивные секты в США: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01. М., 
2017. 228 с.

Научный руководитель Ю. Ю. Левданская, канд. пед. наук, до-
цент, зав. кафедрой педагогики, Забайкальский государственный уни-
верситет.  

УДК 371.83

Социальная медиастудия как инновационная цифровая 
инфраструктура, направленная на профилактику 

деструктивных проявлений у подростков

Е. В. Бродова
студент гр. СПРмз-22, психолого-педагогический факультет, 

Забайкальский государственный университет,  г. Чита, Россия

В статье актуализируется необходимость создания превентивных 
средовых условий для подростков посредством вовлечения их в деятель-
ность социальной медиастудии, которые будут способствовать не только 
развитию творческих и личностных способностей деструктивных под-
ростков, но и осознанию ими норм социально обусловленного поведения.
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Профилактика преступлений, совершаемых несовершенно-
летними, вошла в перечень основных направлений реализации 
государственной политики Российской Федерации в сфере обе-
спечения безопасности детей. В современных реалиях кроме тра-
диционных мер, направленных на профилактику подростковой 
преступности, государством реализуется стратегическая про-
грамма «Подростки России», основная задача которой – обоб-
щить лучшие региональные практики работы с подростками и 
выстроить государственно-общественную систему помощи несо-
вершеннолетним. В рамках работы по программе активно реали-
зуется технология организации социальной среды, развиваются 
службы уличной социальной работы с несовершеннолетними, 
проводится комплекс образовательных мероприятий как в под-
ростковой среде, так и в сообществе родителей и специалистов. 

Анализ научных публикаций 2020‒2024 гг., представленный 
в таблице, позволил нам определить основные формы профилак-
тической работы, рекомендованной российскими исследователя-
ми для устранения деструктивных проявлений у подростков. По 
нашему мнению, создание социальной медиастудии как иннова-
ционной цифровой образовательной среды, специально адапти-
рованной к особенностям деструктивных подростков, не только 
объединит в себе все современные формы и методы работы, на-
правленные на предотвращение деструктивного поведения несо-
вершеннолетних, но и будет способствовать созданию условий 
для их полноценного развития и защиты.

Из представленных данных можно сделать вывод, что в ка-
честве основной идеи создания социальной медиастудии являет-
ся организация творческого процесса самопознания у деструк-
тивных подростков, такой подход позволит несовершеннолетним 
сознательно без внешнего принуждения изменить свое поведе-
ние. Участие в студии станет эффективным тренажером для ре-
шения психологических и поведенческих проблем несовершен-
нолетних.
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Методы профилактики деструктивного поведения  
в работе социальной медиастудии

Авторы  
и предлагаемые 

формы  
профилактической 

работы

Методы профилактики, используемые  
в работе социальной медиастудии

Е. В. Филипенко 
(2022) – личностно 
ориентированный 
подход [7]

Личностно ориентированный подход в работе 
социальной медиастудии направлен на учет осо-
бенностей восприятия деструктивных подрост-
ков и использование их творческого потенциала. 
Основные методы и формы работы социальной 
медиастудии включают:
1. Создание видеороликов, социальной рекламы, 
короткометражных фильмов, запись подкастов, 
ведение видеотрансляций, создание артинстал-
ляций с использованием цифровых технологий. 
Такие активности помогают развить творческие 
и личностные способности несовершеннолет-
них.
2. Вовлечение деструктивных подростков в ме-
роприятия реального мира и обязательное отра-
жение этих мероприятий в цифровой среде. Это 
помогает воспитанию и развитию самооценки 
подростков, а также привитию норм поведения, 
принятых в современном обществе.
3. Развитие уверенности в себе и своем будущем. 
Участие в разных ролях (актер, оператор, режис-
сер, костюмер, гример) позволяет деструктив-
ным подросткам почувствовать новые горизон-
ты и успех.
4. Развитие навыков коммуникации и работы в 
команде. Подростки должны общаться со взрос-
лыми и другими детьми в медиастудии, незави-
симо от своей роли в процессе создания медиа-
продуктов
5. Развитие навыков самопрезентации, аргумен-
тации мыслей и работы индивидуально и в ко-
манде. Это помогает подросткам овладеть прие-
мами монологической и диалогической речи, 
повысить самооценку и снизить внутреннюю 
напряженность
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Продолжение таблицы
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в работе социальной медиастудии

Е. В. Филипенко 
(2022) – личностно 
ориентированный 
подход [7]

6. Развитие навыков самонаправленного и вовле-
ченного обучения. Подростки будут закреплять 
технические навыки и активно участвовать в 
творческом процессе создания медиапродуктов. 
Они будут учиться самостоятельному поиску и 
осмыслению информации, ставить перед собой 
реальные цели и планировать их достижение.
7. Развитие внутренних и внешних мотивов обу-
чения. Создание собственного медиапродукта 
активирует познавательный процесс и реализует 
личностный потенциал несовершеннолетних. 
Внешние мотивы, такие как признание со сторо-
ны сверстников или популярность в социальных 
сетях, также могут стимулировать подростков к 
получению новых знаний

И. П. Иванова, 
Н. В. Репкина 
(2022) ‒ организа-
ция культурнодосу-
говой деятельности 
[3] 

Самостоятельное создание сценариев, видеоро-
ликов, социальной рекламы, короткометражных 
фильмов (репетиции, съёмка, монтаж) будут 
способствовать превращению деструктивной ак-
тивности подростков в конструктивную, посред-
ством которой происходит перестройка образа 
жизни несовершеннолетних без внешнего при-
нуждения

В. И. Загвязинский 
(2023) ‒ включение 
подростков в обще-
ственно полезную и 
социально значи-
мую деятельность 
[6]

В рамках работы социальной медиастудии мы 
стремимся создать медиапоток, который будет не-
сти в себе исторические, интересные и познава-
тельные инфоповоды. Основными темами наших 
подкастов, видеороликов и короткометражных 
фильмов станут развитие и популяризация во-
лонтёрской деятельности, сохранение окружаю-
щей среды и продвижение социально значимых 
инициатив, способных изменить жизнь к лучшему
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Э. И. Атагимова 
(2022) ‒ привитие 
несовершеннолет-
ним традиционных 
ценностей России, а 
также нравственное 
и правовое воспита-
ние несовершенно-
летних [1]

Медиастудия будет ориентироваться на передачу 
ценностей, которые лежат в основе российского 
общества, таких как патриотизм, гражданствен-
ность, гуманное отношение к людям и социаль-
ная солидарность. Видеоролики и видеофильмы 
будут направлены на повышение осведомленно-
сти деструктивных подростков о государствен-
ном устройстве, социальной жизни и экономиче-
ской ситуации в обществе. Через передачу и при-
меры данных ценностей, мы будем стремиться 
изменить их отношение к себе, к окружающим и 
к обществу в целом

Т. К. Беляева, 
Н. Д. Базарнова 
(2022) ‒ привитие 
здорового образа 
жизни [2] 

В процессе работы планируется проводить ин-
формационные кампании и образовательные ме-
роприятия, направленные на противостояние 
наркотической и алкогольной зависимости, а 
также на профилактику и пропаганду здорового 
образа жизни. Это поможет снизить уровень не-
благоприятных явлений, связанных с употребле-
нием наркотиков и алкоголя, и способствовать 
формированию здорового образа жизни у под-
ростков

Н. А. Серова 
(2022) ‒ мобилиза-
ция  ресурсов из 
области искусства, 
истории, литерату-
ры [5]

Социальными партнёрами медиастудии станут 
такие организации, как студии Краснокаменско-
го телевидения, учреждения культуры и спорта, 
библиотеки, образовательные организации горо-
да и т. д.

Ж. А. Левшунова, 
Н. В. Басалаева, 
И. О. Макушева 
(2022) ‒ обучение 
несовершеннолет-
них кибергигиене 
[4]

В результате занятий в медиастудии деструктив-
ные подростки разовьют свою цифровую и ин-
формационную культуру. Они будут обладать 
навыками эффективного и безопасного исполь-
зования интернета, что поможет им увеличить 
их общий уровень компетенций в цифровой сфе-
ре и стать осознанными и активными участника-
ми общества
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Ключевым моментом, на который следует обратить внима-
ние, является отсутствие исследований, посвященных созданию 
профилактических средовых условий для подростков посред-
ством вовлечения их в медиатворчество, что, на наш взгляд, соз-
дает огромный пробел в развитии жизненных навыков современ-
ных подростков и коррекции деструктивных проявлений в их 
поведении. В связи с этим актуальным является вопрос о даль-
нейшей разработке и реализации программ, направленных на 
профилактику деструктивного поведения подростков посред-
ством инновационной цифровой инфраструктуры.
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В статье представлен теоретический анализ эффективности приме-
нения театральной педагогики при работе с детьми с сенсорными нару-
шениями в рамках внеучебных мероприятий. Социализация и приобще-
ние таких детей к коллективному творчеству осуществляется по законам 
импровизационной игры и продуктивных действий в предлагаемых ув-
лекательных обстоятельствах.

Ключевые слова: театральная педагогика, дети с сенсорными нару-
шениями, педагогическая технология, дети с ограниченными возможно-
стями здоровья, социализация, дети с нарушениями слуха, дети с нару-
шением зрения

Одной из важнейших целей работы с детьми с ограниченны-
ми возможностями здоровья (ОВЗ) является их социализация и 
включение в общество. Инклюзивное пространство дает возмож-
ность получать образование детям с особыми образовательными 
потребностями совместно с другими детьми. Помимо обучения 
детей с сенсорными нарушениями важна внеучебная деятель-
ность, в которой дети с ОВЗ могут проявить свои способности, 
научиться чему-то новому и показать пример для других детей с 
подобными нарушениями.

Технология театральной педагогики, по мнению Е. В. Баути-
ной, опирается на всестороннее развитие детей с ограниченными 
возможностями здоровья, уделяя особое внимание их социализа-
ции и компенсации дефекта. Она подчеркивает индивидуаль-
ность и неповторимость ребенка с психофизическими нарушени-
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ями [1, с. 27]. Большим преимуществом театральной педагоги-
ки является ее инклюзивность и универсальность, поскольку 
она может осуществляться на всех уровнях образования. Поста-
новка спектакля – это не только актерская игра и декорации, 
дети с сенсорными нарушениями учатся соотносить свои осо-
бые потребности с реальной деятельностью. Например, 
Л. С. Выготский считал, что благодаря совместной деятельно-
сти люди с нарушением слуха могут полностью интегрировать-
ся в общество [4].

Театральная педагогика, помимо социализации, при пра-
вильном подходе дает сильную мотивацию к познанию творче-
ства. Так, А. А. Читохян и О. С. Рыжова в своем исследовании 
подтвердили, что театральная педагогика является значительным 
компонентом в формировании мотивации, развития ребенка [7]. 
Ведь театральные постановки раскрывают личность ребенка, 
развивают его творческие способности, повышают коммуника-
тивный навык общения со сверстниками. Все это важно для де-
тей нормы, но для детей с сенсорными нарушениями это важнее 
в несколько раз, ввиду их особых образовательных потребностей. 
Детям с дефектами в развитии тяжелее дается обычная деятель-
ность: обучение в школе, занятие в творческих секциях. Основ-
ная задача при подготовке к спектаклю заключается в том, чтобы 
компенсировать нарушения другими имеющимися способностя-
ми. Если неслышащий ребенок не может говорить, то он может 
движениями тела, жестами передать смысл спектакля, то же са-
мое и с детьми с нарушениями зрения – они могут озвучить дей-
ствия, рассказать предысторию сюжета.

Технология театральной педагогики представляет собой си-
стему образования, организованную по законам импровизацион-
ной игры и продуктивных действий в предлагаемых увлекатель-
ных обстоятельствах. Она стимулирует сотрудничество между 
учителями и учениками в процессе коллективного творчества; 
способствует погружению и осмыслению окружающего мира че-
рез живое переживание и предлагает целостное представление о 
человеке, его роли в обществе, взаимоотношениях с окружаю-
щим миром, его деятельности, о его мыслях и чувствах, нрав-
ственных и эстетических идеалах [5].

Нельзя забывать о том, что некоторые дети с особыми обра-
зовательными потребностями усваивают учебный материал толь-
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ко индивидуально, но могут участвовать в занятиях по изобрази-
тельному искусству, музыке вместе с другими детьми, поэтому 
важно для сплоченности детского коллектива устраивать им со-
вместные мероприятия.

Театрализованная технология подразумевает разработку и 
организацию сценария для детей не только на уроках, но и во 
внеучебной деятельности. На базе образовательной организа-
ции она необходима для детей с ограниченными возможностя-
ми, ведь это может быть своеобразной социокультурной реаби-
литацией для них: участие в мероприятиях, праздниках, играх, 
которые повышают потенциал ребенка в навыках общения, зна-
ниях о мире. Например, дети с ограниченными возможностями 
могут организовать театральные представления в честь различ-
ных праздников, таких как «День матери», «День защитника 
Отечества» или день памяти поэту или писателю. Исследова-
ние, проведенное экспертами Забайкальского государственного 
университета, показало, что использование реальных ситуаций 
(особенно знаменательных дат и событий) и знакомство с жиз-
нью и творчеством великих людей являются наивысшим пока-
зателем эффективности для технологии театральной педагоги-
ки. Творческие задания, экскурсии, показы фильмов и видео-
фильмов возможны для подготовительного этапа реализации 
театрализованной технологии [3].

Согласно мнению И. Ф. Новиковой, применение технологии 
театральной педагогики с целью проведения мероприятия долж-
но строиться на следующих задачах:

1. Определить место и время для репетиций к мероприятию. 
Пространство для занятий должно быть светлым – это необходи-
мо для детей с нарушением зрения с остаточным зрением.

2. Установить сроки репетиций к выбранному празднику.
3. Сформулировать цели, задачи и, соответственно, резуль-

тат, на который направлено применение театральной педагогики.
4. Разработать сценарий, распределить роли с учетом спо-

собностей детей с сенсорными нарушениями: реплики, их слож-
ность, движения на сцене. 

5. Организовать репетиции, осуществить отбор сценическо-
го образа: костюмов, реквизитов [6].

Театр – это искусство, включающее в себя сразу несколько 
направлений: вокал, хореография, литература, музыка. Театр мо-
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жет передавать проблему, которую для зрителей хотят донести 
актеры. Дети с сенсорными нарушениями показывают, что они 
такие же люди, как и все, только из-за своих нарушений у них 
ограничены возможности, это повысит их значимость в обще-
стве, сформирует мотивацию не только к занятиям творчеством, 
но и к образованию; благодаря приобщению к культурно-творче-
ской деятельности они смогут адаптироваться в обществе, найти 
свое место в нем [8].

Таким образом, можно сделать вывод, что технология теа-
тральной педагогики является эффективным средством коррек-
ции проблем детей, связанных с сенсорными нарушениями. Она 
способствует развитию воображения, наблюдательности, пласти-
ки тела в танце и дикции. Помимо коррекции нарушений форми-
руются и улучшаются творческие способности, навыки импрови-
зации и коммуникации.
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Проблема самоорганизации учебно-профессиональной дея-
тельности и удовлетворенности учебной деятельностью является 
актуальной в наше время. Юноши и девушки, поступающие в 
высшее учебное заведение, испытывают трудности в обучении, 
которые зачастую связаны как с самоорганизацией в учебной де-
ятельности, так и с удовлетворенностью учебной деятельностью. 
Студенты с низким показателем удовлетворенности учебной дея-
тельностью затрудняются в планировании времени, целеполага-
нии, что сказывается на конечном результате их учебно-профес-
сиональной деятельности. Студенты на разных курсах обучения 
сталкиваются с проблемами самоорганизации, что может вести 
за собой неуспеваемость, наличие задолженностей и, непосред-
ственно, низкую удовлетворенность учебным процессом.

Проблему самоорганизации студентов рассматривали 
Т. И. Артемьева, С. Б. Данияров и Б. Н. Дегтярев, С. С. Котова, 
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Н. П. Нечаев, Н. В. Соловьева, О. Н. Шахматова и др. С. С. Кото-
ва, О. Н. Шахматова определяют самоорганизацию учебной дея-
тельности как «деятельность студента, побуждаемую и направля-
емую целями самоуправления и самосовершенствования своей 
учебной работы, осуществляемую системой интеллектуальных 
действий, направленных на решение задач самостоятельной ра-
циональной организации и осуществления своего учебного тру-
да» [1, c. 93].

Проблема удовлетворенности учебной деятельностью рас-
сматривалась в работах таких ученых, как Г. В. Акопов, А.  В. Ан-
дриенко, В. П. Давыдов, Л. В. Мищенко, Ю. М. Орлов, А.  С. Спас-
ский, В. И. Шкурин и др. Под «удовлетворенностью учебной дея-
тельностью» Л. В. Мищенко понимает «эмоционально оценочное 
отношение студентов к выполняемой учебной деятельности и ус-
ловиям ее протекания, включающее в себя отношение к разным 
аспектам учебной деятельности студентов» [2].

Известно, что существует взаимосвязь между самоорганиза-
цией и мотивацией деятельности, а деятельность, которой человек 
занимается охотно, приносит ему удовлетворение. На основе этого 
мы предполагаем, что между удовлетворенностью учебной дея-
тельностью и самоорганизацией учебно-профессиональной дея-
тельности студентов-будущих психологов имеется взаимосвязь.

Целью исследования стало изучение самоорганизации учеб-
но-профессиональной деятельности и удовлетворенности учеб-
ной деятельностью у студентов будущих психологов, а также 
определение наличия / отсутствия взаимосвязи между изучаемы-
ми явлениями.

Для исследования удовлетворенности учебной деятельно-
стью у студентов нами были использованы методика «Моя учеба 
в ВУЗе» О.  А.  Ворониной и скрининговая психодиагностическая 
методика «Шкала субъективного благополучия» в адаптации 
А. А. Рукавишникова и М. В. Соколовой. Для диагностики уров-
ня самоорганизации учебно-профессиональной деятельности у 
студентов-будущих психологов мы применили опросник «Диа-
гностика особенностей саморганизации-39» А. Д. Ишкова и 
«Опросник самоорганизации деятельности» Е. Ю. Мандриковой. 
В исследовании приняли участие 22 студента психолого-педаго-
гического направления, профиля «Психология образования».

Рассмотрим полученные результаты. Уровень самоорганиза-
ции учебно-профессиональной деятельности у студентов буду-
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щих психологов по методике «Диагностика особенностей самор-
ганизации-39» А. Д. Ишкова разный. У кого-то лучше выражен 
уровень самоконтроля, у кого-то целеполагания, у кого-то уро-
вень анализа ситуации, планирования, коррекции, волевых уси-
лий и наоборот. Согласно последней шкале, которая отображает 
уровень самоорганизации студентов, стало известно, что у одно-
го студента (4,6 %) высокий уровень самоорганизации, у троих 
студентов (13,6 %) уровень самоорганизации выше среднего, у 
пятнадцати студентов (68,1 %) средний уровень и у троих (13,6 %) 
уровень самоорганизации ниже среднего.

Результаты диагностики самоорганизации, полученные с 
помощью методики «Особенности самоорганизации деятельно-
сти» Е.  Ю.  Мандриковой, свидетельствуют, что у трех студен-
тов (13,7 %) низкий уровень самоорганизации, у семнадцати 
студентов (77,2 %) средний и у двоих (9,1 %) высокий уровень 
самоорганизации учебно-профессиональной деятельности. Ре-
зультаты методики подтверждают данные по методике А. Д. Иш-
кова.

По результатам диагностики удовлетворенности учебной де-
ятельностью у студентов будущих психологов методики «Моя 
учеба в ВУЗе» О. А. Ворониной можно сказать, что большинство 
студентов (15) имеют средний уровень удовлетворенности учеб-
ной деятельностью (68,18 %), у пятерых низкий (22,73 %) и у 
двоих студентов высокий уровень удовлетворенности (9,09 %). 

Согласно результатам методики «Шкала субъективного бла-
гополучия» А. А. Рукавишникова и М. В. Соколовой у пятнадца-
ти студентов (68,1 %) выражен средний уровень удовлетворенно-
сти учебной деятельностью. У пяти студентов (22,8 %) выявлен 
низкий уровень удовлетворенности. И всего у двух студентов 
(9,1 %) имеется высокий уровень удовлетворенности учебной де-
ятельностью. Результаты подтверждают предыдущую методику.

В результате вычисления коэффициента ранговой корреля-
ции по методу Ч. Спирмена коэффициент получился rs = 0,47, что 
свидетельствует о наличии умеренной силы связи между самоор-
ганизацией учебно-профессиональной деятельности и удовлет-
воренностью учебной деятельностью у студентов. Таким обра-
зом, выдвинутая нами гипотеза нашла своё подтверждение.

Между самоорганизацией учебно-профессиональной дея-
тельности и удовлетворенностью учебной деятельностью имеет-
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ся взаимосвязь. Очевидно, что, оказывая воздействие на одно яв-
ление, будут происходить изменения и во втором.
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В последние два десятилетия интернет привнёс существенные 
изменения в культуру и уклад жизни людей, стал одной из самых 
популярных и востребованных инноваций. «Сетевое поколение» – 
это социокультурный феномен наших дней [1]. Однако наряду с 
огромным спектром возможностей, предоставляемых обществу ин-
тернетом, поистине грандиозных, стоит признать, что он способен 
порождать множество потенциальных опасностей. Особенно следу-
ет обратить внимание на то, что сеть Интернет оказывает влияние на 
становление ценностно-смысловой сферы личности подростка [2]. 
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Среди учёных нет единого мнения о характере влияния интер-
нет-контента на подростков, что подтверждает необходимость даль-
нейшего изучения данного феномена и актуальность проблемы. Не-
контролируемая подача информации и её доступность оказывает 
воздействие на формировании личности подростков.

Цель исследования: изучить влияние интернет-контента на 
ценностно-смысловую сферу личности подростков.

С целью проведения эмпирического исследования нами 
была сформирована соответствующая программа исследования. 
Методики исследования: анкета-опросник «Восприятие интер-
нет-контента»; методика «Смысложизненные ориентации» 
(ред. Д. А. Леонтьева); методика М. Рокича «Ценностные ориен-
тации» (ЦО).

В исследовании приняли участие 27 обучающихся 8-го клас-
са общеобразовательной школы: 14 мальчиков и 13 девочек в воз-
расте 14–15 лет.

Главная гипотеза исследования: известно, что информатиза-
ция – это глобальный процесс, и информация, взятая из интерне-
та, оказывает воздействие на личность человека. Предполагается, 
что интернет-контент, усваиваемый подростками, может оказы-
вать отрицательное влияние процесс формирования их ценност-
но-смысловой сферы.

По итогам опросника «Восприятие интернет-контента» мы 
отметили следующее:

1) респондентов разделили на подгруппы: 1-я подгруппа – 
обучающиеся, отдающие предпочтение развлекательному кон-
тенту (7 человек); 2-я подгруппа – дети, просматривающие обра-
зовательные, познавательные материалы (5 человек); 3-я под-
группа – обучающиеся, предпочитающие игровую деятельность 
(6 человек); 4-я подгруппа – обучающиеся, использующие гло-
бальную сеть для общения и взаимодействия (9 человек);

2) 51 % респондентов выражают безоговорочную уверен-
ность в достоверности информации, получаемой онлайн.

После обработки полученных от респондентов ответов по 
методикам «Смысложизненные ориентации» (ред. Д. А. Леон-
тьева) и М. Рокича «Ценностные ориентации» (ЦО) мы можем 
наблюдать различия в ценностно-смысловой сфере подростков в 
зависимости от интернет-контента, который они просматривают. 

1-я подгруппа – обучающиеся, просматривающие развлека-
тельный контент (7 человек).
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Осмысленность жизни обучающихся данной подгруппы 
подросткового возраста: высокий уровень продемонстрировали 
14 % (1 человек) обучающихся, что говорит об уверенности в 
своих силах, способности к принятию осознанных и независи-
мых решений, наличии перспектив на будущее, восприятии жиз-
ни как эмоционального наполненного и интересного процесса; 
средний уровень показали 72 % (5 человек) – слабое стремление 
определения дальнейшего направления развития и планирования 
будущего, восприятие жизни как интересного, но недостаточно 
эмоционально насыщенного процесса, нерешительность и умень-
шенная удовлетворённость собственными достижениями; низ-
кий уровень показали 14 % (1 человек) детей, у них не сформиро-
вана жизненная цель, наблюдается неудовлетворённость жизнью 
в настоящем и прошлом, отсутствует стремление к управлению 
событиями в своей жизни, слабая вера в собственные силы. Глав-
ными ценностями для данной подгруппы выступают счастье дру-
гих, познание, эффективность, развлечение, терпимость, акку-
ратность. Незначительными ценностями: семейная жизнь, чест-
ность, здоровье, ответственность, мудрость, твёрдая воля.

2-я подгруппа – обучающиеся, просматривающие познава-
тельный контент (5 человек).

Осознанность жизни обучающихся данной подгруппы: вы-
сокий уровень наблюдается у 0 % (0 человек); средний уровень 
продемонстрировали 60 % (3 человека); низкий уровень показали 
40 % (2 человека). Главными ценностями для данной подгруппы 
выступают: высокие запросы, исполнительность, самоконтроль, 
развитие, уверенность в себе, природа и искусство, развлечения. 
Незначительными ценностями: здоровье, свобода, мудрость, не-
примиримость к недостаткам в себе и в других людях, честность.

3-я подгруппа – обучающиеся, использующие интернет пре-
имущественно для игр (6 человек).

Осознанность жизни обучающихся данной подгруппы: вы-
сокий уровень наблюдается у 14 % (1 человек); средний уровень 
продемонстрировали 84 % (5 человек); низкий уровень показали 
0 % (0 человека). Главными ценностями для данной подгруппы 
выступают: интересная работа, познание, мудрость, независи-
мость, жизнерадостность, твёрдая воля, самоконтроль. Незначи-
тельными ценностями: воспитанность, рационализм, исполни-
тельность, широта взглядов, семейная жизнь, любовь, свобода.
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4-я подгруппа – обучающиеся, просматривающие познава-
тельный контент (5 человек).

Осознанность жизни обучающихся данной подгруппы: вы-
сокий уровень наблюдается у 22 % (2 человека); средний уровень 
продемонстрировали 78 % (7 человек); низкий уровень показали 
0 % (0 человек). Главными ценностями для данной подгруппы 
выступают: общественное признание, уверенность в себе, позна-
ние, высокие запросы, эффективность, широта взглядов. Незна-
чительными ценностями ‒ честность, воспитанность, рациона-
лизм, семейная жизнь, свобода, мудрость.

Подводя итоги, можно сказать, что выделены ценности, об-
щие для каждой подгруппы респондентов, не являющиеся для 
них важными в настоящее время: воспитанность, семейная 
жизнь, честность, мудрость. Эти ценности являются базовыми, 
это основные убеждения, идеалы, которые выступают фундамен-
том для становления мировоззрения и поведения человека в со-
циуме. Можно отметить тенденцию преобладания личностных 
ценностей над социально ориентированными. Таким образом, 
можно сделать вывод, что интернет-контент влияет на ценност-
но-смысловую сферу личности подростков. Выявлено и положи-
тельное, и негативное влияние. Характер влияния зависит от со-
держания контента.
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В статье обобщена и систематизирована информация по проблеме 
общепрофессиональных деформаций педагогов. Приведены данные эм-
пирического исследования, констатирующие наибольшую склонность к 
профессиональным деформациям учителей городских школ.
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Эпоха глобальных изменений в различных сферах общества, 
масштабность задач модернизации системы российского образо-
вания, с одной стороны, имеют позитивные тенденции, с дру-
гой – сопровождаются высокой стрессогенностью и сложностью 
реализации педагогической деятельности в условиях увеличения 
накладываемой на педагогов нагрузки, повышения требований к 
качеству их труда, значительно повышая риск развития профес-
сиональных деформаций [3, с. 113].

В связи с этим актуальность изучения профессиональных 
деформаций педагогов обусловлена необходимостью разработки 
средств, методов и технологий своевременного выявления, про-
филактики и коррекции негативных профессиональных деструк-
ций как необходимого условия повышения качества образования 
и сохранения педагогов в профессии.

Многоаспектность изучаемого нами феномена порождает 
множественность подходов к его определению. В исследовании 
мы опирались на трактовку Э. Ф. Зеера, рассматривающего про-
фессиональные деформации как изменение уровня выраженно-
сти профессионально важных качеств под влиянием содержания 
деятельности и индивидуально-психологических особенностей 
личности [1, с. 104].

Снижение риска возникновения профессиональных дефор-
маций педагогов возможно с помощью анализа влияния факторов 
как вызывающих негативные изменения личности педагога в 
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сфере выполняемого труда, так и минимизирующих вероятность 
их возникновения. К внешним факторам относится специфика 
профессиональной деятельности; особенности труда в конкрет-
ном образовательном учреждении; неизменность форм и содер-
жания профессиональной подготовки педагогов. К внутренним – 
индивидуально-психологические качества личности, предраспо-
лагающие к возникновению различного вида деформаций; пред-
шествующий опыт школьного общения с педагогами; индивиду-
альный выбор стратегии профессионального пути, состоящий в 
стремлении к безопасности или развитию; актуальное состояние 
физических и психологических показателей индивида [2, с. 81].

С целью изучения амбивалентного влияния внешних факто-
ров на развитие профессиональных деформаций педагогов нами 
проведено исследование, позволяющее оценить специфику изу-
чаемого нами феномена в городских и сельских школах.

Исследование проводилось на базе МОУ СОШ № 1 п. Дара-
сун и МБОУ СОШ № 35 г. Читы. Выборку составили учителя со 
стажем педагогической деятельности от 10 до 15 лет в количестве 
30 человек.

На эмпирическом этапе исследования педагоги разделены на 
две группы по ряду социально-географических признаков. Пер-
вую группу составили педагоги сельских, а вторую – городских 
школ, по 15 человек в каждой. Целью исследования стало изуче-
ние таких общепрофессиональных деформаций, как авторитар-
ность, демонстративность, ригидность, педагогическая агрессия 
и некритичность у педагогов, работающих в разных условиях, с 
помощью Методики диагностики профессиональной деформа-
ции личности учителя В. Е. Орла и С. П. Андреева, а также мето-
дик диагностики агрессивности и демонстративности, предло-
женных Э. Ф. Зеером.

Для оценки влияния внешних условий деятельности на лич-
ность специалиста нами была разработана анкета, состоящая из 
6 вопросов, касающихся материально-технического, цифрового 
обеспечения школы, количества проверок, степени неформально-
го социального контроля, наличия социально-психологического 
сопровождения и среднего количества наполняемости классов.

При качественно-содержательном анализе результатов ис-
следования выяснилось, что в группе педагогов городских школ в 
86,6 % случаев были выявлены признаки, свидетельствующие о 
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наличии у них соответствующих общепрофессиональных дефор-
маций. На первом месте по распространенности оказалась де-
монстративность (73,3 %), на втором – педагогическая агрессия 
(46,7 %), на третьем – некритичность (33,3 %), на четвертом – ри-
гидность (26,7 %), на пятом – авторитарность (13,3 %). 

Полученные результаты в группе сельских школ констатиру-
ют наличие профессиональных деформаций у 60 % респонден-
тов. Большинству педагогов сельских школ свойственна автори-
тарность (53,3 % педагогов), следующей по масштабности рас-
пространения оказалась некритичность (20 %), далее – демон-
стративность (13,3 % педагогов), ригидность (13,3 % педагогов) 
и педагогическая агрессия (6,7 % педагогов).

Сопоставление данных анкеты показало существенные раз-
личия в условиях труда педагогов сельских и городских школ. 
Все опрошенные городской школы оценивают материально тех-
ническое оснащение школы как «отличное» и «хорошее», разви-
тие цифровой среды учреждения от 4 до 5 баллов из пяти макси-
мальных, наполняемость классов, согласно ответам, варьируется 
от 22 до 30 обучающихся, при этом, количество знакомых обуча-
ющихся в классе располагается в диапазоне от 0 до 4 человек. Все 
респонденты отметили высокую частоту проверок, наличие пси-
холого-педагогического сопровождения, однако один опрошен-
ный подчеркнул его направленность исключительно на обучаю-
щихся школы.

Педагоги сельской школы оценивают материально-техниче-
ское обеспечение образовательного учреждения преимуществен-
но как «низкое» и «слабое», цифровую среду – от 1 до 3 баллов. 
Наполняемость классов составляет 19‒25 человек, в которых об-
учается минимум четыре знакомых ребенка. Помимо этого, все 
респонденты отметили низкую частоту проверок и отсутствие 
или частичность психолого-педагогического сопровождения.

Математико-статистическая обработка результатов исследо-
вания обнаружила статистически значимые различия в показате-
лях степени выраженности изучаемых психологических характе-
ристик в двух сравниваемых группах. При этом большинство из-
учаемых деформаций оказались более выраженными у педагогов 
городских школ, что может быть рассмотрено через призму прин-
ципиальных отличий реализации профессиональной деятельно-
сти в сельской школе от условий педагогической деятельности в 
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типичной городской, состоящих в повышенном неформальном 
социальном контроле за жизнью и деятельностью педагогов в 
силу большего количества знакомых детей в классе, частых 
встреч с родителями ввиду узости социальных контактов в сель-
ской местности, компенсируемой их глубиной, а также в более 
высоком статусе педагога в селе.

Таким образом, результаты исследования демонстрируют 
разную частоту встречаемости, а также различия в структуре и 
степени выраженности общепрофессиональных деформаций у 
педагогов, работающих в разных условиях реализации педагоги-
ческой деятельности. Очевидно, что внешние факторы в большей 
степени несут рискогенный характер в отношении учителей го-
родских школ, в то время как в отношении сельских педагогов 
они имеют в большей мере протекционную направленность.
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В статье проанализированы возможности проектной и исследова-
тельской деятельности в формировании у младших школьников учебной 
самостоятельности. Охарактеризованы отдельные методы, которые мо-
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гут служить для формирования учебной самостоятельности младших 
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В начальных классах важно стремиться к развитию самосто-
ятельности обучающихся в образовательном процессе. Это необ-
ходимо для превращения младших школьников в инициативных 
и самодостаточных участников обучения.

Проектная работа является ключевым фактором для разви-
тия способности обучающихся к самостоятельному обучению. 
Учитель имеет возможность вовлечь младших школьников в раз-
работку уникального лингвистического проекта, который погру-
жает их в изучение русского языка, его структуры и словарного 
состава.

Обучающимся следует предоставить шанс проявить инициа-
тиву и самостоятельно принимать решения в процессе обучения, 
что стоит в числе ключевых подходов к развитию их учебной са-
мостоятельности. Например, вместо прямой подачи информации 
учитель может поощрять младших школьников к самостоятель-
ному поиску значений слов в словаре или к созданию предложе-
ний с новыми терминами.

Ведущим методом развития учебной самостоятельности у 
младших школьников является использование исследователь-
ских заданий. Важно включать в уроки русского языка задания, 
при выполнении которых обучающиеся самостоятельно ставят 
цель деятельности, выдвигают гипотезы, составляют план дея-
тельности, а после его реализации оценивают получившийся ре-
зультат.

В начальных классах для стимулирования самостоятельно-
сти в обучении часто используются разнообразные методы. Клю-
чевую роль в этом процессе играет умение ребенка обращаться с 
учебником: отыскивание основных понятий и слов, структуриро-
вание текста и самостоятельное решение заданий. Помимо клас-
сических методов, в образовательной практике все большее рас-
пространение получают игровые методы, которые помогают обу-
чающимся независимо осваивать материал на уроках русского 
языка.

С. Ю. Мерзлякова и М. В. Юрьева подчеркивают влияние 
игровых методов в обучении русскому языку, отмечая, что они не 
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только делают процесс обучения более увлекательным и радост-
ным для детей, но и стимулируют их способности к чтению, 
письму и освоению грамматики [2]. Игры также вносят вклад в 
развитие самостоятельности обучающихся в учебном процессе 
[1]. Так, например, обучающиеся могут выполнять интерактив-
ные игровые задания по лексике и орфографии, например, оты-
скивая слова с определёнными значениями или орфограммами. 
При этом им может быть предложено самостоятельно найти свои 
ошибки и исправить их. Кроме того, для закрепления изученного 
предлагается подбор ассоциированных слов. 

В игре «Словесный конструктор» обучающиеся тренируют-
ся в составлении осмысленных фраз из разрозненного набора 
слов. После выполнения задания младшим школьникам необхо-
димо проверить себя по критериям и скорректировать выполнен-
ную работу, если обнаружены ошибки.

Таким образом, на уроках русского языка формирование 
учебной самостоятельности младших школьников может осу-
ществляться в проектной и исследовательской деятельности обу-
чающихся, в ходе которой учащиеся овладевают умениями само-
стоятельно ставить цель деятельности, составлять её план, кор-
ректировать, оценивать свои действия и результат работы. При 
этом возможно использовать игровые методы обучения и инте-
рактивные задания.
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Потребности и интересы общества требуют изменений в образова-
тельном пространстве. Современный человек должен обладать умения-
ми и навыками исследовательского поиска, поэтому начинать формиро-
вать исследовательские умения необходимо еще в начальной школе.
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Внимание младших школьников должно быть акцентирова-
но не только на приобретение знаний, умений и навыков по изу-
чаемым предметам начальной школы, но и на освоение ими уни-
версальных способов деятельности. Эффективное достижение 
указанных образовательных целей возможно при организации 
исследовательской деятельности обучающихся, позволяющей 
сформировать у них исследовательские умения. 

Изучением вопроса формирования исследовательских уме-
ний занимались такие выдающиеся ученые, как И. А. Зимняя, 
А. И.  Савенков, Н. А. Семенова, А. Н. Поддъяков, Г. В.  Мухама-
диярова, М. И. Махмутов и др.

И. А. Зимняя понятие «исследовательские умения» опреде-
ляет «как результат и мера исследовательской деятельности, 
т. е. как способность к проведению самостоятельных наблюде-
ний, экспериментов, приобретаемой в процессе решения различ-
ного рода исследовательских задач».

Г. В. Мухамадиярова к исследовательским умениям относит 
«умение самостоятельно экспериментировать и наблюдать; уме-
ние ставить проблему; умение четко формулировать гипотезу; уме-
ние планировать и осуществлять эксперимент; умение обрабаты-
вать полученные результаты, делать обобщающие выводы; умение 
применять полученные результаты в повседневной жизни».

При формировании исследовательских умений у обучаю-
щихся младших классов важно учитывать некоторые особенно-
сти. Многие ученые считают, что дети в возрасте 6‒11 лет наибо-
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лее восприимчивы к формированию исследовательских умений в 
силу биологических особенностей их организма. Исследователь-
ская потребность ребенка заключается в жажде новых впечатле-
ний, желании экспериментировать, самостоятельно наблюдать за 
непознанными объектами. Учет возрастных особенностей детей 
в этом случае очень важен, так как в этот период, у ребенка фор-
мируется основа для последующего усвоения знаний и развития 
его познавательных способностей.

Н. А. Семеновой были определены условия формирования 
исследовательских умений, такие как обязательный учет возраст-
ных особенностей обучающихся, их систематичная исследова-
тельская деятельность, мотивированность к учебному исследова-
нию, создание творческой среды и психологического комфорта 
при выполнении исследования на уроке [2, с. 40]. 

В федеральную рабочую программу предмета «Окружаю-
щий мир» входит значительное количество тем, в рамках которых 
можно организовывать исследовательские работы. Поэтому поч-
ти каждый урок окружающего мира может быть проведен как 
урок-исследование. При организации такой формы уроков необ-
ходим учет основных этапов исследования: определение цели и 
задач; формулирование проблемы; выдвижение гипотезы; анализ 
информации и отбор материала; проведение исследования; ана-
лиз и представление результатов; проверка гипотезы; оформле-
ние собственных выводов.

С целью формирования исследовательских умений у обуча-
ющихся младших классов можно применять упражнения, разви-
вающие умение видеть проблему, предложенные А. И. Савенко-
вым [1]. Например, такие упражнения, как: «Посмотри другими 
глазами», «Придумай историю от имени другого персонажа», 
игра «Волшебные превращения». Формируя умения логически 
рассуждать, можно задать обучающемуся вопрос для размышле-
ния: «Почему тигр полосатый? Почему снег белый?» и т. д. Млад-
шим школьникам могут быть предложены различные ситуации, 
где обучающиеся должны сформулировать возможные причины 
тех или иных событий.

Таким образом, формируя на уроках окружающего мира ис-
следовательские умения младших школьников, необходимо учи-
тывать их возрастные особенности; включать детей в исследова-
тельскую деятельность; проводить уроки-исследования; исполь-
зовать задания исследовательской направленности.
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Автором рассмотрена возможность влияния самооценки на успева-
емость, проанализированы современные исследования в области обозна-
ченной проблемы, описаны направления работы учителя младших клас-
сов в формировании адекватной самооценки обучающихся.
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Младший школьный возраст является критическим перио-
дом развития личности: происходит значительный рост и разви-
тие физических и когнитивных способностей ребенка. Важным 
аспектом развития личности в этот период является формирова-
ние здоровой самооценки, основы которой закладываются в про-
цессе учебной деятельности; с одной стороны, успехи или неуда-
чи в учебе могут влиять на уровень самооценки обучающегося, с 
другой – уровень самооценки может определять учебные резуль-
таты, то есть успеваемость.

Становление самооценки у детей младшего школьного воз-
раста – это комплексный и многогранный процесс, который изу-
чается множеством психологов, как отечественных, так и зару-
бежных, рассматривавших процесс, механизмы, факторы форми-
рования самооценки (Б. Г. Ананьев, Л. С. Выготский); влияние 
самооценки на развитие личности (Л. И. Божович); модели само-
оценки (М. И. Боришевский); связь самооценки с саморегуляци-
ей и самореализацией (А. Н. Леонтьев) и др. 
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В психолого-педагогических исследованиях самооценка рас-
сматривается как личностное новообразование, которое оказывает 
большое влияние на разные сферы жизни. В работах А. И. Липки-
ной рассматривается взаимосвязь самооценки с результатами об-
разовательного процесса, факторы, влияющие на формирование 
адекватной самооценки у обучающихся [3, с. 88–98].

По результатам различных исследований А. И. Липкиной 
дети с адекватной самооценкой имеют стремление и мотивацию 
к обучению. Дети с заниженной самооценкой самокритичны, не 
уверены в своих силах и способностях, что мешает их нормаль-
ному развитию. Существует группа детей с завышенной самоо-
ценкой. Таким детям свойственно переоценивание своих возмож-
ностей и способностей в учебной деятельности.

Учителю начальных классов для обеспечения успеваемости 
каждого ребенка необходимо проводить мониторинг уровня раз-
вития самооценки младших школьников, целесообразно прове-
сти анализ успеваемости детей и соотнести с результатами диа-
гностики [2, с. 467–469]. Организуя образовательный процесс, 
учитель должен создать условия, которые позволят младшим 
школьникам почувствовать свою значимость и ценность; исполь-
зовать методы и приемы, позволяющие обеспечить конструктив-
ную обратную связь и поощрять усилия обучающихся. Это помо-
жет развить у детей положительное мнение о себе и будет спо-
собствовать эффективному и успешному учебному процессу.

Испытывая успех в определенной деятельности или задаче, 
обучающийся начинает верить в себя и свои способности, что по-
зволяет преодолевать страхи перед новыми заданиями или неиз-
вестными ситуациями. Рассмотрим приемы организации ситуа-
цию успеха на различных уроках в начальной школе: 

«Эмоциональное поглаживание», которое может выражаться 
в обращении к ребёнку по имени и похвале его в присутствии 
других детей и взрослых; поддерживающем отношении педагога; 
подкреплении персональной исключительности младшего 
школьника; выявлении качеств личности, свойственных только 
этому ребенку.

«Отсроченная отметка». При этом отметку не следует путать с 
оценкой, отметку будем рассматривать как зафиксированную оцен-
ку. Отметка обучающемуся выставляется лишь тогда, когда ребенок 
заслуживает либо положительную, либо повышенную отметку.
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«Обучение самовнушению», которое направлено на форми-
рование веры воспитанника в свои возможности, снятие страха 
перед деятельностью, освобождение ребёнка от психологическо-
го зажима, донесение до ребенка мысли, что каждый имеет право 
на ошибку.

«Шанс» − это подготовленная педагогическая ситуация, при 
которой ребёнок получает возможность неожиданно раскрыть 
для самого себя собственные возможности. Подобные ситуации 
учитель может и не готовить специально, но он должен успеть их 
материализовать.

«Анонсирование» предполагает скрытое инструктирование 
обучающегося о способах выполнения задания, когда педагог в 
контексте слов, обращённых к ребёнку, вплетает незаметные, но 
важные подсказки; предварительный инструктаж по заданиям, ко-
торые затем в классе даются для самостоятельного выполнения.

«Задания разной сложности» − дифференциация заданий 
учителем, позволяющая каждому обучающемуся проявить себя с 
лучшей стороны, выполнить задание «по силам» [1, с. 72–81].

Таким образом, адекватная самооценка детей младшего 
школьного возраста непосредственным образом влияет на повы-
шения уровня успеваемости в школе, поэтому, работая над само-
оценкой обучающихся, необходимо стремиться к тому, чтобы каж-
дый из них поверил в себя и в свои силы, рассмотрел в себе все 
свои таланты, встал на путь их развития и совершенствования.
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Одним из важных компонентов духовно-нравственного воспитания 
обучающихся является нравственно-этическая ориентация. Автором опи-
саны наиболее эффективные методы формирования нравственно-этиче-
ской ориентации младших школьников во внеурочной деятельности.
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В последнее время вопрос духовно-нравственного воспита-
ния обучающихся остается очень значимым. За время обучения в 
1–4-х классах учеников необходимо научить осознавать и следо-
вать моральным нормам, соблюдать нравственные установки, 
ценности общества. Эти качества относятся к личностным ре-
зультатам освоения ООП НОО. Среди личностных результатов 
исследователи выделили нравственно-этическую ориентацию, 
которую А. Г. Асмолов определил как умение обучающихся ре-
шать моральные конфликты, знать и ориентироваться в мораль-
ных нормах и принципах, принятых в обществе [1].

По нашему мнению, нравственно-этическую ориентацию 
можно формировать во время внеурочной деятельности.

Исследователи выделяют достаточно много видов внеуроч-
ной деятельности, которые эффективно влияют на формирование 
нравственно-этической ориентации, например, игровая деятель-
ность, проблемно-ценностное общение, досугово-развлекатель-
ная деятельность (досуговое общение), художественное творче-
ство [Там же].

Обратимся к научным исследованиям Н. Е. Щурковой. Вне-
урочная деятельность, по ее мнению, должна строиться на осно-
ве определенной «жизненной проблемы», которую ученики со-
вместно с учителем пытаются решить [2]. Функции внеурочной 
деятельности, которые она описала в своем научном исследова-
нии, наиболее точно показывают деятельность, направленную на 
формирование нравственно-этической ориентации. В качестве 
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первой исследователь выделяет функцию обнаружения жизнен-
ной проблемы. Вторая функция заключается в передаче обучаю-
щимся умений, которые важны для решения обнаруженных про-
блем. Третья функция – это проживание ценностного отношения 
к проблеме.

Именно третья функция помогает сформировать нравствен-
но-этическую ориентацию. Ведь от учеников требуется продумы-
вание своих действий в любой ситуации. У обучающихся возни-
кает желание и стремление решить моральную дилемму, проана-
лизировать нравственные поступки свои и других людей, форми-
руется нравственное сознание.

Рассмотрим методы, которые можно использовать при форми-
ровании нравственно-этической ориентации. В качестве эффек-
тивных методов, на наш взгляд, можно отметить следующие: роле-
вые игры по решению моральных дилемм, которые позволяют 
проанализировать ситуацию, выявить проблему, составить план 
выхода из затруднительного положения; организация диспутов на 
нравственные проблемы, которые способствуют достаточно глубо-
кому и продуктивному анализу нравственной проблемы, ее пони-
манию, рассмотрению с разных точек зрения; придумывание окон-
чания незаконченного рассказа, когда обучающимся предлагается 
закончить рассказ по решению нравственной проблемы или по 
анализу поступков людей; мозговые штурмы по решению нрав-
ственных проблем; ПОПС-формулы; РАФТ; интеллект-карты.

Анализ научных исследований помог нам выделить особен-
ности формирования нравственно-этической ориентации млад-
ших школьников во внеурочной деятельности:

– учитель организует проживание ценностного отношения к 
проблеме детей;

– использование методов и приемов при организации внеу-
рочной деятельности (ролевая игра, тематический диспут, метод 
незаконченного рассказа, методы словесно-эмоционального воз-
действия, интерактивные методы («Мозговой штурм», «Займи 
позицию», «ПОПС-формула»), «Добрые слова», «Обнажение 
противоречий», «РАФТ», «Интеллект-карта»).

Внеурочная деятельность способствует воспитанию у млад-
ших школьников милосердия, справедливости. Приобщение ре-
бенка к усвоению ценностей должно начинаться с 1-го класса.
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Таким образом, внеурочная деятельность имеет большой 
воспитательный потенциал, является хорошим условием для са-
мореализации детей и расширения знаний по конкретной учеб-
ной дисциплине.
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Нервно-психическая устойчивость является важным качеством со-
трудников пожарной части. В связи с этим проблема психологического 
обеспечения необходимых условий для успешной профессиональной 
деятельности данных специалистов очень актуальна. Существует боль-
шой выбор психологических технологий, позволяющих регулировать 
эмоциональное состояние, управлять стрессом, вырабатывать устойчи-
вость к экстремальным условиям профессиональной деятельности в 
данной сфере.

Ключевые  слова:  нервно-психическая устойчивость, экстремаль-
ные условия, травматические ситуации, стресс, тревожность, поддерж-
ка, тренировки, психологическая помощь, пожарные

Работа пожарных требует спокойствия, уверенности, про-
фессионализма, так как в экстремальных ситуациях, каждая се-
кунда дорога, поэтому важно быстро принимать решения; обе-
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спечивать пожарных необходимой для них поддержкой и помо-
гать им развивать навыки нервно-психической устойчивости, 
потому что на их психическое состояние могут оказать серьезное 
воздействие чрезвычайные ситуации. Поэтому основным каче-
ством для пожарных является нервно-психическая устойчивость, 
так как им приходится сталкиваться с экстремальными условия-
ми и стрессовыми ситуациями.

Цель исследования: выявление факторов, влияющих на пси-
хологическое состояние сотрудников пожарной части в процессе 
выполнения служебных обязанностей.

Нервно-психическая устойчивость – это свойство, которое 
характеризует личность в процессе сложной деятельности, неко-
торые эмоциональные механизмы его, тесно взаимодействуя друг 
с другом, ведут к благополучному достижению целей [4, с. 72].

В своей повседневной работе пожарные сталкиваются с раз-
личными стрессовыми ситуациями, поэтому нервно психическая 
устойчивость играет важную роль.

Чтобы принимать верные решения и действовать эффектив-
но, пожарным нужно уметь сохранять спокойствие. Поэтому они 
должны обладать высокой нервно психической устойчивостью. 

Нервно-психическая устойчивость позволяет работникам 
пожарной службы сохранять эффективность и профессионализм, 
несмотря на трудности, с которыми им приходится сталкиваться. 

Тревожность, депрессия, посттравматический синдром мо-
гут быть последствиями стрессовых ситуаций, с которыми со-
трудникам приходится сталкиваться. Поэтому для создания усло-
вий успешной профессиональной деятельности и психологиче-
ского здоровья пожарных ставится такая важная задача, как раз-
витие нервно-психической устойчивости [2, с. 45].

С целью формирования нервно-психической устойчивости 
могут быть применены разнообразные методы, такие как тренин-
ги по управлению стрессом, медитации, физическая подготовка, 
навыки релаксации и развитие коллективной работы [1, с. 52]. 
Чтобы пожарные могли справиться с последствиями стрессовых 
ситуаций, психологам нужно проводить с ними консультации. Та-
кие меры, как введение специальных программ и тренингов по 
управлению стрессом, укрепление психического здоровья со-
трудников пожарной части, развитие коммуникативных навыков 
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могут улучшить их готовность к работе и повысить профессиона-
лизм [3, с. 223].

Важную роль в поддержании нервно-психической устойчи-
вости пожарных играют психологическая поддержка и обучение 
техникам саморегуляции.

Работа психологов с пожарными является необходимой, так 
как они помогают сотрудникам пожарной части развить страте-
гии управления стрессом, снять негативные эмоции и решить 
проблемы.

В занятия психолога с пожарными могут входить тренинги 
на психологическую готовность к экстремальным ситуациям, на 
работу с посттравматическим стрессом, обучение навыкам ком-
муникации, улучшение уверенности в себе и своих силах.

Таким образом, работа психолога с нервно-психической 
устойчивостью пожарных заключается в улучшении психологи-
ческого благополучия, эмоциональной стабильности и успешно-
сти профессиональной деятельности.
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В статье рассматривается понятие образа телесного «Я» как слож-
ной и многогранной конструкции, включающей в себя не только визу-
альное представление о собственном теле, но и совокупность ощуще-
ний, переживаний, установок и оценок, связанных с физическим «Я». 
Анализируются основные подходы к исследованию образа телесного 
«Я» в психологии.

Ключевые  слова:  телесное «Я», образ физического «Я», теле-
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Образ телесного «Я» – сложная и многогранная конструк-
ция, играющая ключевую роль в формировании личности и взаи-
модействии человека с окружающим миром. Это не просто визу-
альное представление о собственном теле, но и совокупность 
ощущений, переживаний, установок и оценок, связанных с физи-
ческим «Я» [4]. Изучение образа телесного «Я» привлекает вни-
мание исследователей из разных областей. Понимание механиз-
мов формирования и функционирования этого образа позволяет 
глубже проникнуть в сущность человеческого поведения, меж-
личностных отношений [1].

Психодинамический (психоаналитический) подход акценти-
рует внимание на изучении восприятия телесности личностью и 
её влияния на психику. С момента зарождения психоаналитиче-
ской школы психоаналитики подробно разрабатывали вопросы 
понимания телесности [4].

Ключевые аспекты психоаналитического подхода к телесно-
сти включают: тело как выражение бессознательного; телесные 
процессы и психосоматические расстройства; трансференция и 
телесная трансференция; телесные травмы и их влияние на пси-
хическое состояние. 

Телесное «Я» с точки зрения когнитивно-бихевиорального 
направления. Томми Кэш, представитель когнитивно-бихевио-
рального подхода, разработал модель формирования образа тела, 
учитывающую как прошлый опыт, так и текущие события [6].
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Влияющие факторы:
– Исторические: культурные стандарты красоты и гендер-

ные ожидания; семейное воспитание и отношения со сверстника-
ми; физические особенности и их изменения; личностные черты; 
проксимальные (текущие): внутренний диалог о внешности; эмо-
ции, связанные с телом.

– Стратегии саморегуляции (например, диеты, спорт).
– Ключевые переменные: значимость образа тела (насколько 

человек фокусируется на своей внешности и как это влияет на его 
мысли и поведение); оценки и представления о внешности.

– Активирующие события: ситуации, заставляющие челове-
ка обращать внимание на своё тело (примерка одежды, сравнение 
с другими, взвешивание).

– Когнитивно-поведенческие стратегии: избегающее пове-
дение (избегание ситуаций, вызывающих тревогу по поводу 
внешности); маскирующее поведение (скрытие «недостатков» 
тела с помощью одежды или макияжа); позитивное рациональ-
ное принятие (забота о себе, позитивный внутренний диалог и 
принятие своего тела).

Когнитивно-бихевиоральное направление понимает образ 
тела как результат взаимодействия прошлых и текущих факто-
ров, влияющих на мысли, эмоции и поведение человека.

Телесное «Я» как часть Я-концепции. По У. Джеймсу образ 
тела – один из важных компонентов Я-концепции. К физической 
личности относится не только тело, но и одежда. Важнейшей 
функцией физической личности является бессознательное стрем-
ление заботиться о здоровье и сохранении себя. Осознанное пере-
живание телесных изменений добавляет интеллектуальной оценке 
ситуации эмоциональную, субъективную составляющую. Образ 
тела, по мнению У. Джеймса, включает в себя: актуальное субъек-
тивное восприятие тела; интериоризированные психологические 
факторы, возникающие в связи с эмоциональными переживания-
ми; социальные факторы, связанные с реакциями окружающих на 
индивида и его пониманием этих реакций; идеальный образ тела, 
который проявляется в установках по отношению к телу и связан с 
восприятием и сравнением своего тела с телами других людей [2].

Образ тела как структурный компонент Я-концепции оказы-
вает влияние на становление личности, служит источником ин-
формации о человеке.
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Социокультурный подход. Пауль Шильдер в 1935 г. впервые 
вводит понятие «образ тела» и обосновывает необходимость изу-
чения не только неврологических, но также психологических и 
социокультурных аспектов образа тела [4].

Он рассматривал образ тела как многогранный феномен, 
обозначающий картину собственного тела, в сознании человека. 
Телесное Я, с точки зрения социокультурного подхода, находится 
в состоянии постоянного развития или изменения.

Под социокультурным треугольником в современных иссле-
дованиях образа тела понимают три группы факторов: влияние 
семьи, сверстников и средств массовой информации. В последнее 
время возрос интерес к изучению влияния Интернета и социаль-
ных сетей.

Концепция позитивного образа тела была предложена Т. Кэ-
шем как самостоятельный конструкт. В изучении способов адап-
тации, связанных с угрозами для образа тела, Кэш отводил осо-
бое место позитивному рациональному принятию – стратегии, 
помогающей справляться с влиянием нереалистичных образов, 
транслируемых медиа, рекламой, разговорами окружающих, под-
дразниваниями и др. [5; 6].

На появление концепции позитивного образа тела также ока-
зали влияние: программы профилактики нарушений пищевого 
поведения; феминистические исследования, уделяющие внима-
ние правам и способностям женщин противостоять навязывае-
мым обществом стандартам и любить своё тело.
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Отмечено, что множество образованных современных людей про-
должают обращаться к магическому мышлению, которое  широко рас-
пространено как в российской, так и в зарубежной культуре. Особенно 
часто это происходит в неблагоприятных условиях и ситуациях, связан-
ных с неопределенностью. Сегодня магическое мышление актуально, 
его изучением занимается большое количество специалистов разных об-
ластей, в том числе и психологов.

Ключевые слова: магическое мышление, суеверия, религия, веро-
вания, ритуалы, вера в магию

Целью нашего исследования является изучение подходов к 
исследованию магического мышления.

Понятие «магическое мышление» введено Зигмундом Фрей-
дом в работе «Тотем и табу», где оно определено как «громадное 
доверие человека к могуществу его желаний. В сущности, всё, 
что он творит магическим путём, должно произойти только пото-
му, что он этого хочет» [10, с. 56–58]. Далее в начале прошлого 
века это понятие вводит в науку социальный антрополог Бронис-
лав Малиновский. Магическое мышление выявляется в различ-
ных аспектах жизни: ежедневные ситуации, конфессиональные 
практики и суеверия [4, с. 70–109].

В. М. Розин говорит о магическом мышлении как об интуи-
ции или убеждении, превышающими границы между ментальны-
ми и физическими реальностями. Магическое мышление пред-
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ставлено как объяснения событий, происходящих вне природных 
законов [6, с. 112–114].

Е. В. Субботский утверждает, что в процессе магического 
мышления, которое существует у человека бессознательно, про-
исходят события, нарушающие известные научные законы [9, 
с. 25–27].

А. С. Нелюбина считает, что магическое мышление появля-
ется в раннем возрасте, сохраняется у повзрослевших людей на 
бессознательном уровне восприятия реальности [5]. Любопытно 
мнение И. Я. Стояновой, согласно которому в сознании чертой 
отделены пласты воображаемой и магической реальности. Со-
знательное удержание данной черты у взрослого человека осу-
ществляется бессознательно [7].

Помимо магического мышления Е. В. Субботский выделяет 
веру в магию, согласно которой магические события, «которые 
нарушают современные физические законы, существуют в реаль-
ном мире. Первоначально вера в магическое появляется у детей 
как сознательная форма верований, которая сосуществует с верой 
в физическую причинность; позже, под давлением науки и рели-
гии, ВВМ уходит в область бессознательного» [8, с. 211–216]. 
Взрослый человек обращается к магии тогда, когда реальность 
вокруг несет угрозу и отрицание магических свойств реальности 
может быть опасно [2, с. 5–13].

Конечно, в норме феномен магического мышления присут-
ствует у многих, однако некоторыми авторами показано, что 
большое число магических убеждений иногда может быть сим-
птомом различных расстройств или фактором предрасположен-
ности к ним [1, с. 23–25].

Е. Г. Карагодина исследовала целителей-экстрасенсов, при-
знанных психически здоровыми, однако было установлено, что 
характерность проявления целительства имеет сходство с нару-
шениями, сопутствующими шизофреническим расстройствам [3, 
с. 67–89]. Однако границы нормы и патологии требуют детально-
го уточнения.

С позиции психологии многие из нас в состоянии беспокой-
ства или неопределенности обращаются к магическим убеждени-
ям и ритуалам в попытке установить контроль над происходя-
щим, но такая позиция не является объективной. По мнению 
Джеймса Фрэйзера: «Магическое мышление – это реакция на 
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незнание, на неспособность понять и объяснить явления приро-
ды и общества» [11, с. 89–100].

Чтобы лучше понять позицию магического мышления на се-
годняшний день, следует осознавать, что это древнее явление, 
нашедшее свое отражение в различных культурах и традициях на 
протяжении веков человеческой истории. 

1. Изначально магическое мышление было представлено в 
язычестве, шаманизме и в викканстве в виде древних ритуальных 
обрядов и практик, проводимых с целью укрепления связи чело-
века с природой и космосом. 

2. В средние века магическое мышление получило развитие 
в алхимических и герметических учениях. Алхимики стремились 
к поиску бессмертия, герметисты искали тайны гармонии через 
изучение астрологии, тайн и символов. В представлении филосо-
фии и теологии того времени магия и всё, что с ней связано, счи-
тается ересью.

3. В эпоху Ренессанса магическое мышление получило но-
вое воплощение в философии и творчестве. Гении эпохи (Лео-
нардо да Винчи, Парацельс) изучали тайны природы и космоса, 
объединяя науку, искусство и магию, которая становится есте-
ственной и соединяет в себе алхимию, астрологию и зарождаю-
щиеся науки. 

4. В конце XVIII в. увлеченность магией и оккультизмом рас-
тет среди членов эзотерических сообществ (иезуиты, масоны). 
Новые формы оккультизма появляются повсеместно, но их осно-
вой неизменно являются древние учения.

5. В ХХ веке интерес к магическому мышлению возрос по-
сле появления экзистенциализма, трансперсональной психоло-
гии, и новых духовных практик за пределами устоявшихся теоло-
гических и философских традиций. Б. Малиновский и К. Ле-
ви-Стросс вели работы по изучению магии.  Магическое мышле-
ние не потеряло своих позиций, а лишь немного трансформиро-
валось, чтобы найти своё место в науке.

6. В современном мире магическое мышление продолжает 
привлекать внимание специалистов различных наук. Каждый год 
по теме магии и магического мышления защищаются множество 
научных работ. Психология сегодня тоже активно осваивает дан-
ную проблему, рассматривая её через призму различных подхо-
дов и мнений. В обычной жизни магическое мышление встреча-
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ется повсеместно, а именно в  культурных праздниках и меропри-
ятиях, в фильмах и в музыке, в поэзии и прозе, в сказках и мифах, 
в виртуальной реальности  (видеоигры и приложения), где при-
сутствует магия и волшебство и где человек может почувствовать 
себя причастным к ним, кроме того, магическое мышление суще-
ствует и в науке.

Магическое мышление до сих пор актуально, несмотря на 
то, что мир стремительно меняется. Оно продолжает проявляться 
в различных сферах нашей жизни, принимая новые формы и не-
изменно оставаясь одной из частей человеческого бессознатель-
ного. В современных реалиях важно понимать суть магического 
мышления, его роль в психике человека через призму научной 
картины мира.
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В статье представлен теоретический обзор зарубежных и отечествен-
ных теорий психологического времени личности. Рассмотрены мотиваци-
онный, когнитивно-ориентированный, субъектно-деятельностный, обще-
теоретический подходы к изучению психологического времени личности.
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спектива, субъективное восприятие времени

В настоящее время актуальной проблемой становятся иссле-
дования концепции «психологического времени» и его влияния 
на развитие личности. Психологическое время личности являет-
ся значимым компонентом самосознания, поскольку оно воздей-
ствует на то, каким образом человек осознает свое «Я» во време-
ни жизни. Изучение психологического времени личности дает 
возможность понять, как люди организуют свои внутренние 
представления о времени и каким образом это оказывает влияние 
на их ценностные ориентации и самоидентификацию.

Цель исследования: рассмотреть основные подходы к изуче-
нию психологического времени личности в отечественных и за-
рубежных научно-психологических исследованиях.

Психологическое время личности – это субъективное вос-
приятие человеком времени своей жизни. Оно определяется 
представлением личности о времени, которое исходит из индиви-
дуального и социально-исторического культурного опыта.

Структура психологического времени включает в себя оце-
нивание человеком прерывности и непрерывности времени, его 
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ограниченности, сжатости и растянутости. Также психологиче-
ское время включает скорость протекания жизненных событий и 
их причастность к настоящему, отдаленность в прошлое и буду-
щее, осознание возрастных этапов.

В психологической науке можно обнаружить широкий 
спектр подходов к понятию «психологическое время личности». 
Обзор зарубежных исследований проблемы психологического 
времени позволяет обобщить существующие концепции в рамках 
мотивационного и когнитивно-ориентированного подходов.

Мотивационный подход. Одной из первых работ, посвящен-
ных изучению структуры субъективно переживаемого времени, 
было исследование К. Левина. В рамках разрабатываемой кон-
цепции жизненного пространства личности К. Левин впервые 
ввел в психологию понятие «временная перспектива», которое 
было определено как «всеобщность взглядов индивида на его 
психологическое будущее и психологическое прошлое, суще-
ствующее в данное время на реальном и различных ирреальных 
уровнях» [3, с. 139].

Данное понятие К. Левин использовал в своей работе для 
создания пространственно-временной модели личности. В рам-
ках концепции была предложена структура времени, включаю-
щая в себя зоны прошлого, настоящего, ближнего и удаленного 
будущего. В дальнейшем в своих работах бельгийский психолог 
Жозеф Нюттен предложил исследовать психологическое время 
личности через призму мотивации. Он рассматривал временную 
перспективу будущего как «показатель того, в какой степени и 
каким образом ожидаемое хронологическое будущее становится 
частью настоящего жизненного пространства», как конструкт, 
обладающий огромным мотивационным потенциалом [5, с. 571].

Когнитивно ориентированный подход. На сегодняшний день 
все так же остается значимой концепция временной перспекти-
вы, которую создал Ф. Зимбардо. В 1999 году он представил 
опросник ZTPI (Zimbardo Time Perspective Inventory), включаю-
щий пять основных шкал: «Позитивное прошлое» (когда про-
шлое ассоциируется с приятными эмоциями и ностальгией); 
«Негативное прошлое» (когда прошлое связано с отрицательны-
ми эмоциями и воспоминаниями); «Гедонистическое настоящее» 
(когда настоящее воспринимается как источник удовольствия); 
«Фаталистическое настоящее» (когда настоящее кажется предо-
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пределенным свыше) и «Будущее» (отражает степень планирова-
ния и ориентации на будущее).

Субъектно-деятельностный подход. Среди отечественных 
исследований проблемы следует выделить концепции субъек-
тно-деятельностного подхода, в рамках которого личность высту-
пает как активный субъект, ориентированный на самореализацию 
и саморазвитие.

В основе структурной модели личностной организации вре-
мени, разработанной школой К. А. Абульхановой-Славской, ле-
жит идея о смысловом содержании психологического времени. В 
данной теории понятие личностного времени объясняется через 
активность, которая служит принципом организации времени 
жизни и определяет путь превращения потенциального времени 
развития личности в реальное время жизни.

В рамках разрабатываемой концепции личностного времени 
была выдвинута структура, включающая следующие составляю-
щие: осознание личностью времени жизни и результатов своей 
деятельности во времени, эмоциональное переживание челове-
ком времени и событий, происходящих в жизни, а также практи-
ческая организация личностью своего времени (К. А. Абульхано-
ва-Славская, Т. Н. Березина) [1, с. 140].

Общетеоретический подход. В рамках традиционного обще-
теоретического подхода к изучению психологического времени 
личности получила свое развитие «причинно-целевая концепция 
психологического времени» (Е. И. Головаха, А. А. Кроник). Со-
бытия жизни человека, их смысловое (ценностное) содержание и 
взаимосвязь отражают главную суть психологического времени в 
причинно-целевой концепции. С этой точки зрения, временная 
перспектива представляет собой пространство для разворачива-
ния субъективного образа жизненного пути со всеми его событи-
ями и связями между ними.

Однако наиболее объемной представляется социально-пси-
хологическая концепция группового отношения к времени 
Т. А. Нестика. Структуру психологического времени на индиви-
дуальном и групповом (социальном) уровнях данная концепция 
обосновывает с помощью четырех компонентов. Одним из них 
является ценностно-мотивационный компонент, который отража-
ет важность для человека времени, как ресурса, который невоз-
можно вернуть. Вторым в данной структуре является аффектив-
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но-оценочный компонент, который выражает эмоции и чувства 
человека по отношению ко времени. Следующий компонентом 
структуры является конативный компонент, который отражает 
личностные стратегии управления временем. Последний элемент 
структуры – когнитивный компонент [4, с. 100].

В заключение следует отметить, что концепции психологи-
ческого времени сложны и многоаспектны. Исследователи рас-
сматривают психологическое время как предпосылку продуктив-
ной социализации, формирования и развития личности, ее само-
реализации, поскольку она связана с планами достижения воз-
можных целей.

Тем не менее существует необходимость исследований фе-
номена психологического времени личности и его компонентов. 
Одной из важнейших задач исследовательской деятельности 
представляется анализ взаимосвязи между восприятием лично-
стью времени и различных его этапов с тем значением, которое 
эти этапы имеют для конкретного индивида.
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На сегодняшний день существует большое количество работ, направ-
ленных на исследование вопросов становления профессионального само-
сознания личности. Однако вопросы развития профессионального само-
сознания педагогов, осуществляющих свою профессиональную деятель-
ность в детском доме, в научной литературе, освещены недостаточно.
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фессиональная деятельность педагогов детского дома

Психологические исследования свидетельствуют, что общее 
физическое, психическое развитие и состояние здоровья детей, 
воспитывающихся без попечения родителей, отличаются от раз-
вития их ровесников, растущих в семьях. Даже у физически и 
психологически здоровых детей, находящихся в условиях дома 
ребенка, имеется ряд качественных негативных особенностей: 
ниже уровень интеллектуального развития, беднее эмоциональ-
ная сфера и воображение, значительно позднее и хуже формиру-
ются умение управлять своим поведением. Воспитанники дет-
ских учреждений интернатного типа с самого раннего возраста 
нуждаются в психолого-педагогическом сопровождении, способ-
ном обеспечить нормативное возрастное и индивидуальное раз-
витие [6].

Актуальной задачей профессиональной деятельности педа-
гогов детского дома является дальнейшая социализация воспи-
танников в современном обществе. Профессиональный стандарт 
педагога включает общее направление подготовки специалистов, 
не уделяя должного внимания особенностям работы в условиях 
детского дома, нет специально разработанной программы, обе-
спечивающей развитие профессиональных и личностных качеств 
педагогических работников для успешного овладения професси-
ональной деятельностью. Ввиду этого педагогические работники 
оказываются не готовыми к выполнению профессиональных за-
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дач, что ведет к высокой нервно-эмоциональной нагрузке, кото-
рая впоследствии приводит к эмоциональному выгоранию и фор-
мированию профессиональных деформации [1]. Согласно анали-
зу изученной литературы, в большинстве случаев факторами, 
способствующими эмоциональному выгоранию личности, явля-
ются замкнутость в общении, конфликтность, низкий самокон-
троль, неадекватная самооценка, отсутствие мотивации и неудов-
летворенность собой как профессионалом.

Основой целостности и самосохранения личности специа-
листа является развитое профессиональное самосознание [2]. 
Развитое профессиональное самосознание педагога способно 
выступать не только фактором профилактики эмоционального 
выгорания, но и обеспечивать высокоэффективную работу всех 
компонентов профессионального самосознания – когнитивного, 
эмоционального, поведенческого (А. К. Маркова, Л. М. Митина, 
М. Ю. Плотникова).

С. В. Васьковская, рассматривая вопросы становления и раз-
вития профессионального самосознания, говорит о том, что про-
фессиональное самосознание – это особый феномен человече-
ской психики, способный обеспечить саморегуляцию собствен-
ных профессиональных действий. Основой такой саморегуляции 
выступает познание содержания профессиональных требований, 
индивидуальных профессиональных возможностей и эмоцио-
нального отношения к себе как к субъекту профессиональной де-
ятельности. А. К. Маркова указывает на то, что важным аспектом 
профессионального развития педагогов является комплексное 
представление о себе как о профессионале, формирование це-
лостного образа «Я-профессионал», система установок по отно-
шению к профессии, к себе, к профессиональному сообществу и 
участникам образовательного и воспитательного процесса [5].

Теоретический анализ проблемы развития профессионально-
го самосознания специалистов помогающих профессий, показал, 
что в научной литературе профессиональное самосознание рас-
сматривают как мощнейший ресурс профессиональной самореа-
лизации специалиста. Одновременно с этим самосознание профес-
сионала выступает источником анализа профессиональных ситуа-
ций, рефлексии своего профессионального пути, расширения воз-
можностей его конструирования и совершенствования, развития 
профессиональных компетенций, реализации творческих способ-
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ностей, а также развития индивидуальности педагога и регуляции 
профессиональной деятельности в целом (С. В. Васьковская, 
Н. А. Пешкова, А. А. Деркач, В. А. Вавилов, Л. М. Митина).

Л. М. Митина рассматривает и описывает значимые факто-
ры для развития профессионального самосознания. Так, автор 
подчеркивает значимость профессионального окружения педаго-
га: коллег, администрации, учеников, воспитанников, формируе-
мые в процессе взаимодействия ожидания, оценочные суждения 
и установки. Значимым также являтся развитие мотивацион-
но-ценностных компонентов профессионального самосознания 
педагогов – собственные ценностные ориентации и ожидания от 
себя как профессионала [3].

Анализ профессиональной деятельности педагогов ГКУЗ 
краевого специализированного дома ребенка № 2 Забайкальского 
края показал, что на сегодня существует необходимость создания 
и реализации программы, направленной на развитие всех компо-
нентов профессионального самосознания. Мы предполагаем, что 
реализованная программа позволит расширить представления 
педагогов не только о содержании профессиональной деятельно-
сти, обогатить её новым психолого-педагогическим инструмен-
тарием, но и сформировать целостное представление о себе как о 
профессионале. Выработать систему оценок о своей деятельно-
сти и её результатах, ценностное отношение к себе, участникам 
образовательного процесса, своём профессиональном вкладе в 
личностное развитие воспитанников, преодолеть имеющиеся 
стереотипы о профессиональном образе.

Программа включает в себя несколько модулей, направлен-
ных на развитие когнитивного, эмоционального и поведенческо-
го компонентов профессионального самосознания педагогов. Ре-
ализация всех модулей позволит подойти к вопросам развития с 
позиций целостности, единства и взаимосвязи всех компонентов 
профессионального самосознания. Учитывается важный меха-
низм формирования профессионального самосознания – меха-
низм рефлексии, способный обеспечить осмысление процесса и 
результата педагогической деятельности, ее целей, содержания, 
возможностями обогащения современными инновационными пе-
дагогическими технологиями, анализ причинно-следственных 
связей в процессе реализации профессиональной деятельности, 
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анализ эмоциональных реакций, ценностей, поведенческих ре-
акций.

Разработка и реализация программы развития профессио-
нального самосознания ГКУЗ краевого специализированного 
дома ребенка № 2 Забайкальского края задает дальнейшую траек-
торию исследования, описания и анализ результатов исследова-
ния в русле заявленной проблемы.
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В статье рассматривается патриотизм как одно из первостепенных 
направлений политики государства, определяющее устойчивое функци-
онирование гражданского общества.
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В рамках исследования рассмотрена проблема воспитания 
патриотизма у детей в современных реалиях российского обще-
ства. Актуальность проблемы обусловлена тем обстоятельством, 
что патриотическое воспитание представителей молодого поко-
ления на основе традиционных российских духовно-нравствен-
ных ценностей выступает в настоящее время в качестве фунда-
ментального вектора государственной политики России [5; 6].

Целью исследования является комплексное рассмотрение и 
анализ специфики формирования у детей патриотического созна-
ния и активной гражданской позиции.

Понятие гражданской идентичности, по мнению некоторых 
учёных гуманитарных дисциплин, заключается в осознании лич-
ностью своей принадлежности к сообществу граждан определён-
ного государства на общекультурной основе [7].

Становление ценностных ориентаций патриотичной направ-
ленности – это механизм воспитания у детей осознанной любви и 
чувства привязанности к своей родине (в масштабах страны, горо-
да, села и др.), почитание истории и уважение культурных тради-
ций народа, к которому принадлежит личность. Данный инстру-
мент является необходимым для передачи знаний о родной стране, 
а также формирования у современных детей готовности к актив-
ной гражданской позиции, почитания и уважения своей Родины, 
что, безусловно, способствует её процветанию и развитию [8].
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Заинтересованность государства на различных уровнях вла-
сти в патриотично настроенном народе, тем самым расширении 
патриотической культуры у подрастающего поколения, можно 
отследить в некоторых правовых актах и государственных про-
граммах, направленных на воспитание патриотизма и граждан-
ственности в России.

Так, Конституция Российской Федерации в статье 67.1 опре-
деляет главной ценностью и вектором развития политики госу-
дарства – детей, прививание им активной и патриотичной граж-
данской позиции, также почитание старшего поколения [1].

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федера-
ции» в статье 3 закрепляет «Основные принципы государственной 
политики и правового регулирования отношений в сфере образова-
ния», тем самым государство фиксирует тонкости политики про-
свещения в русле общепринятых духовно-нравственных ценно-
стей РФ [2]. Кроме того, в статье 12.1 для образовательных органи-
заций устанавливается обязанность разработки программ воспита-
ния и примерного календарного плана воспитательной работы. 
Данные разработки включают мероприятия по формированию 
среди молодёжи патриотических настроений; так, по данным Ми-
нистерства образования и науки Забайкальского края за 2023 год на 
базе школ, расположенных в Забайкальском крае, были сформиро-
ваны «точки притяжения и сохранения исторической памяти», от-
крыты экспозиции, образовано 100 «парт Героев», среди которых 
36 парт отведены участникам СВО, построены 40 мемориальных 
досок. Помимо того, в 198 школах и 19 организациях среднего про-
фессионального образования действуют музеи различной направ-
ленности (краеведческие, этнографические, исторические, архео-
логические, историко-краеведческие и военно-исторические). В 
Забайкальском крае функционирует юнармейское движение детей 
и молодежи. Особое значение для организации воспитательного 
процесса в учреждениях образования выступают мероприятия, 
проводимые в рамках дней единых действий (например, Дни безо-
пасности, уроки мужества, День Победы, День защиты детей, День 
России, День памяти и скорби) [3].

Следующим фундаментальным документом, координирую-
щим сферу культуры патриотического воспитания молодёжи, яв-
ляется распоряжение Правительства Российской Федерации «О 
плане мероприятий по реализации в 2022–2025 годах Стратегии 
государственной национальной политики Российской Федерации 
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на период до 2025 года» [4]. Стратегия включает разработку кур-
сов о культурных ценностях и традициях народов России, прове-
дение Всероссийского форума молодых специалистов, реализа-
ция передового, межнационального, культурно-образовательно-
го, детского проекта «Мы – Россия» и другие мероприятия.

Указ Президента РФ «О стратегии национальной безопасно-
сти Российской Федерации» [Там же] наряду с отмеченными пра-
вовыми актами, является основополагающим документом в зако-
нодательном регулировании механизма патриотического воспи-
тания. Важно отметить, что данный документ, определяя совре-
менные тенденции и возможности развития России, говорит о 
единстве общества, упрочнение гражданского самосознания, 
также о необходимости защиты традиционных ценностей.

Кроме того, тенденцию развития патриотической культуры 
можно отследить в таких программных документах, как Страте-
гия развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года [3]. Она говорит о том, что культура патриотического 
воспитания представляет собой формирование соответствующих 
ценностей в сознании детей, включающих в первую очередь пре-
данность Родине, готовность к защите ее интересов, ответствен-
ность за её будущее. Формирование данных ценностей, как отме-
чается в Стратегии развития воспитания, будет осуществляться 
на основе ряда воспитательных программ (речь идет, прежде все-
го, о военно-патриотическом воспитании и т. д.).

Детальный анализ исследуемой проблемы показал, что со-
держание различных официальных документов, раскрывающих 
принципы государственного регулирования в сфере организации 
культуры патриотического воспитания детей, отражает  приори-
тетные принципы воспитательной деятельности в России, напри-
мер, формирование у представителей молодёжи патриотического 
осознания, гражданственности, любви и уважения к Родине на 
основе единых ценностных ориентиров, а также чувства нацио-
нальной гордости, её культуру и историю, и т. д.
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Когнитивная сфера рассматривается как комплекс процессов, 
которые связаны друг с другом, они направлены на переработку 
информации, познание окружающей среды и преобразования сен-
сорного восприятия [2]. Комплексное развитие когнитивной сфе-
ры также предполагает усвоение и активное использование всех 
процессов мышления, памяти, внимание, воображение, речь, вос-
приятие и влияние этих процессов [3]. Уровень развития когнитив-
ной сферы детей начальных классов основу учебной деятельности 
и в дальнейшем оказывает большое влияние на успех и достиже-
ния в профессиональной деятельности и жизни человека.

Задачи развития памяти, мышления, внимания ставятся в ра-
ботах ученых и представителей психолого-педагогических наук 
Б. Г. Ананьева, Н. Ф. Талызиной, Г. И. Щукиной, которые отме-
чают, что когнитивная сфера – это познавательные процессы че-
ловека: внимание, память, мышление, воображение, восприятие 
и т. п. [1].

Исследование проводилось на базе АНО «Мир детям», вы-
борку составили учащиеся 1–3-х классов (60 респондентов в воз-
расте 7‒10 лет).

В исследовании использовали следующие методики. Для 
определения уровня развития мышления применялась методика 
«Логические закономерности» У. Липпмана. Для определения 
уровня развития памяти применялась методика «Память на чис-
ла» Э.  Р.  Ахмеджанова. Для определения уровня внимания при-
менялась методика «Пьерона – Рузера». 

По результатам методики получен следующий результат. 
Распределение диагностического исследования младших школь-
ников по уровню логического мышления графически представле-
но на рис. 1.

Большинство школьников в данной группе имеют средний и 
низкий уровень логического мышления это характеризуется вы-
сокими темпами его развития, при котором прекращается пере-
ход от наглядно-образного к словесно-логическому мышлению.

Далее рассмотрим результаты диагностического исследова-
ния для определения уровня развития памяти с помощью второй 
методики «Память на числа» Э. Р. Ахмеджанова на рис. 2.
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Рис. 1. Уровень развития логического мышления  
по методике «Логические закономерности» (У. Липпмана)

Рис. 2. Уровень развития памяти по методике «Память на числа» 
Э. Р. Ахмеджанова

На основании данных получен следующий результат: для 
большинства ребят начальных классов в данной группе характе-
рен низкий и средний уровень объёма кратковременной зритель-
ной памяти, т. к. у детей начальной школы более развита нагляд-
но-образная, чем смысловая память, поэтому младшие школьни-
ки не умеют правильно организовать процесс запоминания.

Рассмотрим результаты диагностического исследования 
определения уровня внимания с помощью методики «Пьерона – 
Рузера» на рис. 3.
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Рис. 3. Уровень оценки внимания по методике «Пьерона – Рузера»

Сведения рис. 3 говорят нам, что у большинства учеников 
преобладает средний и низкий уровни концентрации переключе-
ния и распределения внимания, т. к. у младших школьников в 
большей степени развито непроизвольное внимание. Поэтому 
ученики младших классов очень часто отвлекаются на уроках, 
вследствие этого устойчивость произвольного внимания у них не 
постоянна.

Выявленный нами результат когнитивной сферы у детей не 
соответствует нормативному развитию у детей школьного воз-
раста, поэтому работа направлена на реализацию коррекцион-
но-развивающей программы, которая будет способствовать раз-
витию когнитивной сферы учеников начальной школы.

На этапе составления программы мы основывались на идеях 
отечественных ученых психологов: деятельностный подход к об-
учению (Л. С. Выготский, П. Я. Гальперин, А. Н. Леонтьев, 
Н. Ф. Талызина и др.); концепция развивающего обучения 
(Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов).

Целью нашей программы является развитие мышления, па-
мяти и внимания с помощью комплекса уникальных упражнений. 
Чтобы осуществить намеченные цели, нами были выдвинуты 
предстоящие задачи: составить уникальные задания по развитию 
когнитивной сферы младших школьников в соответствии с воз-
растными особенностями и учебной программой; назначить, в 
какой последовательности будут выполняться задания; успешно 
реализовать коррекционно-развивающую программу с дальней-
шей обработкой полученных в результате данных.

При реализации коррекционно-развивающей программы мы 
добиваемся того, чтобы подобранное нами задание было со-
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ставлено в соответствии с соблюдением психолого-педагогиче-
ских норм и правил с учетом условий развития когнитивной сфе-
ры учащихся начальных классов, во внимание берутся индивиду-
альные и возрастные особенности детей. Мы делаем упор в на-
шей деятельности таким образом, чтобы организуемая работа 
каждый раскрывала внутренний потенциал каждого ребенка. Так 
же на занятиях мы разными способами, поддерживаем и поощря-
ем самостоятельность каждого ребенка.
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Развитие внимания у детей начальных классов, 
занимающихся по программе «Ментальная арифметика»
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магистрант гр. ПЛ(о-з)м-22, психолого-педагогический факультет, 

Забайкальский государственный университет, г. Чита, Россия

Дети нового поколения все больше предпочитают проводить сво-
бодное время за гаджетами, что значительно снижает развитие их навы-
ков, необходимых в школе. Например, вычислительные навыки ‒ дети 
разучились считать в уме, а неумение считать приводит к тому, что боль-
ше ошибок начинают допускать на контрольных работах и при сдаче за-
четов и экзаменов. 

Ключевые слова: развитие, внимание, ментальная арифметика
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 В возрасте 4–12 лет происходит развитие головного мозга [3]. 
Приобретенные в этом возрасте навыки усваиваются намного бы-
стрее и сохраняются на долгие годы. Это оказывает значительное 
влияние на успешное будущее человека [2]. Изучение нового по-
могает стимулировать работу головного мозга. Чем больше трени-
руем свой мозг, тем эффективнее работают нейронные связи меж-
ду обоими полушариями. А ментальная арифметика – это одна из 
методик, с помощью которой можно тренировать и развивать ум-
ственные способности детей [4]. На занятиях преподаватель учит 
устному счету на специальных счетах «Абакус». Обучаясь по дан-
ной методике, ребенок может решить сложение, вычитание, деле-
ние и другие арифметические задачи за несколько секунд в уме. 
Изучение методики помогает улучшить когнитивные процессы, 
такие как мышление, воображение, память и внимание. Это, в 
свою очередь, помогает школьникам лучше и быстрее находить не-
стандартные пути решения задач, концентрироваться на несколь-
ких делах одновременно, быстро мыслить, находить решения из 
любой ситуации. Формируются аналитические, творческие и дру-
гие необходимые навыки для успешной учебы в школе. Занимаясь 
на Абакусе, учащиеся также развивают мелкую моторику, это 
улучшает концентрацию внимания, успеваемость детей становит-
ся более эффективной, у школьников вырабатывается уверенность 
в себе, обучение в школе начинает вызывать интерес [5].

Развитие внимания является актуальной проблемой. Школь-
ные психологи отмечают у многих школьников синдром дефици-
та внимания, и каждый год таких детей становится больше. Учи-
теля не могут удерживать внимание детей при выполнении 
школьных и домашних заданий. Родители отмечают, что в по-
вседневной жизни дети также невнимательны [1].

Цель исследования заключается в выявлении уровня разви-
тия внимания у детей начальных классов, которые занимаются по 
программе «Ментальная арифметика».

В работе использована методика «Запомни и расставь точ-
ки», направленная на диагностику объема и концентрацию вни-
мания, таблицы Шульте и корректурная проба Бурдона – иссле-
дование умственной работоспособности и внимания.

В исследовании на базе психологического реабилитацион-
ного центра «От А до Я» принимали участие 25 учеников  
1–3-х классов. Контрольную группу составили 25 учеников 
3-го класса средней школы № 47.
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Проведена диагностика уровня развития внимания у обучаю-
щихся по методике «Ментальная арифметика». Диагностика вни-
мания проводилась по критериям: объем внимания, переключение 
внимания, устойчивость внимания, концентрация внимания.

По итогам исследования выявлено, что дети эксперимен-
тальной и контрольной группы работали с интересом, хотя коли-
чество ошибок, допущенных обучающимися контрольной груп-
пы, всегда превышало количество ошибок у обучающихся экспе-
риментальной группы; выполняя задания, учащиеся эксперимен-
тальной группы не отвлекались, выполняли задания, не задавая 
уточняющих вопросов (усвоили выполнение задания с первого 
раза – это показатель хорошей концентрации). После завершения 
заданий обучающие экспериментальной группы были готовы ра-
ботать дальше, это говорит о том, что дети не устали. Школьники 
контрольной группы после выполнения заданий чувствовали 
себя уставшими, и им потребовалось время, чтобы приступить к 
дальнейшему обучению.

Таким образом, можно сказать, что дополнительные занятия 
по ментальной арифметике улучшают развитие внимания. Дети 
показали высокие результаты. Развитое внимание придает детям 
уверенность в себе и помогает легко усваивать материал по всем 
предметам в школе.
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Исследование направлено на выявление индивидуальных особен-
ностей нарушений когнитивных функций у лиц, страдающих зависимо-
стью от ПАВ. Для дальнейшего изучения расстройств когнитивно-пове-
денческой сферы каждому испытуемому с хронической зависимостью 
от ПАВ проводилось динамическое патопсихологическое тестирование 
с использованием экспериментально-психологических методик.

Ключевые слова: нарушения когнитивных функций, внимание, па-
мять, мышление, психоактивные вещества, алкоголизм, наркомания

Злоупотребление психоактивными веществами влечет раз-
ного рода последствия для организма человека, которые проявля-
ются в виде значительных изменений во всех жизненно важных 
процессах в организме. Органом, подверженным наибольшему 
влиянию психоактивных веществ, является головной мозг, вслед-
ствие чего происходят разного рода нарушения когнитивных 
функций.

Статистические данные неутешительны: по данным Феде-
ральной службы государственной статистики на конец 2022 г. 
1051,4 тыс. пациентов, страдающих алкоголизмом, наблюдались 
у психиатра-нарколога, в том числе 30,9 тыс. с алкогольными 
психозами, 213,8 тыс. с наркоманией и 4,7 тыс. с токсикоманией. 
В том же периоде взято под наблюдение 54,2 тыс. пациентов с 
диагнозом алкоголизм и алкогольные психозы, установленным 
впервые в жизни, из них: алкогольные психозы – 12,9 тыс. чело-
век; наркомания – 12,3 тыс. человек; токсикомания – 0,22 тыс. 
человек [3].  

Раннее выявление когнитивных нарушений у лиц с зависи-
мостью от психоактивных веществ повышает эффективность ле-
чения в каждом конкретном случае.

Научные работы по теме влияния психоактивных веществ 
[1‒7] на когнитивные функции у лиц с хронической зависимо-



88

стью показывают наличие органических изменениях в головном 
мозге у большинства испытуемых, что проявляется в снижении 
концентрации внимания, различными нарушения памяти, дегра-
дации мыслительной деятельности.

В ходе исследования продиагностированы четверо мужчин и 
четыре женщины в возрасте 30‒45 лет, имеющие не менее  
11-х классов образования, с хронической зависимостью от ПАВ  
2 стадии (по МКБ – 11).

Сбор информации осуществлялся посредством проведения 
клинической беседы, наблюдения, с сопутствующим заполнени-
ем протокола, и психологического обследования с использовани-
ем экспериментально-психологических методик.

Предлагаемые бланки для диагностики когнитивных функ-
ций включают такие методики, как квадрат Лурия (объем крат-
ковременной и долговременной памяти, запоминание, удержа-
ние, воспроизведение), таблицы Шульте (распределение, устой-
чивость внимания, работоспособность, врабатываемость и исто-
щаемость), пиктограмма (исследование памяти, анализ характера 
ассоциаций), тест Бентона (зрительная кратковременная память, 
диагностика органического поражения мозга), тест Мюнстербер-
га (определение избирательности внимания), патопсихологиче-
ские пробы для исследования мышления.

По результатам исследования внимания выявлены следую-
щие нарушения: у большинства испытуемых объем внимания и 
концентрация снижены, также фиксируется истощение внима-
ния, низкий уровень врабатываемости, который показывает, что 
большинству испытуемых требуется больше времени на подго-
товку, чтобы приступить к основной работе, также выявлена пло-
хая психологическая устойчивость к выполнению заданий, коле-
бания внимания.

Мнестическая деятельность, неустойчивая в процессе сохра-
нения и удержания информации. У большинства испытуемых так-
же зафиксирован низкий уровень зрительной памяти, неустойчи-
вость, колебания запоминания, слабость удержания информации. 
Согласно тесту Бентона, у многих респондентов присутствует 
большое количество ассоциативных значений, которые могут сви-
детельствовать об органических изменениях в головном мозге.

Мышление у большинства испытуемых протекает преиму-
щественно на сниженном уровне, респонденты способны обоб-
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щать на функциональном уровне, но усложнение заданий приво-
дит к переходу на более низкий уровень суждений (конкретный). 
Категориальный строй мышления низкий (испытуемые формиру-
ют понятия в общепринятые категории с трудом, испытывают 
сложности в вербализации суждений). Отмечаются нарушения 
операциональной стороны мышления в виде ошибок по типу 
снижения уровня обобщения или невозможности обобщить по-
нятия. Переносный смысл пословиц и метафор доступен выбо-
рочно. Понимание логических связей, соотношений между поня-
тиями и абстрагирование затруднено, выборочно доступно после 
обучения. Мышление характеризуется неравномерным темпом 
мыслительной деятельности, с тенденцией к снижению темпа, в 
зависимости от сложности задания.

Из результатов тестирования и анализа научных работ мож-
но сделать вывод, что психоактивные вещества негативно влияют 
на головной мозг человека, что сопровождается нарушениями в 
когнитивной сфере, следствием чего становятся изменения во 
всех сферах жизнедеятельности человека.

У ПАВ-зависимых фиксируется широкий перечень когни-
тивных искажений, включая: алкогольные амнезии, алкогольное 
слабоумие, снижением уровня мышления, что проявляется обед-
нением понятий и представлений, слабостью суждений, неспо-
собностью адекватно оценивать ситуацию, свои возможности, 
темп мыслительных процессов замедляется, торпидность мыш-
ления сочетается со склонностью к детализации, стереотипии и 
персеверациям.

Зачастую недооцениваемая индивидуумом опасность кроет-
ся в том, что даже незначительное употребление алкоголя и нар-
котиков сказывается на всех системах человеческого организма. 
Постоянное чрезмерное употребление психоактивных веществ 
влечет психологическую и физическую зависимость, утрату дее-
способности и положения в социуме.
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В статье анализируется востребованность психологических ка-
честв личности психолога при проведении им психологического кон-
сультирования. Называется проблема смешения деятельности психолога 
с непсихологическим характером работы людей, не имеющих психоло-
гического образования, но продающими свою трудовую деятельность 
как психологические услуги.
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Различные обстоятельства нашей жизни, ее ритм, экономи-
ческая и политическая обстановка в стране, эпидемии заболева-
ний провоцируют различные психологические проблемы людей. 
Это могут быть возрастные и семейные кризисы, проблемы в дет-
ско-родительских, партнерских или межличностных отношени-
ях, трудности адаптации, коммуникации, стрессы и еще множе-
ство вопросов. За решением актуальных для себя моментов люди 
все чаще обращаются к помощи тех, кто себя позиционирует 
представителями помогающих профессий. И, к сожалению, дале-
ко не все такие «специалисты» имеют хоть какое-то отношение к 
психологии. Когда оформлялся рынок, на первый план вышли 
такие услуги, как мужское или женское консультирование на 
предмет повышения привлекательности для противоположного 
пола, так называемый «пикап», работа с теми, кто в поиске пар-
тнера и т. д. Часть рынка занимают те, кто занимается таро, 
астрологией, нумерологией, эзотерикой и пр. [1].

Сфера психологического консультирования является одной 
из востребованных на рынке услуг. Для успешного продвижения 
своей практики специалист должен обладать высоким уровнем 
профессионализма и способностью эффективно продавать свои 
услуги. Рассмотрим, какие именно качества и навыки позволяют 
психологам-консультантам выделяться на фоне конкурентов и 
добиваться успеха в продаже своих услуг [3].

«Психологическое консультирование – это форма профессио-
нальной деятельности психолога, состоящая в непосредственном 
взаимодействии с людьми с целью оказания помощи в принятии 
ими решений относительно обстоятельств и условий их личной и 
социальной жизни, направленных на достижение психологическо-
го комфорта, личностный рост и развитие поведения» [2].

Эффективно работающие консультанты – это люди, которые 
постоянно совершенствуют и успешно интегрируют в себе науч-
ные знания и навыки, люди, которые «идут в ногу» с быстротеку-
щими процессами социальных движений, обладают выдержкой и 
умением строго сообразовывать свое поведение, обращенное к 
людям, с моральными и юридическими нормами.

Кроме хорошего багажа знаний, прежде чем работать с кли-
ентами, важно пройти определенное количество часов личной 
терапии. Это необходимо и для развития личностных качеств, и 
для того, чтобы консультант мог взаимодействовать с людьми без 
контрпереносов.
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Личность консультанта является его «орудием труда» 
(Р. Мей), поэтому ее целостность и полнота имеют важное значе-
ние.  Основополагающим личностным качеством Р. Мэй считает 
способность к эмпатии (осознанное сопереживание текущему 
эмоциональному состоянию другого человека без потери ощуще-
ния происхождения этого переживания). Сочувствие, доброта, 
готовность помочь, безоценочность и уважение к человеку помо-
гают выстроить доверительные отношения и повысить ценность 
предлагаемых услуг в глазах клиента.

Нужно обладать способностью управлять самим собой и 
процессом общения, уметь быть внимательным, устанавливать 
контакт, слушать и слышать, иметь чувство юмора. Важно посто-
янно совершенствовать свою речь и увеличивать словарный за-
пас, понимать, что с клиентами из разных сфер и групп должен 
быть разный стиль общения.

В ситуациях неопределенности быть уверенным в себе, в 
своих знаниях, опыте, установках и ценностях, уметь рисковать, 
и при этом уметь признавать свои ошибки и гибко приспосабли-
вать свои действия под запрос клиента.

Быть способным к рефлексии, анализу своего поведения, ис-
креннему восприятию собственных чувств и открытости опыту. 
Чем лучше консультант знает и понимает себя, тем лучше он пой-
мет клиента, тем больше у него будет возможностей выбирать раз-
личные способы взаимодействия в различных ситуациях. При всей 
глубине отношений клиент – консультант важно уметь разграничи-
вать личные и профессиональные отношения, так как консульта-
тивные отношения качественно отличаются от обычных.

И в процессе консультирования нужно понимать собственную 
ответственность за свои действия, ставить реалистичные цели. 
Осознавать наличие ограничений, как объективных, так и субъек-
тивных, связанных и с личностью клиента, и с ограниченностью 
собственных возможностей, поскольку любой консультант незави-
симо от уровня профессиональной подготовки не всемогущ.

Эффективный консультант – это, прежде всего, зрелая лич-
ность. Успешность его деятельности зависит от разнообразия и 
разносторонности его личной и профессиональной жизни, нужно 
быть не просто ремесленником, а подходить к процессу консуль-
тирования творчески.
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Государственная служба требует высокой концентрации и ответ-
ственности. Государственные служащие сталкиваются с множеством 
задач, что порождает профессиональный стресс. В статье рассмотрены 
механизмы психологической защиты, помогающие снизить его уровень 
и поддержать психологическое благополучие.
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Психологическое благополучие людей становится особенно 
актуальным, так как повседневная жизнь наполнена стрессогенны-
ми элементами, такими как негативные воздействия окружающей 
среды, напряженный рабочий график и прочие неблагоприятные 
обстоятельства. Профессиональный стресс, который они испыты-
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вают, является одной из ключевых проблем, с которыми сталкива-
ется современное общество [2]. Это особенно актуально для госу-
дарственных служащих, которые постоянно сталкиваются с уни-
кальными стрессовыми ситуациями. Недостаток адаптации к окру-
жающей среде может привести к конфликтам с коллегами и, как 
следствие, к ухудшению эмоционального состояния. Поэтому по-
нимание своих психологических защит поможет служащим справ-
ляться с вызовами и улучшить их профессиональное благополучие.

Государственная гражданская служба – это уникальная сфе-
ра, где требуются особые навыки и знания для эффективного вы-
полнения множества задач. Психоэмоциональное состояние ра-
ботников государственной службы, подверженных стрессовым 
воздействиям, требует использования специальных методов и 
приемов для защиты от перегрузок и выявления источников про-
фессионального стресса. Это способствует поиску способов сни-
жения негативных последствий неприятных ситуаций [3].

В целях адаптации к требованиям законодательства Россий-
ской Федерации по государственной службе и поддержания ста-
бильности своего эмоционального состояния в условиях внеш-
них и внутренних конфликтов государственные служащие все 
чаще обращаются к использованию защитных механизмов.

Защитные механизмы – это понятие из области глубинной 
психологии, обозначающее неосознаваемый психический про-
цесс, направленный на уменьшение негативных переживаний. 
Эти механизмы лежат в основе процессов сопротивления, на-
правленных на уменьшение травмирующих переживаний путем 
вытеснения из сознания конфликтных ситуаций, состояний тре-
воги и дискомфорта [1].

Психологические защиты госслужащих и их влияние на 
успешность и жизнестойкость в условиях государственной служ-
бы на сегодняшний день малоизучены, в связи с чем возникает 
необходимость продолжения исследования в этом направлении.

Цель исследования заключается в изучении психологиче-
ских механизмов защиты, которые помогают государственным 
служащим успешно приспосабливаться к негативным аспектам 
их профессиональной среды.

Для сбора данных в ходе исследования был использован 
психодиагностический инструментарий Р. Плутчика, Г. Келлер-
мана и Х. Р. Конте под названием «Индекс жизненного стиля» [4].
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В исследовании приняли участие государственные служа-
щие Министерства образования и науки Забайкальского края в 
количестве 52 человека.

Анализ результатов, полученных с помощью психодиагно-
стического метода «Индекс жизненного стиля» Р. Плутчика, 
Г. Келлермана и Х. Р. Конте, показал, что 39 участников исследо-
вания прибегают к психологической защите «Регрессия», 38 – к 
«Реактивному образованию», а 37 – к «Компенсации» и «Замеще-
нию». «Проекцией» пользуются 33 участника, в то время как 
остальные виды психологической защиты используют все гос-
служащие.

Таким образом, понимание доминирующих психологиче-
ских механизмов у государственных служащих помогает им эф-
фективнее управлять своими эмоциями, обеспечивая внутрен-
нюю стабильность. Это способствует легкой адаптации к различ-
ным ситуациям, особенно в контексте государственной службы. 
Полученные результаты исследования могут быть полезны как 
для государственных служащих, так и для психологов, работаю-
щих с этой категорией лиц в рамках консультирования.
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Психологическое консультирование является основой для всех 
остальных форм консультирования, так как знания и умения, необходи-
мые для этого вида деятельности, с успехом применяются при решении 
разных психологических вопросов и задач в процессе консультирования 
бизнесменов, политиков, спортсменов и т. д.
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Тревога, стресс, проблемы, связанные с личной жизнью – 
неотъемлемая часть нашей жизни, при возникновении таких 
трудностей человеку необходима поддержка и помощь. Обычно в 
этом нам помогают близкие люди, друзья, родители, люди, кото-
рым мы доверяем, которые близки нам по духу.

Сравнительно недавно в нашу жизнь вошли специалисты, 
способные помочь тем из нас, кто в силу каких-либо обстоя-
тельств не в силах сам справиться со своими проблемами, найти 
ответы на вопросы. Психолог – специалист, изучающий внутрен-
ний мир человека, психику, ее структуру и взаимосвязь психиче-
ских процессов с окружающей средой. Именно взаимодействуя с 
психологом, человеку гораздо проще найти выход из кризисного 
состояния, в какой бы сфере жизни это состояние не возникло. 
Психологическое консультирование является одним из видов 
психологической помощи.

Работая с психологом в рамках психологического консульти-
рования, человек открывает для себя свой внутренний мир, свои 
внутренние опоры и ресурсы и учится использовать эти ресурсы 
во благо, чтобы жизнь была наполнена яркими красками.  Работа 
психолога в рамках консультирования способна принести макси-
мальную пользу для клиента только в том случае, если сам чело-
век будет максимально включенным в совместную деятельность 
со специалистом, именно такое взаимодействие позволит клиен-
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ту найти свои собственные внутренние опоры и ресурсы, обра-
тить внимание на свою психическую активность.

Потребность личности в познании окружающей действи-
тельности, в том числе общественных отношений, и потребность 
в познании личностью самого себя есть не что иное, как психиче-
ская активность.

Вопросы личностного характера – это не единственные во-
просы, ответы на которые можно найти в рамках психологиче-
ского консультирования, профессиональная сфера также не явля-
ется исключением для обращения за консультацией к специали-
сту. Такие явления, как психологическое выгорание, обесценива-
ние себя и своих достижений, профессиональная деформация, 
очень часто становятся главными темами, обсуждаемыми клиен-
тами во время психологического консультирования. В нашем ре-
гионе психологическое консультирование успешно применяется 
в сфере экономики и бизнеса: строительство; управление желез-
ной дороги, дистанции путей; военнослужащие, участники СВО 
и члены их семей; структуры системы МВД.

Технология пролонгированного карьерного консультирова-
ния, информирование привлекательного HR-бренда, развитие 
персонала, управление талантами, многоуровневая оценка, тех-
нология ассессмент-центра, управление карьерой подробно про-
анализированы Л. И. Селивановой [3].

Проведение индивидуальных бесед, тестирования, семина-
ров и тренингов, чтение лекций на психологические темы – это та 
работа, которую выполняет психолог в рамках своих профессио-
нальных обязанностей. 

Развитие личностных ресурсов клиента нередко является од-
ной из запрашиваемых тем кризисного психологического кон-
сультирования. Психологическая работа с проблемными ситуа-
циями является довольно специфической. Ресурсирование – это 
именно то, с чего начинается работа во многих запросах с клиен-
тами. Тема ресурсов для психологов является актуальной. Отсут-
ствие ресурса не позволяет человеку найти решение для актуаль-
ных психологических проблем, а значит и не позволит внести в 
свою жизнь качественные улучшения.

Ресурсы – это комплектность позитивных явлений в жизни и 
окружении человека, которые питают его позитивное самоощу-
щение. Наличие или отсутствие таковых определяет тот запас 
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«прочности» нервной системы и те способности человека, кото-
рые позволят ему самым эффективным и экологичным способом 
справляться не только с повседневными задачами, но и со стрес-
совыми ситуациями, возникающими в повседневной жизни.

Внутренние ресурсы человека – это потенциал личности и все 
ее особенности. Именно внутренние ресурсы помогают человеку в 
развитии, в преодолении трудностей, выстраивании отношений с 
окружающими людьми, ресурсы дают возможность идти к успеху 
и счастливой жизни. Если потенциал развит, то личность с легко-
стью идет по жизни. Такая личность отличается стойкостью, у та-
кого человека присутствует самообладание и высокая стрессоу-
стойчивость. Все эти качества – это своеобразный внутренний 
стержень. Отсутствие таких основ не позволяют человеку доби-
ваться поставленных целей и желаний, человек довольствуется ма-
лым. Для психолога как для специалиста важно акцентировать 
внимание клиента именно на внутренних ресурсах, так как именно 
они наиболее важны в процессе консультирования.

«Адаптация психологических методов и техник к разным ка-
тегориям граждан является ключевым аспектом эффективной 
психологической работы. Каждая категория граждан имеет свои 
особенности, потребности и проблемы, требующие индивиду-
ального подхода и приспособления методик к конкретным ситуа-
циям», – пишут А. А. Богомолов, Д. Д. Гусева [1, с. 16].

Работа с личностными или внутренними ресурсами клиента 
при решении кризисных и проблемных ситуаций помогает спра-
виться не только с текущей ситуацией, но и с возникновением 
таковых в будущем. Для психолога важно помочь клиенту в про-
цессе психологического консультирования найти источники его 
ресурсов. В зависимости от возникающих ситуаций источники 
восполнения собственных ресурсов также будут различаться. Ак-
центирование внимания клиента на эти источники – вот главная 
цель психолога-консультанта. Использование ресурса с макси-
мальной пользой для себя, его приемлемость в той или иной си-
туации – это именно то, что важно обнаружить для клиента в про-
цессе консультирования.

Отдельно хочется поговорить о ресурсном состоянии психо-
лога. Это очень важный аспект. Что является ресурсами для 
специалиста? Большого различия между этими понятиями не бу-
дет. Но все же существуют некоторые нюансы, так как профессия 
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психолога относится к профессиям помогающего характера, то 
для специалиста будет важным не допускать переутомления, со-
стояния эмоционального выгорания, а также профессиональной 
деформации. Во избежание таких состояний психологу нужно 
уметь грамотно распределять нагрузку, не работать через свои 
возможности, систематизировать свою работу с клиентами. 
«Личная терапия представляет уникальную возможность увидеть 
процесс консультирования и психотерапии глазами клиента», – 
отмечают С. А. Гоголева, Д. Д. Гореленко [2]. Для психолога, так 
же как и для его клиентов, важно правильно оценивать свои силы, 
учитывать свои интересы и вовремя восполнять свои ресурсы. 
Трудоголизм, склонность к эмоциональной ригидности, низкая 
стрессоустойчивость, склонность к зависимостям, нерешенная 
сепарация, непроработанность собственных проблем очень часто 
приводит психолога к профессиональному выгоранию. Суперви-
зия и индивидуальная психотерапия способна оказать психологу 
серьезную поддержку, это именно то, что необходимо для каче-
ственной работы специалиста, потому как нерешенные проблемы 
напрямую оказывают влияние на выполнение специалистом сво-
их профессиональных обязанностей.

Работа специалиста зависит от многих внешних организаци-
онных факторов. Комфорт играет немаловажную роль в органи-
зации деятельности психолога. Например, постоянное вмеша-
тельство в работу специалиста руководителей предприятия, про-
ходной кабинет, отсутствие входной двери, тонкие стены между 
кабинетами – все это мешает и дестабилизирует психолога. Осоз-
нание профессиональных рисков в своей работе является важ-
ным, работа психолога весьма затратная в психологическом и 
эмоциональном плане. Признание психологом необходимости 
профессиональной помощи для себя самого играет немаловаж-
ную роль в успешной деятельности специалиста.

Психолог, осуществляющий свою деятельность в рамках 
психологического консультирования, это специалист, который 
помогает людям решать присущие им психологические пробле-
мы, разобраться в хитросплетениях собственной психики, найти 
способ улучшить свое психическое состояние, в том числе и с 
помощью нахождения и использования внутренних и внешних 
ресурсов. Работая с людьми, обратившимися за помощью, про-
фессиональный специалист испытывает чувство глубокого вну-
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треннего удовлетворения. Непохожесть одного клиента на друго-
го, опыт общения в процессе консультирования позволяют психо-
логу узнать что-то новое и о себе самом, и о человеческих взаи-
моотношениях в целом. В моменты осознания клиентом своих 
проблем, узнавания их, нахождения способов для изменения сво-
их установок психолог испытывает массу положительных эмо-
ций. Проявления чуткости к собственной жизни, получение по-
лезной информации позволяет психологу найти решения своих 
проблем. Психолог в своей работе получает столько же, сколько 
отдает, и именно так и должно быть. Такое наполнение и есть не 
что иное, как ресурс.
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Статья посвящена проблеме одиночества у людей пожилого возрас-
та и исследованию взаимосвязи одиночества и ценностных ориентаций 
у данной возрастной категории.

Ключевые слова: взаимосвязь, одиночество, ценностные ориента-
ции, пожилой возраст

В современном мире проблема одиночества становится все 
более актуальной. Переменчивые обстоятельства, политическая 
нестабильность и информационный поток оказывают воздей-
ствие на взаимоотношения между людьми. Психика и взгляды на 
мир современного индивида формируются в условиях быстрой 
смены информации и контактов с различными социальными 
группами, что заставляет людей ожидать постоянных социаль-
ных взаимодействий [1].

Современные исследования проблемы одиночества в боль-
шей мере касаются зрелого возраста, подростков и детей. Зача-
стую пожилые люди сложно адаптируются к изменениям, связан-
ным с выходом на пенсию, и это может привести к чувству оди-
ночества, а также вызвать различные психологические проблемы.

Понимание ценностных ориентаций пожилых людей имеет 
большое значение для оказания им психологической поддержки 
и создания условий для их активного и полноценного участия в 
жизни общества.

На сегодняшний день исследований, изучающих взаимос-
вязь показателей одиночества и ценностных ориентаций у людей 
пожилого возраста, в психологии недостаточно.

Цель исследования: изучить взаимосвязь показателей одино-
чества и ценностных ориентаций у людей пожилого возраста. 

Объект исследования: одиночество и ценностные ориентации.
Предмет исследования: показатели одиночества и ценност-

ных ориентаций у людей пожилого возраста. 
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Гипотеза исследования состоит в предположении о том, что 
существует взаимосвязь между показателями одиночества и цен-
ностными ориентациями у людей пожилого возраста.

Методики исследования: опросник «Одиночество» С. Г. Кор-
чагиной [3]. Методика Ш. Шварца «Ценностный опросник» (ЦО) 
[2]. Математический: коэффициент корреляции Пирсона.

Эмпирическая база и организация исследования. Исследова-
ние проводилось на базе ГБУЗ «Забайкальский краевой клиниче-
ский госпиталь для ветеранов войн» г. Читы. Выборка состоит из 
людей пожилого возраста в количестве 80 человек. Средний воз-
раст испытуемых − 76 лет. 

Результаты исследования

Рис. 1. Показатели одиночества (результаты исследования показателей 
одиночества по опроснику «Одиночество» С. Г. Корчагиной, %)

По опроснику С. Г. Корчагиной «Одиночество» (рис. 1) ре-
зультаты показали, что большинство респондентов глубоко пере-
живают одиночество. Человек, постоянно пребывающий в состо-
янии одиночества, в результате может прийти к ухудшению пси-
хологического статуса и дезадаптации. 

Результаты исследования по опроснику Ш. Шварца «Цен-
ностный опросник» («Обзор ценностей») (рис. 2), исходя из сред-
него значения, показали в списке доминирующих ценностей: 
«безопасность», «универсализм», «достижения».
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Рис. 2. Результаты исследования по методике Ш. Шварца «Ценностный 
опросник Шварца» («Обзор ценностей»), среднее значение

Рис. 3. Результаты исследования по методике Ш. Шварца «Ценностный 
опросник Шварца» («Профиль личности»), среднее значение

Результаты исследования по опроснику Ш. Шварца «Цен-
ностный опросник» («Профиль личности») (рис. 3): преобладаю-
щими в своем значении оказались ценности: «безопасность», 
«универсализм», «доброта» и «самостоятельность».
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Для анализа связей между уровнем одиночества и ценност-
ными ориентациями мы применили метод коэффициента корре-
ляции Пирсона.

Таблица 1

Результаты исследования взаимосвязи уровня одиночества  
по методике «Одиночество» С. Г. Корчагиной и ценностных 
ориентаций по методике «Ценностный опросник Шварца»  

часть «Обзор ценностей» у людей пожилого возраста

Ценности Уровень субъективного ощущения одиночества
очень глубокий глубокий неглубокий

Конформность -,373 -,038 ,186
Традиции ,339 ,101 ,215
Доброта ,393 -,476 ,045
Универсализм -,056 -,019 ,125
Самостоятельность ,656 -,137 ,283
Стимуляция -,407 ,010 ,507
Гедонизм -,732 ,293 -,063
Достижения -,507 -,060 ,225
Власть ,136 -,322 ,118
Безопасность ,567 ,265 ,133

Таблица 2

Результаты исследования взаимосвязи показателей одиночества  
по методике «Одиночество» С. Г. Корчагиной и ценностных 
ориентаций по методике «Ценностный опросник Шварца»  

часть «Профиль личности» у людей пожилого возраста

Ценности Уровень субъективного ощущения одиночества
очень глубокий глубокий неглубокий

Конформность -,150 -,441 -,020
Традиции ,305 ,250 ,375
Доброта -748 -,306 ,222
Универсализм -,168 -,279 ,520
Самостоятельность ,043 -,268 ,257
Стимуляция ,531 -,250 -,589
Гедонизм ,125 -,156 ,223
Достижения ,728 -,110 -,528
Власть ,035 -,445 -,222
Безопасность ,339 -,360 ,362
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В результате исследования (табл. 1, 2) нами выявлены корре-
ляции на уровне нормативных идеалов по ценностям: стимуля-
ция, доброта, гедонизм, самостоятельность, власть, достижения, 
безопасность; на уровне индивидуальных приоритетов: конфор-
мность, доброта, универсализм, безопасность, стимуляция, тра-
диции, достижения, власть.

Таким образом, в эмпирическом исследовании среди людей 
пожилого возраста, которые были опрошены, выявлены положи-
тельные и отрицательные корреляции между уровнями одиноче-
ства и некоторыми ценностями. Рассмотрев полученные взаи-
мосвязи, мы можем сделать вывод, что наша гипотеза относи-
тельно того, что существует взаимосвязь между уровнями одино-
чества и ценностными ориентациями у людей пожилого возраста, 
подтвердилась частично.
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В статье приведен анализ уровня стрессоустойчивости сотрудников 
локомотивных бригад ОАО «РЖД» с различным стажем работы, сравне-
ние показателей их стрессочувствительности, стратегий копинга и уров-
ня профессионального стресса.
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Железнодорожный сектор народного хозяйства выделяется 
своей спецификой труда и повышенной опасностью. Эффектив-
ное средство улучшения подготовки локомотивных бригад – ис-
пользование тренажеров и специальных обучающих программ. 
Развитие тренингов для локомотивных бригад на основе совре-
менных технологий становится важным элементом обеспечения 
безопасности на производстве [1‒4].

На сегодняшний день в г. Могоче насчитывается около 
20 железнодорожных предприятий. Из них лишь в Эксплуатаци-
онном локомотивном депо есть штатный психолог. Стоит отме-
тить, что работники локомотивного депо проходят тесты один раз 
в квартал, а стрессовые ситуации у работников случаются еже-
дневно, не говоря уже о постоянных травматических случаях со 
смертельным исходом. Хотелось бы, чтобы в каждом предприя-
тии ввели штатную должность психолога, чтобы с работниками 
проводились мероприятия, профилактические встречи, различ-
ные тренинги и просто беседы как по личным причинам, так и по 
рабочим моментам.

Цель исследования: изучение стрессоустойчивости работни-
ков локомотивных бригад.

Объект: стрессоустойчивость личности.
Предмет исследования: стрессоустойчивость работников 

локомотивных бригад.
Исследовательская гипотеза: предположение о существова-

нии отличий в уровне показателей стрессоустойчивости в груп-
пах с разным стажем профессиональной деятельности.

Исследование проводилось на базе Эксплуатационного ло-
комотивного депо Забайкальской дирекции тяги филиала ОАО 
«РЖД» г. Могочи. Выборку исследования составили 50 человек. 
Мужчины 20‒50 лет. Среди них 25 работников с общим стажем 
работы от 0 до 5 лет (далее 1-я группа) и столько же работников 
со стажем 10‒20 лет (далее 2-я группа).

Результаты исследования наглядно представлены на рис. 1–3.
На рисунках видно, что у работников с меньшим стажем до-

стоверно менее выражены показатели по шкалам «повышенная 
реакция на обстоятельства», «склонность усложнять», «деструк-
тивные способы», в отличие от работников со стажем от 10 до 
20 лет, для которых реакция на обстоятельства, на которые невоз-
можно повлиять, выражена на высоком уровне. Они эмоциональ-
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но нестабильны, что говорит о низком уровне стрессоустойчиво-
сти. Тенденция к излишней усложненности часто является источ-
ником стресса. Мужчины, работающие от 10 до 20 лет, проявляют 
большую склонность к излишнему усложнению проблемных си-
туаций. А это, как следствие, снижает их уровень стрессоустой-
чивости.

Рис. 1. Сравнение средних значений по шкалам методики  
«Cтрессочувствительность» Ю. В. Щербатых для двух групп 

респондентов (* – р ≤ 0,05; ** – р ≤ 0,01 по критерию Манна-Уитни)

Рис. 2. Сравнение средних значений по шкалам методики 
 Тест Р. Лазаруса для двух групп респондентов 

 (р ≤ 0,01; р ≤ 0,05 01 по критерию Манна-Уинни)
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Рис. 3. Сравнение средних значений уровня профессионального  
стресса по методике Ч. Спилбергера (адаптация А. Б. Леоновой)  

для двух групп респондентов (р ≤ 0,01   по критерию Манна-Уитни)

На основе полученных результатов можно сказать, что для 
работников со стажем работы от 0 до 5 лет из группы 1 характер-
но использовать в качестве копинг-стратегий поиск социальной 
поддержки, планирование и положительную переоценку. Мень-
ше всего для борьбы со стрессом используется конфронтация, 
дистанцирование и самоконтроль. Чрезмерно используемых ко-
пингов не было выявлено.

Для работников со стажем работы от 10 до 20 лет из груп-
пы 2 характерно использовать конфронтацию, поиск социальной 
поддержки, принятие ответственности, бегство-избегание, пла-
нирование и положительную переоценку. Чрезмерно используе-
мых копингов не было выявлено, однако копинг, конфронтация и 
бегство-избегание свидетельствуют о высокой напряженности 
копинга и выраженной дезадаптации. 

В ходе проведения методики было установлено, что работ-
ники со стажем работы от 10 до 20 лет набрали по интегральному 
показателю выраженности стресса высокие баллы. При этом мак-
симальное количество из возможных баллов было набрано во-
просами о недостаточной заработной плате, большом количестве 
нормативной документации, отсутствии свободного времени для 
личных дел, а также плохой материальной оснащенности. 

Таким образом, работники, имеющие меньший стаж, демон-
стрируют низкий уровень выраженности показателей стрессоу-
стойчивости по сравнению с теми, кто работает более длитель-
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ный период, что, безусловно, требует учета и улучшения качества 
и характера психологического сопровождения профессиональ-
ной деятельности работников локомотивных бригад. 
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Исследование взаимосвязи показателей эмоционального интеллек-
та и копинг-стратегий иллюстрирует прямую корреляцию эмоциональ-
ного интеллекта и продуктивных копинг-механизмов: чем выше эмоцио-
нальный интеллект, тем чаще используется самоконтроль и планирова-
ние решения проблем у лиц среднего возраста.
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Использование продуктивных способов борьбы со стрессом 
позволяет человеку без потерь и нарушений улучшить показатели 
качества жизни. В связи с этим возникает вопрос о необходимости 
изучения факторов, влияющих на предпочтения людей, определя-
ющих их полноценную и продуктивную адаптацию [3]. Некоторы-
ми из таковых по праву могут считаться уровень эмоционального 
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интеллекта и доминирующие копинг-стратегии [2]. Исследование 
их взаимосвязи может пролить свет на некоторые аспекты характе-
ра и специфики адаптивного поведения человека [1].

Цель: выявление взаимосвязи между эмоциональным интел-
лектом и копинг-стратегиями у лиц среднего возраста.

Объект исследования: эмоциональный интеллект и ко-
пинг-стратегии личности.

Предмет исследования: взаимосвязь эмоционального интел-
лекта и копинг-стратегий у лиц среднего возраста.

Гипотеза: известно, что высокий эмоциональный интеллект 
не только позволяет лучше справляться со стрессом, но и к самой 
ситуации относиться более положительно. Мы предполагаем, что 
существует взаимосвязь между эмоциональным интеллектом и 
совладающим поведением у лиц среднего возраста; чем выше 
уровень эмоционального интеллекта, тем выше уровень выра-
женности продуктивных копинг-механизмов.

База исследования: выборку исследования составили лица 
среднего возраста – 61 человек (из них 28 – жен.; 33 – муж.). В 
исследовании участвовали респонденты в возрасте 30‒56 лет. 

Методики исследования: опросник «ЭмИн» («Эмоциональ-
ный интеллект») Д. В. Люсина [4]; опросник «Способы совлада-
ющего поведения» (WCQ) Р. Лазаруса [5].

Результаты исследования:

Рис. 1. Результаты исследования по методике опросник «ЭмИн» 
(«Эмоциональный интеллект») Д. Люсина (в процентном соотношении)

Как видно из рис. 1, большинство показателей по шкалам 
методики ЭмИн находятся в границах низких значений, за исклю-
чением межличностного и внутриличностного интеллекта.
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Рис. 2. Результаты исследования по методике опросник «Способы 
совладающего поведения» (WCQ) Р. Лазаруса (в процентном 

соотношении)

Исследование указанной выборки по методике опросник 
«Способы совладающего поведения» (WCQ) Ричарда Лазаруса 
(рис. 2) показало, что среднюю степень выраженности испытуе-
мые демонстрируют по следующим копинг-стратегиям: дистан-
цирование (57,38 %), конфронтационный копинг (52,46 %), при-
нятие ответственности (57,38 %), поиск социальной поддержки 
(57,38 %). Высокие значения были получены по выбору следую-
щих форм совладающего поведения: бегство-избегание (86,89 %), 
а также положительная переоценка (91,8 %).

Основной целью нашей работы был поиск взаимосвязи меж-
ду указанными выше показателями. Данные, представленные в 
таблице, выделены из корреляционных матриц и демонстрируют 
достоверные коэффициенты корреляции средней и высокой силы.

По данным поиска таблицы взаимосвязей показателей мето-
дики ЭМИН и Лазаруса видно, что большая часть коэффициен-
тов корреляции положительная и имеет среднюю силу. Следует 
отметить, что большая часть корреляционных коэффициентов 
отражает связь шкал эмоционального интеллекта с копинг-меха-
низмом «самоконтроль», что позволяет предполагать, что этот 
совладающий продуктивный механизм во многом определяет бо-
лее адаптивную стратегию поведения. 
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Таким образом, исследование взаимосвязи показателей ЭИ и 
КС демонстрирует следующую зависимость: чем выше уровень 
ЭИ, тем больше человек склонен использовать продуктивные 
формы совладающего поведения (самоконтроль и планирование 
решения проблем), и тем меньше непродуктивные (конфронтаци-
онный копинг). Выявленные копинг-механизмы могут быть 
представлены как мишени психокоррекционного воздействия 
для улучшения качества жизни, обучения навыкам борьбы со 
стрессом, повышения коммуникативной компетентности с уче-
том из взаимосвязи с таким  многокомпонентным конструктом 
как ЭИ у лиц среднего возраста.
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В статье осуществлен анализ изучения стрессоустойчивости сту-
дентов специальностей «Сестринское дело» и «Фармация» в психоло-
гии. Автор провел краткий обзор теоретических современных источни-
ков и представил результаты эмпирического исследования, проведенно-
го в двух группах студентов указанных специальностей.

Ключевые  слова:  стресс, стрессоустойчивость, медицинский ра-
ботник, сестринское дело, фармация, стресс-фактор, профессиональный 
стресс, эмоциональное выгорание

В свете возрастающих требований к качеству медицинских 
услуг возрастает значимость изучения стрессоустойчивости ме-
дицинских работников. Особенно важно знать, какова стрессо-
устойчивость будущих медиков, студентов медицинских учебных 
заведений для формирования этого профессионально важного 
качества. Однако стрессовые факторы не одинаковы в деятельно-
сти медработников разных профилей, и требования к стрессоу-
стойчивости также неодинаковы. И эту разницу необходимо учи-
тывать при подготовке к профессиональной деятельности студен-
тов специальностей «Сестринское дело» и «Фармация» [2].

Развивать профессиональные навыки специалистов в сфере 
медицины является ключевым аспектом для их эффективного 
вклада в здравоохранение. Это требует высокого уровня подго-
товки и тщательного подбора персонала в медицинской сфере. 
Кроме того, важную роль в этой отрасли играют фармацевты, чья 
работа требует особого внимания к распределению и использова-
нию медицинских препаратов.

По мнению В. С. Субботина, «стрессоустойчивостью явля-
ется личностная психологическая особенность, содержащаяся в 
особенной связи с разноуровневыми свойствами совокупной ин-
дивидуальности, что делает возможным биологический, физио-
логический и психологический гомеостаз системы и обеспечива-
ет оптимальное взаимодействие субъекта с окружающей средой в 
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разнообразных условиях жизнедеятельности и деятельности» [3, 
с. 48]. Обобщая научные представления о стрессоустойчивости, 
остановимся на следующем определении стрессоустойчивости: 
устойчивость к стрессу представляет собой сложное свойство 
личности, которое играет ключевую роль в успешном общении и 
социальных взаимодействиях. Она включает в себя способность 
к эмоциональной устойчивости, низкий уровень беспокойства, 
высокую самоконтроль и готовность к психологическим вызо-
вам. Это своего рода психологический щит, управляющий реак-
цией на стресс.

Работники в сфере здравоохранения регулярно сталкивают-
ся с разнообразными стрессорами, что влечет за собой эмоцио-
нальное и физическое истощение. Они нередко общаются с паци-
ентами в условиях психологического дискомфорта, несут тяже-
лый груз ответственности за человеческие жизни и работают в 
непростой обстановке коллектива и при недостаточных условиях 
труда. Все эти факторы могут привести к повышенному стрессу. 
Поэтому исследователи сталкиваются с необходимостью анали-
зировать качества, которые важны для профессии и помогают ме-
дицинским работникам справляться со стрессом.

Работа медиков, очень часто окрашенная в негативные эмо-
ции от общения с пациентами и обостренная острой ответствен-
ностью за чужие жизни, часто происходит на фоне нездоровой 
атмосферы в коллективе и неприятных рабочих условий. Эти об-
стоятельства могут способствовать накоплению стресса, кото-
рый, в свою очередь, усиливается из-за предвкушения, вероятно-
сти или угрозы воздействия на личность стимулов, связанных с 
их профессией, организационными аспектами или личными чув-
ствами.

Конкуренция в области здравоохранения заставляет меди-
цинских работников отступать от традиционных методов взаимо-
действия с клиентами из-за необходимости справляться с возрос-
шим объемом работы в частных лечебных учреждениях, которые 
популяризировались после приватизации. Эти учреждения не-
редко предоставляют более привлекательные рабочие условия, 
однако нагрузка на специалистов увеличивается. Современные 
исследования поднимают вопрос о том, что заботы о карьерном 
продвижении начинают превалировать над практическими аспек-
тами медицинской практики и взаимодействиями внутри профес-
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сионального сообщества, что является относительно новым явле-
нием в этой отрасли. Поэтому специалисты в сфере здравоохра-
нения, в том числе и медицинские сестры, и фармацевты, регу-
лярно испытывают различные формы усталости: физическую, 
психическую и эмоциональную. Это состояние, часто возникаю-
щее на фоне постоянного стресса, широко известно, как эмоцио-
нальное выгорание. Оно является одним из наиболее значитель-
ных негативных аспектов, сопутствующих длительной напря-
женной работе в данной области.

Между тем не все медицинские работники подвергаются 
одинаковой степени стресса. В эмпирическом исследовании ста-
вилась задача сравнения стрессоустойчивости медицинской се-
стры и фармацевта. Так, труд медицинской сестры сопровождает-
ся большой нервно-эмоциональной нагрузкой. Е. Г. Бастракова 
пишет: «медицинские сестры имеют дело не только со страдаю-
щими пациентами, но и с находящимися под воздействием стрес-
са врачами» [1, с. 56]. Молодые специалисты приступают к рабо-
те в состоянии воодушевления и идеализма, но из-за недоволь-
ства врачей и неблагодарной категории пациентов, медработник 
чувствует себя перегруженным и недооцененным. Ожидание не 
соответствует действительности, специалист разочаровывается и 
подвергается стрессу.

Профессиональная деятельность фармацевта сложна и об-
ширна по своему содержанию. Хороший специалист в области 
фармации должен обладать качествами, обеспечивающими эф-
фективное выполнение профессиональной деятельности. Однако 
на практике возникают разнообразные трудности, связанные с 
психологическими аспектами этих профессий. Например, специ-
алисты-фармацевты могут столкнуться с эмоциональной пере-
грузкой, эмоциональным выгоранием, стрессом или сложными 
этическими ситуациями.

В эмпирическом исследовании при сравнении двух групп сту-
дентов «Сестринское дело» и «Фармация» применялись три мето-
дики диагностики: методика «Копинг-поведение в стрессовых си-
туациях» (адаптированный вариант Т. А. Крюковой); тест самоо-
ценки стрессоустойчивости (С. Коухена и Г. Виллиансона); мето-
дика определения нервно-психической устойчивости, риска деза-
даптации в стрессе «Прогноз». Общую выборку составили 50 ис-
пытуемых 4-го курса очно-заочного отделения, специальностей 
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«Сестринское дело» и «Фармация». Средний возраст группы «Се-
стринское дело» 33,6 ± 11,3 лет, группы «Фармация» 34,0 ± 9,1 лет.

По результатам диагностики по трем методикам оказалось, 
что студенты специальности «Сестринское дело» являются более 
стрессоустойчивыми, чем студенты специальности «Фармация». 
Согласно методике «Тест самооценки стрессоустойчивости», 
студенты специальностей «Сестринское дело» и «Фармация» 
имеют удовлетворительную оценку уровня самооценки стрессоу-
стойчивости. Согласно методике определения нервно-психиче-
ской устойчивости, риска дезадаптации в стрессе «Прогноз» ре-
зультаты исследования студентов специальностей «Сестринское 
дело» и «Фармация» существенно отличаются друг от друга. Зна-
чительная доля испытуемых специальности «Сестринское дело» 
имеет хорошую нервно-психическую устойчивость. У студентов 
специальности «Фармация» преобладает удовлетворительная 
нервно-психическая устойчивость.

Таким образом, устойчивость к стрессу у медицинских ра-
ботников отражает глубоко укоренившиеся черты характера, спо-
собствующие эффективному общению с пациентами. Она прояв-
ляется через способность к самоконтролю, уменьшенное ощуще-
ние беспокойства, и психологическую подготовку к противостоя-
нию стрессовым ситуациям. Это набор личностных психологиче-
ских особенностей, которые играют ключевую роль в управлении 
и адаптации к стрессам в системе здравоохранения.
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Статья посвящена изучению смысложизненных ориентаций небла-
гополучных родителей. На наш взгляд, определение смысложизненных 
ориентаций родителей позволит применять индивидуальный подход при 
психологическом сопровождении в целях предотвращения ограничения 
и лишения в родительских правах в отношении детей. Исследование 
смысложизненных ориентаций необходимо и для осмысления родителя-
ми ответственности неверной модели воспитания и содержания детей.
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ные родители, локус контроля, временная перспектива, ценностные ори-
ентации

Смысложизненные ориентации относятся к фундаменталь-
ным личностным образованиям. Обретение смысла дает челове-
ку стимул для деятельности, активности на протяжении всего 
жизненного пути [1‒3]. 

Усиление проведения психологической коррекции поведе-
ния и личности неблагополучных родителей позволит предотвра-
тить распад кровной семьи (в случаях лишения или ограничения 
родительских прав). Для этого необходимо углубленное изучение 
ценностно-смысловой сферы и смысложизненных ориентаций 
неблагополучных родителей. На взгляд автора, углубленное изу-
чение личности родителей позволит понять их индивидуаль-
ность, причины семейного неблагополучия. В дальнейшем авто-
ром планируется продолжение изучение данной темы при состав-
лении программы психологического сопровождения неблагопо-
лучных родителей.

Всего опрошено 24 неблагополучных родителя, а именно на-
ходящихся в социально опасном положении. Согласно результа-
там, полученным по тесту смысложизненных ориентаций 
Д. А. Леонтьева, родители показали низкие баллы по осмыслен-
ности жизни. Самый низкий балл (59) имеется у женщины 19 лет, 
самый высокий у женщины 28 лет (126). На наш взгляд, низкий 
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уровень осмысленности может быть связан с отсутствием выс-
шего образования, личностной незрелости.

Выявлена неудовлетворенность настоящей временной пер-
спективой у родителей. Например, одна родительница (женщина 
41 г., состоят на учете в КДН и ЗП в связи с совершением доче-
рью кражи) в ходе проведения беседы пояснила, что на данный 
момент ей сложно выплачивать ипотеку, приходится много рабо-
тать, из-за этого портятся отношения с дочерью.

Согласно полученным данным, 60 % родителей имеют нега-
тивное прошлое, но при этом 79 % ‒ все же имеют позитивное, то 
есть направленность на положительные воспоминания в прошлом. 
Такой показатель говорит и о накоплении родителями определен-
ного жизненного опыта, стратегии поведения в некоторых ситуа-
циях, которые не позволят совершить прошлые ошибки. 56 % ро-
дителей считают свое настоящее предопределенным. В ситуациях 
изъятия ребенка из семьи по причине неблагополучия родители 
опускают руки, считают, что ребенка больше не вернут. Таким об-
разом, смиренно принимают происходящее – не берут ответствен-
ность за изъятие ребенка из-за алкогольной зависимости, виня при 
этом сотрудников органов опеки. 90 % родителей имеют низкие 
баллы по шкале «гедонистическое настоящее», то есть не могут с 
уверенностью сказать об удовлетворенности настоящей жизнью. 
Возможно, поэтому родители имеют высокие баллы по шкале «по-
зитивное прошлое», так как считают, что раньше они имели луч-
шую жизнь. Настоящая временная перспектива также не устраива-
ет родителей, на наш взгляд, из-за нежелания или неспособности 
взять ответственность над управлением собственной жизнью в 
силу инфантильности или лености. 

Интересная закономерность, на наш взгляд, проявляется в 
следующем – 84 % респондентов уверены, что в будущем у них 
будет жизнь лучше, чем сейчас. Однако предпринимать улучше-
ние жизни некоторые родители неспособны, или являясь фатали-
стами, считают – лучшая жизнь впереди.

По результатам проведения теста Дж. Роттера локуса кон-
троля, было выявлено следующее. Родители, имеющие интер-
нальный тип локуса контроля-Я, составили 20 % от общего коли-
чества испытуемых. Они считают себя ответственными за резуль-
таты любой деятельности. В случаях отказа КДН и ЗП и органов 
опеки вернуть ребенка в семью данные родители не станут оправ-
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дывать себя за ошибки и способны признать вину. 80 % родите-
лей являются представителями с экстернальным типом локуса 
контроля. Они перекладывают ответственность за собственные 
проступки внешним условиям, обстоятельствам, другим людям, 
зависимостям, также на специалистов, вмешавшихся в жизнь ро-
дителей по причине неблагополучия. 

Терминальные ценности включают в себя установки в до-
стижении личностью цели и постоянное стремление к ней, что 
подразумевает собой обретение смысла в процессе деятельности. 
Самой значимой для всех родителей является ценность «здоро-
вье». Далее по рангу представлены ценности «любовь», «счаст-
ливая семейная жизнь», «уверенность в себе». Также для родите-
лей важными являются ценности «интересная работа», «матери-
ально обеспеченная жизнь», «верные друзья», «развитие». 

Индифферентными ценностями родители выбрали «счастье 
других», «развлечения», «свобода», «красота природы и искус-
ство», «творчество» и т. д. Такой выбор обусловлен условиями 
проживания в сельской местности Крайнего Севера. То есть, про-
живая в тяжелых, неблагоустроенных условиях, родители устрем-
лены на обеспечение и удовлетворение жизненно важных и базо-
вых ценностей, чем высоких и абстрактных.

Инструментальные ценности, то есть ценности, посред-
ством которых родители могут достигать поставленных целей ‒  
«аккуратность», «воспитанность», «жизнерадостность», «ответ-
ственность» ‒ являются наиболее значимыми для родителей. Да-
лее по степени важности идут ценности «рационализм», «незави-
симость» и «честность». Наиболее отвергаемыми ценностями, 
родители обозначили «образованность», «исполнительность», 
«смелость в отстаивании своего мнения», «терпимость» и «твер-
дая воля». Такой выбор может быть обусловлен строгим воспита-
нием в родительской семье самих родителей.

Таким образом, нами сделан следующий вывод. Опрошен-
ные неблагополучные родители имеют низкий уровень осмыс-
ленности жизни, то есть у них отсутствуют цели в будущем, они 
живут лишь одним днем. Отсюда вытекает неудовлетворенность 
собственной жизнью в настоящем. 80 % родителей имеют экстер-
нальный уровень локуса контроля. Локус контроля мало поддает-
ся изменению, чистых экстерналов и интерналов нет, и все же мы 
считаем, что при проведении работы с родителями необходимо 
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учитывать локус контроля для формирования доверительных от-
ношений с ними. Например, при изъятии ребенка при нахожде-
нии его СОП, и проведении в дальнейшем беседы с родителями 
необходимо донести до родителей отсутствия вины специали-
стов, изъявших ребенка. В этой ситуации родители должны взять 
ответственность за свои действия.
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Исследовательская культура как объект изучения в науке и ее форми-
рование у педагогов становится все более важным аспектом, поскольку 
понимание культуры требует специальных знаний и навыков. Исследова-
тельская культура включает в себя умение анализировать информацию, 
критически мыслить, формулировать гипотезы, проводить эксперименты, 
интерпретировать результаты и делать выводы на основе фактов.
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В современных российских исследованиях часто встречает-
ся понятие «исследовательская этика», которое широко использу-
ется в научной литературе. Исследовательская деятельность 
играет важную роль в профессиональном развитии индивида и 
рассматривается как результат научной работы. Развивая и повы-
шая уровень исследовательской культуры, исследователь само-
стоятельно вырабатывает новые знания при поиске и анализе по-
лученной информации. Однако для развития исследовательской 
деятельности необходимо наличие мотивации и личностной за-
интересованности исследователя при решении поставленных, 
либо уже имеющихся научных задач [1].

Исследовательская культура представляет собой важный 
аспект современной научной деятельности, который активно изу-
чается в различных областях знания, включая философию, соци-
ологию, педагогику и многие другие. Этот термин описывает со-
вокупность знаний, навыков, умений и ценностей, необходимых 
для успешного проведения исследований в различных областях 
науки.

О. М. Шихова рассматривает и описывает особенности ан-
тропологической сущности исследовательской культуры и харак-
теризует «биологические свойства на уровне личности: направ-
ленность исследовательских действий на внешний мир, ориенти-
ровочно-поисковый характер поведения, побуждение к раскры-
тию «тайн» окружающего мира, познанию и выявлению его раз-
личных свойств. Неотъемлемыми составляющими процесса ис-
следования являются субъект как носитель индивидуального со-
знания и познавательного опыта, предмет познания, способы 
раскрытия его характеристик» [4].

С точки зрения социологии исследовательская культура 
«есть процесс, определяющий развитие исследовательского со-
знания и познавательного опыта личности в учебной, научной и 
профессиональной деятельности» [2]. Педагоги должны пони-
мать, что их работа должна быть основана на фактах, проверен-
ных исследованиями, и научных принципах. Это поможет им 
принимать обоснованные решения, опираясь на актуальные дан-
ные и научные концепции.

С точки зрения педагогики исследовательская культура 
предполагает умение критически мыслить, анализировать ин-
формацию, проводить исследования, принимать обоснованные 
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решения и постоянно совершенствовать свои профессиональные 
навыки [2]. Маркова В. И. дает следующее определение исследо-
вательской культуры: «это интегративная, динамическая лич-
ностная характеристика, включающая педагогические ценности, 
исследовательские способы решения творческих профессиональ-
ных задач, творческую активность и меру самореализации в ин-
новационной педагогической деятельности» [3].

В качестве элементов, определяющих исследовательскую 
культуру, В. И. Маркова [Там же] выделяет следующие структур-
ные компоненты: 

1. Аксиологический (ценностный) компонент предполагает 
стремление исследователя к постоянному самосовершенствова-
нию и развитию профессиональных качеств, поиску новых идей 
и готовности к изменениям и новым вызовам в своей профессио-
нальной деятельности.

2. Когнитивный компонент включает в себя знание основ-
ных понятий и закономерностей педагогики, а также знания о 
психологии и педагогике, а также новаторские методы в образо-
вании.

3. Деятельностно-технологический компонет определяет 
подходы к решению творческих задач в педагогике в рамках ин-
новационной работы.

4. Личностно-творческий компонент определяет способ-
ность учителя осваивать культуру инновационной педагогиче-
ской деятельности, развивать свои творческие способности и 
стремиться к самосовершенствованию.

Ссылаясь на И. Я. Лернера, Л. Ш. Гамидов, М. Р. Магомеда-
лиева, Р. А. Кучмезов [1] выделяют несколько иную структуру 
исследовательской культуры:

1. Мотивационно-ценностный компонент: стимулирование 
роста знаний, умений и навыков через личностно значимые цен-
ности.

2. Когнитивный компонент (познавательный): объем знаний 
и умений для практической деятельности в познании окружаю-
щей действительности.

3. Технологический компонент: навыки эмпирических и тео-
ретических методов научного познания.

4. Креативно-творческий компонент: творческие способно-
сти, поиск альтернативных, нестандартных решений задач.
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5. Деятельностный компонент: совершенствование навыков 
научно-исследовательской работы.

6. Рефлексивный компонент: проведение самоанализа ре-
зультатов деятельности, оценки и возможностей дальнейшего са-
моразвития.

7. Коммуникативный компонент: приобретение знаний в об-
ласти терминологии, а также соотнесение понятий с их реальны-
ми объектами.

Формирование исследовательской культуры педагога явля-
ется одним из стратегически важных направлений системы обра-
зования. Педагоги, которые обладают развитыми навыками ис-
следовательской деятельности, способны эффективно трансли-
ровать знания, подкрепляя их практическими навыками, а также 
вдохновляя учеников на поиск новых знаний, развитию критиче-
ского мышления и творческих способностей.

Таким образом, обобщив все сказанное, приходим к выводу, 
что исследовательская культура – это интегрированное понятие, 
которое показывает уровень личностного развития, а также цен-
ностное отношение к исследовательской деятельности. В рамках 
ее изучения исследователи выделяют различные аспекты и науч-
ные подходы к ее формированию, находя и развивая ключевые 
компоненты и особенности. Изучение и анализ исследователь-
ской культуры позволяет осмыслить механизмы формирования 
знаний, развития научного мышления и обеспечивает самореали-
зацию личностного потенциала к творческой и исследователь-
ской деятельности.
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Статья посвящена изучению проблемы формирования навыков са-
мообслуживания в младшем дошкольном возрасте. На основе анализа 
литературы раскрывается понятие самообслуживания и игры, а также 
подчеркивается эффективность использования игровой деятельности на 
формирование навыков самообслуживания у младших дошкольников.
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Формирование навыков самообслуживания играет важней-
шую роль в процессе развития личности ребенка дошкольного 
возраста, его социализации. Данной проблемой занимались такие 
авторы, как Л. С.  Выготский, К. Д. Ушинский, М. В. Крулехт, 
В. И. Логинова. 

Как же раскрывается понятие «самообслуживание» в до-
школьной педагогике? Для этого нами были проанализированы 
труды отечественных и зарубежных педагогов и психологов.

Исследования ученых подтверждают идею о том, что разви-
тие навыков самообслуживания рассматривается в контексте тру-
дового воспитания и трудолюбия у детей дошкольного возраста.

Исследования ученых, таких как С. Исоева, М. Иззатова и 
Б.  Маджидова, указывают на то, что навыки самообслуживания 
у детей развиваются через участие в различных трудовых дей-
ствиях ‒ уборка игрушек, одевание самостоятельно, приготовле-
ние пищи или помощь по дому. Дети, участвующие в подобных 
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действиях, проявляют большую самостоятельность, ответствен-
ность и трудолюбие, что благоприятно влияет на их развитие в 
целом. 

Стоит также отметить, что участие детей в трудовых дей-
ствиях с раннего детства способствует формированию важных 
навыков и качеств, необходимых для успешной адаптации в об-
ществе. Это подчеркивает важность включения элементов трудо-
вого воспитания в программы дошкольного образования и воспи-
тания. Именно так трактуют исследуемое понятие отечественные 
и зарубежные авторы. 

Такой подход обусловлен тем, что игра является основным 
способом обучения детей в младшем возрасте. В процессе игры 
дети не только учатся новым навыкам и привычкам, но и практи-
куют их, что способствует их закреплению. Кроме того, игра сти-
мулирует интерес и мотивацию ребенка к самостоятельному дей-
ствию, что является особенно важным при формировании навы-
ков самообслуживания.

Педагогическое воздействие взрослых в процессе игровой 
деятельности позволяет контролировать и направлять обучение 
ребенка, создавать ситуации, способствующие формированию 
нужных навыков, а также поощрять и поддерживать его успехи. 
Такой подход позволяет эффективно развивать у детей навыки 
самообслуживания, которые будут полезны им на протяжении 
всей жизни. Для детей младшего дошкольного возраста, самооб-
служивание включает в себя освоение навыков приема пищи 
(есть ложкой, пить из чашки); раздевания и одевания (снимание и 
надевание обуви, трусиков, колготок, брюк или юбки, шапки, ва-
режек); опрятности (пользование туалетом).

Игровая деятельность позволяет детям не только приобрести 
новые навыки и привычки, но и получать удовольствие от про-
цесса обучения. Педагогическое воздействие взрослых в этом 
случае играет важную роль, так как они могут направлять ребен-
ка, поддерживать его, поощрять успехи и помогать преодолевать 
трудности.

Формирование привычек и навыков самообслуживания в 
игровой форме также позволяет детям лучше запоминать полу-
ченные знания и легче их применять в повседневной жизни. Кро-
ме того, игра помогает развивать у детей творческое мышление, 
логику, воображение и социализацию. Таким образом, поддержка 
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взрослых и использование игровой деятельности в процессе фор-
мирования привычек и навыков самообслуживания является эф-
фективным и целесообразным методом, который способствует 
полноценному развитию ребенка. [3].

А. Н. Леонтьев обращает внимание на познавательный мо-
тив, который возникает в игре и стимулирует к дальнейшим учеб-
ным действиям [2].

Младший дошкольный возраст считается качественно но-
вым этапом в развитии ребенка. Это связано с кризисом трех 
лет, который способствует бурному развитию у ребенка стрем-
ления к самостоятельности. Игра мотивирует детей на трудовые 
навыки младших дошкольников, и в процессе игры в самооб-
служивание привлекает скорее игровой образ. Через него дети 
осваивают навык.

Таким образом, использование игровой деятельности позво-
ляет достичь более успешных результатов в процессе формиро-
вания навыков самообслуживания дошкольников. В игре ребенок 
может получить необходимые знания, а также совершенствовать 
полученные навыки. Игра развивает самостоятельность ребенка, 
дает позитивный опыт выполнения трудовых навыков и возмож-
ность перенести полученный навык в свою повседневную жизнь. 
Игра – отличная возможность для трудового воспитания до-
школьника.

Список литературы
1. Козлова С. А. Куликова Т. А. Дошкольная педагогика. М.: Акаде-

мия, 2000. 415 с. 
2. Леонтьев А. Н. Избранные психологические произведения: в 2 т. 

М.: Педагогика, 1983. Т. 1. 392 с.
3. Логинова В. И. Дошкольная педагогика. М.: Педагогика, 2009. 

76 с.
4. Нечаева Г. В. Воспитание дошкольника в труде. М.: Просвеще-

ние, 2009. 153 с.

Научный руководитель Т. В. Безродных, канд. пед. наук, доцент,  
доцент кафедры теории и методики дошкольного и начального образо-
вания, Забайкальский государственный университет.



128

УДК 373.24

Развитие основ информационной культуры детей 
дошкольного возраста в игровой деятельности

Д. О. Емельчугова
студент гр. ДО-20, психолого-педагогический факультет, 

Забайкальский государственный университет, г. Чита, Россия

Являясь носителем и транслятором информации, человек сталкива-
ется с проблемой ее культуросообразности. В научно-практический оби-
ход входит термин «информационная культура личности», основы кото-
рой зарождаются именно в дошкольном возрасте и предполагают умение 
поиска, передачи, обработки и анализа информации, создания творче-
ского продукта.

Ключевые  слова:  информационная культура, дети дошкольного 
возраста, игровая деятельность

Исследователи подчеркивают все более возросшую инфор-
мированность современных детей. Информация из разных источ-
ников оказывается существенным фактором формирования дет-
ской картины мира [2]. Рассмотрение информационной культуры 
как особой области культуры образования является весьма акту-
альной в исследованиях теоретиков и практиков.

В то же время Д. Б. Эльконин отмечает присущую дошколь-
нику познавательную потребность, которая является базовой ос-
новой формирования информационной культуры [3]. Информа-
ционная культура становится значимым навыком, необходимым с 
самого раннего детства. 

Основы информационной культуры включают в себя знания 
и умения по работе с информацией, а также понимание ее ценно-
сти и правил использования. Развивая эти навыки уже на ранних 
этапах жизни, мы помогаем детям лучше адаптироваться к бы-
стро меняющемуся информационному пространству и успешно 
функционировать в нем.

Именно игровая деятельность способствует повышению ин-
формационной культуры дошкольников, по мнению Д. В.  Мен-
джерицкой [1]. С целью развития информационной культуры до-
школьников мы подобрали следующие игры: «Магическое число 
3», «Радио», «Запрещенные цвета», «Чего на свете не бывает», 
«Генераторы идей и эксперт», «Договори слово», «Волшебное чис-
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ло 3», «Что изменилось?», «Волшебный стул», «Только хорошее», 
«Чудо-зоопарк», «Кто больше знает?», «Соображайка» и др.

Таким образом, следует развивать информационную культу-
ры неотъемлемо от игровой деятельности ребенка для его даль-
нейшей социализации.
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В статье рассматривается психолого-педагогический подход к 
оценке современных игрушек. Рассмотрены основные критерии, кото-
рые необходимо иметь в виду при выборе игрушек. Особое внимание 
уделяется вопросам безопасности, развивающего потенциала и соответ-
ствия игрушек возрастным особенностям детей. Правильный выбор 
игрушек играет важную роль в гармоничном развитии ребёнка и форми-
ровании его личности.
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Эмоционально окрашенные, символические образы, вне-
дренные через игрушки в детское сознание и подсознание, на-
всегда остаются в душе человека и проявляются впоследствии в 
сфере задач жизненного пути человека и его деятельности, в сфе-
ре отношений с миром предков и потомков, прошлым и будущим.
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По мнению В. В. Абраменковой, опасно появление антии-
грушки (например, монстрообразных игрушек-чудовищ) как 
средства, пропагандирующего антиценности: насилие, нена-
висть, вседозволенность, страхи – и представляющего опасность 
для развития детей [1]. Чтобы не допустить такую ситуацию в 
развитии дошкольников, перед нами появляется необходимость 
создавать условия для правильного выбора игр и игрушек. 

Изучению роли детских игрушек в развитии дошкольников 
посвящены исследования В. В. Абраменковой, В. С. Мухиной, 
С. Л. Новоселовой, Е. О. Смирновой и др. В дошкольном возрас-
те дети особенно восприимчивы к влиянию окружающих, и поэ-
тому важно создать условия, которые будут способствовать фор-
мированию у них положительных качеств. Игрушки, используе-
мые в процессе игры, помогают ребенку познавать мир, учиться 
взаимодействовать с окружающими и развивать свои способно-
сти [4]. 

Существуют различные виды игрушек, которые могут ис-
пользоваться для различных целей. Большое распространение 
получили современные игрушки, созданные с использованием 
новых технологий и материалов [3], в значительной степени от-
ражающие детские интересы и потребности, поражающие вооб-
ражение многообразием, провоцирующие активность. Обращает 
на себя внимание и возросший объем отрицательных воздействий 
игрушек на психику [2].

Показателями целесообразного отбора игрушек следует на-
звать необходимость соответствовать принятым нормам; иметь 
ценностное содержание; иметь внешне привлекательный вид 
игрушки; соответствие игрушек психологическим критериям 
безопасности; наличие элементов, которые повышают доброду-
шие, позитивное настроение; расширение картины мира; воз-
можность проявлять творчество при взаимодействии с ней и др.
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Статья посвящена работе итальянского мыслителя Никколо Макиа-
велли «Государь». Автор рассматривает взгляды Макиавелли на природу 
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Ренессанс, или эпоха Возрождения, – один из самых знако-
вых периодов развития философии. В это время, с XIV по XVI в., 
философская мысль совмещает в себе две различные парадиг-
мы  – антично-рациональную и христианско-теологическую. Вы-
зрев из средневековой теологии, ренессансная философия пере-
осмысливает проблемы, обращаясь к античной мудрости. При 
этом происходит сдвиг общемировоззренческих устоев (по край-
ней мере, европейского сознания), и в центре мировосприятия 
оказывается Человек. 

Такую перемену претерпевают все области философии, 
включая, казалось бы, монолитную и довольно аксиоматичную 
философию государства и права. Никколо Макиавелли, один из 
самых известных политических мыслителей Европы, разделил 
понятия «мораль» и «политика», тем самым признав нравствен-
ный выбор, стоящий перед политическим лидером, и существо-



132

вание факторов, влияющих на принятие определённых политиче-
ских решений.

В своём трактате «Государь» Макиавелли, раскрывая идею о 
том, каким должен быть правитель страны, ясно обозначает сле-
дующие категории сил, способных определять направленность 
политического поведения монарха: 1) знать; 2) войско (армия); 
3) народ; 4) сам государь с его складом характера; 5) иностран-
ные государи; 6) судьба, провидение (воля Бога).

Последнему фактору влияния Макиавелли уделяет весьма 
скромное место в своих размышлениях. Связано это в первую оче-
редь с тем, что в представлении итальянского философа одной из 
главных целей земного человека непременно должно быть служе-
ние государству и, следовательно, в фаталистическом мировоззре-
нии нет необходимости. Осмысление значения первых пяти факто-
ров занимают большую часть произведения. Все они имеют одина-
ковое общечеловеческое начало – так называемые «природные 
склонности». Безусловно, представители одной группы обладают 
«склонностями», свойственными только ей: например, войско же-
стоко и алчно [3, c. 80], а знать – «дальновиднее, хитрее [государя], 
загодя ищет путей к спасению и заискивает перед тем, кто силь-
нее» [Там же, c. 44]. Однако итальянский философ предусматрива-
ет возможность достичь нового, более высокого социального поло-
жения, а именно – стать государем человеку из людской массы (так 
называемое гражданское единовластие), не “iurehereditarioˮ [Там 
же, c. 81]. В главе 18 «О том, как государи должны держать слово» 
Макиавелли не проводит различительной линии между государем 
и остальными людьми в отношении верности своим обещаниям 
(«…но люди, будучи дурны, слова не держат, поэтому и ты [госу-
дарь] должен поступать с ними так же» [Там же, c. 74]), признавая, 
что абсолютно каждый склонен к проявлению негативных черт че-
ловеческой натуры. Более того, мыслитель предельно обобщает 
социум на основе единого признака – признака «черни» («…в мире 
же нет ничего, кроме черни, и меньшинству в нём не остаётся ме-
ста, когда за большинством стоит государство») [Там же, c. 75]. 
Таким образом, Никколо Макиавелли доказывает, что, несмотря на 
разницу в социально-экономическом положении членов общества, 
природа всех людей изначально одинакова, и только мудрый госу-
дарь сумеет распознать её и использовать в своё благо и во благо 
государства.
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Возникает вопрос: каким же представляется сущность чело-
века Н. Макиавелли? Для этого следует выделить основные её 
черты, указанные философом в своём произведении.

Во-первых, это непостоянство. В главе «О новых государ-
ствах, приобретаемых собственным оружием или доблестью» 
Макиавелли пишет, что «нрав людей непостоянен, и если обра-
тить их в свою веру легко, то удержать в ней трудно» [3, c. 28]. 
Именно поэтому государю, который хочет ввести в новом госу-
дарстве собственные порядки, следует быть готовым к примене-
нию силы, чтобы народ подчинился им.

Во-вторых, тщеславие. Философ считает, что люди падки на 
лесть, так как «тщеславны и так обольщаются на свой счёт, что с 
трудом могут уберечься от этой напасти» [Там же, c. 98]. Госуда-
рям Макиавелли рекомендует следовать определённому пути, по 
которому они избавят себя от лживых хвалебных речей, но в то же 
время услышат правду и будут действовать по своему усмотрению.

В-третьих, леность. Рассуждая о том, как государю избежать 
нападения соседей, философ пишет, что при должной защите 
того или иного города никакое вражеское войско не станет пере-
барывать трудности по его взятию, т. к. люди – «враги всяких за-
труднительных мероприятий» [Там же, c. 47].

В-четвёртых, эгоистичность. Главная задача для государя, по 
мнению Макиавелли, сделать так, чтобы народ ни презирал, ни 
ненавидел своего правителя и общение его с подданными остава-
лось неизменным. 

Ещё одно качество – неблагоразумие. Итальянский мысли-
тель считает, что люди из «умов трёх родов» – выдающегося, зна-
чительного, негодного – в большинстве своём обладают третьим. 

Жадность как качество наиболее отчётливо выделяется в 
психологическом портрете человека по Макиавелли. Обратимся 
к нескольким примерам: «Люди же по натуре своей таковы, что 
не меньше привязываются к тем, кому сделали добро сами, чем к 
тем, кто сделал добро им» [Там же, c. 48]. Происходит это потому, 
что человек непременно ожидает благодарности от обратившего-
ся за помощью, в данном случае – государя, которого народ защи-
щает, позволяя «сжечь свои дома и разграбить имущество». Ещё 
один пример: «Чтобы избежать ненависти, государю необходимо 
воздерживаться от посягательств на имущество граждан и под-
данных и на их женщин», «люди скорее простят смерть отца, чем 
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потерю имущества», – так пишет итальянский мыслитель в гла-
ве 17 «О жестокости и милосердии и о том, что лучше: внушать 
любовь или страх» [3, c. 71]. Предметы материального мира 
очень важны для человека, и поэтому мудрый правитель должен 
отказаться от каких-либо притязаний на чужую собственность 
(та же мысль выражена и в главе 19 «О том, как избегать ненави-
сти и презрения»: «Большая часть людей довольна жизнью, пока 
не задеты их честь или имущество») [Там же, c. 76].

В главе 17 «О жестокости и милосердии и о том, что лучше: 
внушать любовь или страх» можно найти резюмирующее выска-
зывание Макиавелли о природе человека: «Ибо о людях в целом 
можно сказать, что они неблагодарны и непостоянны, склонны к 
лицемерию и обману, что их отпугивает опасность и влечёт нажи-
ва: пока ты делаешь им добро, они твои всей душой, обещают 
ничего для тебя не щадить: ни крови, ни жизни, ни детей, ни иму-
щества, но когда у тебя явится в них нужда, они тотчас от тебя 
отвернутся» [Там же, c. 70].

Итак, какую же роль играет осмысление аспекта психологии 
человека, человеческой природы в произведении Никколо Маки-
авелли «Государь»? С точки зрения философии, позиция ита-
льянского мыслителя интересна тем, что её тезисы не вписыва-
ются в парадигму гуманизма Просвещения. В историческом поле 
данный аспект привлекает внимание как обоснование тех или 
иных политических действий, вдохновлённых содержанием 
трактата (причём сам итальянский дом Медичи, которому в пер-
вую очередь была адресована книга, принял её холодно). Заинте-
ресованность отражением воззрений Макиавелли в мотивах по-
литических решений правителей разных исторических этапов 
есть и у политологов и правоведов. 

Никколо Макиавелли, выделив особый фактор влияния – 
«природные склонности», т. е. врождённые качества человека на 
политическую реальность, сформулировал аргумент в пользу 
психологической теории власти и дал импульс для развития в бу-
дущем такой науки, как политическая психология.
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В современных условиях развития в стране системы высше-
го образования актуальной задачей является формирование куль-
туры здоровья среди обучающихся для укрепления и сохранения 
здоровья. 

Актуальность задачи вызвана ухудшением состояния здоро-
вья студентов, наличие у большинства из них хронических заболе-
ваний. Современные исследователи отмечают, что «к первой груп-
пе здоровья отнесены в среднем 14 %, второй группе здоровья 
(лица с функциональными нарушениями) – 27 %, к третьей группе 
здоровья (хронические заболевания и отклонения в физическом и 
нервно-психическом статусе) – 59 % студентов» [2, с. 59].

Часто проблемы со здоровьем у студентов связаны с их не-
осведомлённостью в области культуры здоровья и приёмов со-
блюдения здорового образа жизни (далее – ЗОЖ). Культура здо-
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ровья основывается на соблюдении восьми элементов ЗОЖ: 
режима, учебы, труда и отдыха, закаливания, отсутствия вред-
ных привычек, личной гигиены, межличностного общения, 
психической саморегуляции, рационального питания, двига-
тельной активности.

Одним из ключевых элементов ЗОЖ является межличност-
ное общение. Следует отметить, что оно оказывает влияние как 
на психическое, так и на физическое здоровье человека. Межлич-
ностное общение, в котором присутствует грубость, неприязнь 
может стать причиной болезней сердечно-сосудистой (стенокар-
дия, гипертония, инфаркт) и нервной систем (неврозы и т. д.).

Современные учёные отмечают важную роль соблюдения 
этических норм для сохранения психического и физического здо-
ровья человека. Л. А. Хараева, Е. В. Говердская, А. Р. Каспаров 
утверждают: «Культура как первопричина условий жизнедея-
тельности человека и самоощущений создает свои институты, 
среди которых следует особо выделить этикет как мощный физи-
ческий и духовный потенциальный источник сил человека» [3, 
с. 122]. Важность выполнения в общении моральных рекоменда-
ций и их положительное влияние на здоровье отмечает Б. В. Аша-
стин: «На основе физиологических исследований культурологи 
все более уверенно делают выводы о том, что такие негативные 
эмоции, как зависть, ненависть, мстительность, агрессивность, 
обида… разрушительно действуют не только на духовное здоро-
вье человека, но и на физиологические процессы, протекающие в 
организме» [1, с. 37].

Особое место в регулировании взаимодействия людей зани-
мают общепринятые нормы и правила при общении – универ-
сальные правила этикета общения. Универсальные правила эти-
кета общения представляют собой совокупность рекомендаций, 
которые призваны способствовать конструктивному межличнос-
тному общению и приемлемы для всех категорий и групп людей, 
независимо от пола, возраста, верований, традиций. Они являют-
ся связующей нитью, которая объединяет людей, позволяет вы-
страивать конструктивное межличностное общение.

К универсальным правилам этикета общения относят: со-
блюдение нравственных начал, вежливость, отсутствие конфлик-
тогенов, умение вести переговоры. Все эти навыки необходимы 
для конструктивного межличностного общения.
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Соблюдение нравственных начал при межличностном обще-
нии проявляется в стремлении жить с другими людьми в согла-
сии. Общение, основанное на принципах взаимоуважения и до-
брожелательности, способствует конструктивному диалогу, соз-
данию благоприятной почвы для взаимодействия в любой сфере 
деятельности, исключает негативное влияния и ущерб для психи-
ческого и физического здоровья человека.

Вежливость является неотъемлемой частью конструктивного 
межличностного общения, показателем воспитанности личности.

В межличностном общении функционал вежливости много-
образен: от создания и поддержание равновесия в дружествен-
ных или деловых отношениях до эффективного речевого взаимо-
действия. Наиболее предпочтителен в межличностном общении 
мягкий, вежливый тон разговора.

Вежливость позволяет исключить значительную часть раз-
личных споров, возможность ссоры, оскорбления личности в 
процессе межличностного общения. Значение вежливости запе-
чатлено в многочисленных пословицах и афоризмах.

Соблюдение вежливости как универсального правила при 
общении способствует конструктивным взаимоотношениям 
между людьми, исключению возможность ссор, оскорблений 
личности, что положительно сказывается на установлении дове-
рительных отношений, повышение уровня душевного комфорта, 
укрепление психического, физического и социального здоровья.

Язык является основой межличностного общения. При меж-
личностном общении недопустимо употребление конфликтоге-
нов – слов, которые могут оскорбить собеседника, вызвать обиду, 
гнев, злость и другие отрицательные эмоции, что негативно ска-
зывается как непосредственно на уровне общения, так и на состо-
янии здоровья (отрицательные эмоции ухудшают психофизиче-
ское состояние, оказывают психотравмирующее воздействие). О 
великой силе языка китайская поговорка гласит: «Рана от ножа 
залечивается; перед раной, нанесённой языком, врач бессилен».

Умение вести переговоры на основе взаимоприемлемых ус-
ловиях, готовность к сотрудничеству являются важной частью 
конструктивного межличностного общения. Главным является 
способность к конструктивному диалогу, переговорам, которые 
являются универсальной формой для разрешения межличност-
ных споров. При переговорах участники общения используют 
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обмен предложениями, идеями, чтобы найти взаимно приемле-
мое соглашение. Очень важно при ведении переговоров аргумен-
тированно представить свое мнение, предложение.

Важно при ведении переговоров прислушиваться к доводам 
партнера, аргументированно отстаивать свою позицию, напра-
вить усилия на поиск взаимовыгодного решения.

Умение прислушиваться к аргументам каждого из участни-
ков общения способствует компромиссу. Навык ведения перего-
воров, достижение компромисса в спорных ситуациях является 
важным для межличностного общения, положительно сказывает-
ся на установлении доверительных отношений, способствует 
преодолению в общении отрицательных эмоций, укреплению и 
сохранению здоровья.

Одной из основ для выстраивания конструктивного межлич-
ностного общения является соблюдение универсальных правил 
этикета общения, которые в культуре разных народов имеют 
свою специфику, но в целом, основаны на нравственных началах, 
вежливости. В контексте взаимоотношений в социальном окру-
жение студентам необходимо соблюдать универсальные правила 
этикета общения, чтобы уметь выстроить отношения конструк-
тивного межличностного общения, обезопасить себя от конфлик-
тов, ссор, которые способствуют ухудшению здоровья. В целом, 
соблюдение универсальных правил этикета общения, основанное 
на нравственных принципах, отсутствии конфликтогенов, уме-
нии вести переговоры, способствует формированию культуры 
здоровья студентов. 

Таким образом, нравственный образ жизни и соблюдение 
этикета является духовным стержнем здорового образа жизни. 
Ежедневное конструктивное межличностное общение обеспечи-
вает укрепление и сохранение здоровья обучающихся. 
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В статье предпринимается попытка целостного описания семьи как 
темы в трудах философов русского зарубежья. Проводится сравнение 
понимания семьи Н. А. Бердяевым, И. А. Ильиным и С. Л. Франком. 
Отмечается специфика трактовок в сопоставлении с традиционным фи-
лософским толкованием.
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2024 год в Российской Федерации объявлен Годом семьи. 
Проблема семьи является одной из важнейших в философии во-
обще и в философии русского зарубежья в частности. Об этом 
писали такие философы, как Н. А. Бердяев (1874–1948), 
И. А. Ильин (1883–1954) и С. Л. Франк (1877–1950).

Традиционно в философии под семьёй понимается базовая 
социальная общность, основанная на браке и кровном родстве [3, 
с. 506]. Философы русского зарубежья трактуют понятие «семья» 
схожим образом, однако в своих изысканиях выводят на первый 
план ту или иную характеристику семьи.

Так, Иван Александрович Ильин в качестве базовых принци-
пов семьи определяет любовь, веру, понимаемую в данном слу-
чае как взаимное уважение, и свободу, т. е. добровольность за-
ключения брачного союза [2, с. 145, 151]. Из этого следует, что 
философ рассматривает семью в аспекте брака и обязанностей 
мужа и жены.
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Основную обязанность семьи И. А. Ильин видит в воспита-
нии нового поколения: «Семья является первичным лоном чело-
веческой культуры» [2, с. 146]. Схожую мысль высказывает Се-
мён Людвигович Франк, утверждающий, что в семье «передаётся 
из поколения в поколение внутреннее, духовно-культурное един-
ство исторической жизни» [3, с. 506]. Данное понимание значи-
тельно отличается от примитивного продления человеческого 
рода, определяемого философским словарём в качестве социаль-
ной функции семьи [4, с. 59].

Наступление в различные эпохи кризиса «искусства воспи-
тания детей» и, как следствие, расцвет таких пороков общества, 
как бесчестие, цинизм, карьеризм и другие, И. А. Ильин объясня-
ет «заболеванием и оскудением человеческой духовности», что в 
свою очередь приводит к созданию семей на основе «похоти пло-
ти», несовместимой с задачей воспитания [2, с. 146, 149].

В значительное противоречие с традиционным понимаем се-
мьи вступает концепция Николая Александровича Бердяева, ко-
торый настаивает на различении понятий «любовь» и «брак». К 
последнему закономерно примыкает понятие «семья». Основным 
положением философа является тезис о том, что «любовь есть 
интимно-личная сфера жизни, в которую общество не смеет вме-
шиваться» [1, с. 91]. Именно это является «водоразделом» между 
любовью и браком, т. к. семья ‒ это социальный институт, форма 
организации быта, т. е., по мнению философа, семья посягает на 
свободу человека.

Одновременно с этим, вступая в полемику с писателем-фи-
лософом Львом Николаевичем Толстым (а именно с его романом 
«Анна Каренина»), Бердяев не просто провозглашает право на 
развод, а утверждает обязательность развода при прекращении 
любви: «Продолжение брака, когда любви нет, безнравственно» 
[Там же, c. 92]. Философ небезосновательно уверен, что «когда 
родители не любят друг друга, то это плохо отзывается на детях» 
[Там же].

Социальную составляющую семьи подчёркивает и Семён 
Людвигович Франк, рассматривающий семью не просто в качестве 
ячейки общества, а как его прототип, проводя ряд параллелей.

Так, одним из основных свойств семьи является однород-
ность её членов (т. е. люди вообще) и в то же время их разнород-
ность, проявляющаяся в социальных ролях (основные: муж и 
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жена, родители и дети), что соответствует разделению общества 
на сословия, профессии и т. д. [4, с. 44].

Семья, как и любой другой человеческий коллектив, в том 
числе государство, характеризуется наличием власти («определя-
ющей воли») и права («общих обязательных правил»), что под-
чёркивает и Н. А. Бердяев, называя это в свойственной ему мане-
ре «господством и подчинением» [1, с. 91; 4, с. 55].

Связующим в семье, по мнению Франка, является понимание 
её как духовной ценности, «которой подчинены её члены и кото-
рую они должны охранять», что сближает семью с церковью [4, 
с. 94]. При этом базовыми принципами семьи становятся «таин-
ство … брака, таинство связи родителей с детьми и благоговейного 
уважения детей к родителям, таинство кровной связи» [Там же]. 
Данная духовная составляющая сближает семью как с государ-
ством, так и любым «товарищеским объединением». Так, основой 
государства становится единство веры и патриотизм [Там же].

Таким образом, проблема семьи в философии русского зару-
бежья характеризуется неоднородностью своего понимания, что 
может быть объяснено спецификой интерпретации других, при-
мыкающих категорий, часть из которых была подвергнута изуче-
нию ранее.
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Актуальность исследования наставнической деятельности 
остается значимой темой в адаптационном процессе в вузе. Чело-
век адаптируется на протяжении всей жизни. В этом ему помога-
ют агенты социализации: первичные и вторичные. Человек более 
успешно будет адаптироваться в обществе, если агент будет 
опытным. Такой человек называется наставником. Важную роль 
наставник играет у молодежи. В силу того, что молодые люди 
активно ищут свое место в жизни, они опираются на пример и 
знания других – более опытных людей.

Чаще всего наставничество трактуется исследователями как 
«… универсальная форма передачи опыта, знаний, умений и навы-
ков через неформальное общение, в основе которого лежит дове-
рие и партнерство», а наставник как тот, кто «...делится своими 
знаниями и опытом с другими людьми, менее осведомленными в 
некоторых вопросах». Наставничество является необходимой фор-
мой обучения у молодежи. Наставники в учебных заведениях при-
званы обеспечить легкое и быстрое освоение необходимых, в рам-
ках образовательной организации, знаний и навыков. 

Абитуриенты, поступая в вуз, встречаются с такими пробле-
мами, как новое окружение, организация учебного процесса, об-
щение с преподавателями, нехватка базовых знаний и др. Эти 
проблемы вызывают дезорганизацию первокурсников, что за-
трудняет вхождение в студенческую жизнь. В данном случае ак-
туальным становится процесс организации адаптационных меха-
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низмов, помогающих студентам первокурсникам преодолеть ука-
занные проблемы.

В широком смысле адаптация – это «…динамическое образо-
вание, результат и процесс приспособления организма или лично-
сти к условиям внешней среды, а также свойство любой саморегу-
лирующейся системы (биологической, социальной или техниче-
ской), которое состоит в способности приспосабливаться к изме-
няющимся условиям внешней среды» [3]. Существуют различные 
научные подходы к определению понятия «адаптация». Так, в рам-
ках необихевиоризма адаптация рассматривается как процесс или 
состояние, в рамках интеракционизма как адекватная продуктив-
ная результативность, а в рамках психоанализа как соотношение 
изменений среды и личности [1, с. 17–21]. То есть адаптация – это 
«…процесс приспособления организма к меняющейся среде, в 
процессе которого он приобретает новые качества, навыки, знания 
и т. д.» Это является важным показателем процесса адаптации, ко-
торую человек проходит на протяжении всей жизни, что способ-
ствует приспособлению его к различным условиям, с которыми он 
сталкивается при новых жизненных условиях.

Адаптация важна в каждом меняющемся моменте жизни че-
ловека. Поступление школьника в среднее или высшее учебное 
заведение является одним из сложных жизненных периодов, так 
как молодой человек сталкивается с множеством проблем, напри-
мер, новый коллектив, новые преподаватели, смена привычной об-
становки. Все это вызывает дезорганизацию. У каждого студента 
адаптация начинается с первого дня учебы, но сам процесс адапта-
ции занимает разное время – от нескольких дней до месяцев.

Процесс адаптации студентов первокурсников в универси-
тетской жизни один из самых сложных в психологическом, физи-
ческом, эмоциональном и моральном планах. Это сложный, ме-
няющийся, многоуровневый и многогранный процесс трансфор-
мации потребностно-мотивационной сферы, комплекса имею-
щихся знаний, способностей и навыков в соответствии с новыми 
функциями, проблемами, видами и способами их реализации. 
Выпускник школы, поступает в новое учебное заведение, где 
полностью меняется его окружение и модель обучения. За корот-
кий промежуток ему необходимо привыкнуть к этому, чтобы 
успешно и безболезненно адаптироваться, что приведет к успеш-
ной учебе.
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Студент старших курсов может стать наставником. Он закре-
пляется за первокурсниками и выполняет ряд задач, среди кото-
рых – успешная и более быстрая адаптация первого курса в учеб-
ной и внеучебной деятельности вуза. Форма «студент-студент» 
может являться одной из самых эффективных форм наставниче-
ства в вузе. Это можно объяснить тем, что студент-наставник яв-
ляется непосредственным участником образовательного и внеу-
чебного процесса и может в деталях на личном примере помочь 
наставляемому адаптироваться в вузе [2].

Для подтверждения необходимости внедрения института на-
ставничества в вузе проведено социологическое исследование 
«Наставничество в представлениях студентов первокурсников». 
Методом гнездовой выборки в качестве единиц отбора выступи-
ли факультеты Забайкальского государственного университета. 
Общий объем генеральной совокупности составил 1 250 человек. 
Выборка составила 390 человек.

По результатам опроса студенты первого курса Забайкаль-
ского государственного университета успешно прошли процесс 
адаптации. В некоторых случаях им помогал закрепленный за 
ними наставник из числа старшекурсников (43,9 %). Адаптирова-
лись во внеучебном процессе с помощью наставников 44,7 % 
первокурсников. Во взаимоотношениях с одногруппниками и 
преподавателями наставники помогли 27,4 %. Такие результаты 
говорят о том, что в половине случаев наставники помогали 
адаптироваться первокурсникам. 

В большей степени наставники помогли адаптироваться сту-
дентам во внеучебном процессе. Это говорит о том, что в студен-
ческих объединениях руководители ответственнее подходят к 
вопросу адаптации новых членов, которыми являются студенты 
первого курса. Менее всего наставники уделяют внимания адап-
тации студента в группе. Это свидетельствует о том, что настав-
ники в первую очередь нацелены на адаптацию студента в учеб-
ном процессе.

Наставничество в учебной среде для молодежи является 
способом для более легкого и быстро вхождения студентов в 
учебную среду. Таким образом, наставничество студентами стар-
ших курсов благоприятно влияет на адаптацию студентов перво-
го курса, что свидетельствует о том, что активная реализация на-
ставнической деятельности в вузе благоприятно скажется на 
адаптации студентов-первокурсников.
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Современное общество озабочено социализацией несовершенно-
летних, предотвращением бездомности и поиском способов борьбы с 
девиантным поведением среди молодежи. Если сегодня не решить про-
блему девиантного поведения среди молодежи, то завтра страна будет 
обречена на потерю социального равновесия и процветания.

Ключевые слова: подростки, девиантное поведение, девиация, де-
линквентное поведение, молодежь, семья, семейное неблагополучие

Актуальность исследования девиантного поведения под-
ростков на протяжении многих лет остается важной для обще-
ства. Важно вовремя выявить причины девиантного поведения 
подростков и проводить мероприятия по предотвращению разви-
тия девиантного поведения подростков и молодежи.
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В Забайкальском крае проблема девиантного поведения под-
ростков не теряет своей актуальности длительное время. По дан-
ным подростковой преступности в 2023 году заняли третье ме-
сто. Об этом говорится в докладе МВД РФ о состоянии преступ-
ности в РФ.

Проведя анализ документов и статистических данных состо-
яния подростковой преступности в Забайкалье можно увидеть, 
что удельный вес преступности несовершеннолетних остается 
высоким (4,6) и превышает показатели по Дальнему Востоку 
(4,1) и России (2,6).

Анализ литературных источников свидетельствует о том, 
что данная тема представлена многими научными направления-
ми: биологическое – Ч. Ломброзо; психологическое – Р. Гарофало 
и Г. Тард; социологическое – Ж. Кетле и Э. Дюргейм и др.

Российский ученый Д. Д. Еникеева анализирует девиантное 
поведение, проводя параллели с понятием «социально негатив-
ное поведение», которое является достаточно распространенным 
явлением. По мнению исследователя, такое поведение наносит 
вред обществу, негативно влияет на развитие личности и препят-
ствует нормальному развитию общества в целом [5]. Е. В. Зма-
новская определяет девиантное поведение как «стойкое индиви-
дуальное поведение, отклоняющееся от основных социальных 
норм, наносящее реальный вред обществу и отдельным людям и 
приводящее к социальной дезадаптации». 

Ранее особое внимание уделялось роли семьи в решении 
проблемы профилактики правонарушений среди несовершенно-
летних [3]. Для определения влияния семьи на девиацию под-
ростка в 2023 году было проведено социологическое исследова-
ние методом экспертного опроса. В качестве единиц отбора вы-
ступили эксперты, занимающиеся работой с девиантными под-
ростками в Забайкальском крае. Исходя из исследования, можно 
сказать о том, что основной причиной девиантного поведения 
подростков, с самого раннего детства, является пренебрежение 
родителей к воспитанию и заботе о детях, их вредные привычки 
и низкая социальная ответственность. Поэтому, семейное небла-
гополучие является одним из факторов возникновения девиаций 
в подростковом возрасте.

Помимо семьи причинами развития девиантного поведения 
выступают близкое окружение подростка, интернет, СМИ и мно-
гое другое [1].
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Девиантное поведение часто называют антисоциальным или 
отклоняющимся поведением. Это устойчивое поведение, отклоня-
ющееся от социально принятых норм [5]. Такое поведение харак-
терно для 40‒64 % молодых людей и может быть объяснено психо-
логическими особенностями, характерными для этой возрастной 
группы (социальная, физическая и психологическая незрелость). 
Имеет следующие психологические характеристики [4]:

– сильное чувство неуверенности в себе; 
– разрушение или значительное изменение ценностей или 

целей человека; 
– импульсивность; 
– беспокойство; 
– вспыльчивость; 
– агрессия по отношению к другим; 
– часто возникают конфликты, препятствующие взаимодей-

ствию с окружающей средой.
Если говорить о подростковой девиантности, можно сказать, 

что она характеризуется низкой самооценкой и постоянной кри-
тикой. Когда подростки совершают определенные действия, они 
не думают о последствиях. Им просто интересно и хочется похва-
статься перед родителями, что они уже взрослые. Некоторые под-
ростки думают, что то, что они делают, правильно. Но через неко-
торое время они понимают, к ним приходит осознание совершив-
шегося проступка и негативные и отрицательные последствия. 
Очень часто подростки совершают преступления. Они соверша-
ют эти преступления против своих сверстников и других людей. 
Агрессия – характерная черта подростковой девиации [Там же].

Молодые люди в плохом настроении склонны не преуспе-
вать в школе и дополнительных занятиях, не проявляют интереса 
к урокам и успеваемости. Подростки в негативном настроении 
очень туманны, им не хватает концентрации и силы воли; часто 
меняют хобби и бросают многие занятия.

Исключительно одаренные подростки не повод для беспо-
койства родителей и учителей. Однако школы не всегда создают 
исключительные условия для выдающихся достижений.

В заключение хотелось бы сделать следующий вывод: деви-
антное поведение подростков – это актуальная и достаточно бо-
лезненная тема для нашего региона, и она требует действий по 
снижению масштабности данной проблемы. Исследования пси-
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холого-педагогических особенностей подросткового возраста по-
казывают, что подростковый возраст является наиболее опасным 
периодом для развития девиантного поведения. Поэтому необхо-
дима комплексная система профилактических мер для своевре-
менного выявления подростков, подверженных риску девиантно-
го поведения.
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Долгое время предпринимательство было ключом к успеху в карье-
ре. В России много молодых предпринимателей, которые начали свой 
путь в школе или университете. Получив грант, студент может начать 
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проект, который станет крупным бизнесом. В университете молодежь 
расширяет свои возможности.

Ключевые слова: социальная активность, молодежная инициатива, 
вуз, студент

В настоящее время успешная адаптация и самореализация 
молодежи тесно связаны с их личной мотивацией. Инициатив-
ность и стремление молодежи к активному участию в жизни об-
щества и государства способствуют развитию лидерских способ-
ностей, волонтерства и других форм общественной активности. 
Молодежи необходима поддержка от государства для осущест-
вления их инициатив, способных принести пользу обществу и 
государству в целом.

Молодёжь – это особая социально-возрастная группа, отли-
чающаяся возрастными рамками и своим статусом в обществе: 
переход от детства и юности к социальной ответственности [3].

По Федеральному закону от 30 декабря 2020 г. № 489-ФЗ «О 
молодежной политике в Российской Федерации», молодые граж-
дане – социально-демографическая группа лиц в возрасте от 14 
до 35 лет включительно [5].

В отечественной литературе понятие «молодежь» появилось 
в 1960-е гг. В. Т. Лисовский определил молодежь, как «поколение 
людей, проходящих стадию социализации, усваивающих, а в бо-
лее зрелом возрасте уже усвоивших, образовательные, культур-
ные и другие социальные функции; в зависимости от конкретных 
исторических условий возрастные критерии молодежи могут ко-
лебаться от 16 до 30 лет».

Позднее более полное определение было дано И. С. Коном: 
«Молодёжь – социально-демографическая группа, выделяемая 
на основе совокупности возрастных характеристик, особенно-
стей социального положения и обусловленных тем и другим со-
циально-психологических свойств».

По мнению Е. А. Омельченко, гражданская и социальная ак-
тивность молодежи представляет собой стремление участвовать 
в общественных изменениях, желание найти свое место в обще-
стве, определиться с выбором жизненного пути и выражение соб-
ственной индивидуальности.

В Российской Федерации практикуется система предостав-
ления грантовой поддержки перспективной молодежи, представ-
ляющая собой бесплатные финансовые средства для осуществле-



150

ния исследовательских, социальных или других проектов с необ-
ходимым отчетом об их реализации [2].

Молодые люди, учащиеся в вузах, могут выражать свою со-
циальную активность путем самоорганизации, такой как созда-
ние студенческих самоуправлений, студенческих отрядов и сту-
денческих академий наук.

Говоря о внеучебной деятельности, необходимо отметить 
широкий спектр форм и проявлений этой активности. Важным 
элементом этого представляется участие в различных сферах де-
ятельности Студенческого Совета, который охватывает учебную, 
научную, жилищно-бытовую и спортивную сферы. Представите-
ли из различных студенческих групп активно участвуют в работе 
Студенческого Совета, что способствует его эффективному функ-
ционированию. Важной задачей учебного заведения является со-
здание условий для самореализации студентов. Внеучебная дея-
тельность позволяет им осознать значимость служения обществу, 
гражданской ответственности и этики [1].

Студенческое самоуправление играет важную роль в жизни 
университета. Это форма активной и независимой общественной 
деятельности студенческой молодежи, которая стимулирует со-
циальную активность, поддерживает социальные инициативы и 
способствует развитию профессионализма, инициативности, 
предприимчивости, духовности, моральных ценностей и умения 
принимать самостоятельные решения как в настоящем, так и в 
будущем.

Например, основная цель образовательного процесса заклю-
чается в приобретении знаний и развитии профессиональных 
умений, что соответствует целям общества по использованию по-
тенциала молодежи в интересах страны. Поэтому важно отме-
тить, что основной задачей студенческого самоуправления явля-
ется передача студентам управленческих функций администра-
цией учебного заведения, что способствует активному участию 
студентов в управлении и является признаком их позитивной со-
циальной активности.

Самоуправление позволяет выражать инициативу, свои 
взгляды и независимость в оценках через определенные задачи, 
включая:

– создание благоприятной обстановки для достижения об-
щих целей;
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– обеспечение стабильности и усиление сотрудничества сту-
дентов с преподавателями для повышения качества обучения;

– развитие творческой инициативы и активной жизненной 
позиции;

– формирование навыков самоорганизации и саморегуля-
ции;

– повышение ответственности за учебные результаты;
– развитие навыков организации;
– создание условий для выражения индивидуальности. При 

изучении самоуправления как социального явления важно опре-
делить его функции [4].

Таким образом, молодежь – это прогрессивная часть обще-
ства, которая стремится к развитию своей инициативы для улуч-
шения общества. Молодое поколение готово к риску и благодаря 
поддержке правительства и негосударственных организаций 
можно содействовать экономическому развитию России. Моло-
дежь обладает высоким уровнем энтузиазма, энергии и мотива-
ции, у неё есть своё видение ситуации, способность быстро 
адаптироваться к изменениям, успешно внедрять новые техноло-
гии и всегда готовность к обучению. Эти качества могут быть ис-
пользованы в пользу экономики в целом. Активное участие моло-
дежи в общественной жизни открывает широкие возможности 
для профессионального и личностного развития молодых людей. 
Молодежь – это будущее нации, поэтому система образования, 
основанная на принципах сотрудничества молодежи, государства 
и общества, должна стать инструментом достижения обществен-
ного развития.
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Актуальность изучения рисков интернет-коммуникации в студен-
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жизнь и обучение студентов. В статье рассматриваются основные угро-
зы, с которыми сталкиваются студенты при взаимодействии в интернете, 
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В современном мире наблюдается активное развитие комму-
никации. Главным инструментом коммуникации выступает ин-
тернет. С его помощью люде не только общаются, обсуждают и 
смотрят новости, но и совершают покупки и даже вступают в фи-
нансовые операции. Но стоит помнить, что помимо огромных 
возможностей, интернет может нести в себе целый ряд проблем, 
связанных с информацией, которая в больших объёмах поступает 
из разных интернет-источников и мгновенно распространяется, 
она не всегда бывает достоверной. Проверить информацию на 
достоверность практически невозможно, это связано с отсутстви-
ем нормативно-правовой базы, регулирующей информационные 
процессы в онлайн среде [3].

Отсутствие нормативно-правовой базы выражается в росте 
киберпреступлений, о чем свидетельствует официальная стати-
стика МВД России: с начала года по сентябрь 2023 был зафикси-
рован 30 % рост преступлений в интернете, по сравнению с 
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2022 г. По данным УМВД России по Забайкальскому краю, в 
2023 г. в крае совершено 4 968 преступлений в интернете [1].

Под интернет-коммуникацией понимается вид общения, не 
требующий физического нахождения рядом с собеседником, 
строится он с помощью компьютерных технологий. Так как ин-
тернет-технологии развиваются стремительно, вместе с ними по-
являются риски при интернет-коммуникациях.

Кибербуллинг ‒ такой вид риска выражается в систематиче-
ском и целенаправленном негативном воздействии на личность. 
Его основная цель – самоутверждение за счёт жертвы, путём при-
чинения ей психологической травмы [4]. 

Подталкивание к суицидальному поведению выражается в 
тяжелом психологическом давлении на жертву, которое стимули-
рует её желание уйти из жизни самостоятельно [5].

Распространение сетевого контента экстремистского, терро-
ристического содержания и вовлечение в экстремистскую, терро-
ристическую деятельность – прививание человеку радикалист-
ских, экстремистских настроений, с целью разобщения общества.

Распространение сетевого контента деструктивного содер-
жания – распространение идей асоциальных ценностей, взглядов 
и установок, не соответствующих принципам человеческой мо-
рали [2].

Зависимость от гаджетов – зависимость от использования 
технических устройств, игр, интернета и социальных сетей. Это 
повторяющееся поведение, сопровождающееся потерей контро-
ля над своими действиями [6].

Фишинг – вид мошенничества, ведущий к утечке конфиден-
циальной информации, логинов и паролей, с целью заполучения 
персональных данных пользователей.

Это неполный список рисков, возникающих в интернете. 
Как правило, пострадавшими от этих рисков в силу своей нео-
пытности и незнания информационной грамотности становится 
молодёжь.

В рамках работы проведено социологическое исследование 
на тему: «Риски интернет-коммуникации молодёжи города 
Читы», целью которого являлся анализ рисков интернет-комму-
никаций для студенческой молодёжи города Читы. Объект: сту-
денческая молодежь в возрасте 18‒35 лет – пользователи сети 
Интернет. Предмет: риски интернет-коммуникаций для студенче-
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ской молодёжи. Генеральная совокупность составлялась на основе 
данных, полученных из Министерства образования и науки Забай-
кальского края, согласно которым в крае на сентябрь 2022 г. зареги-
стрировано 39 883 студента. Доверительная вероятность равна 
95 %, доверительный интервал – 5 %. Данные критерии помогли 
произвести расчёт выборки, которая составила 222 человека.

Инструментарий содержал в себе пять блоков, соответству-
ющих цели и задачам исследования.

Из полученных данных мы выяснили, что в среднем студен-
ческая молодёжь города Читы проводит более пяти часов в день в 
интернете. Там она предпочитает заниматься учёбой, общением с 
друзьями, а также читает новостную ленту и следит за последни-
ми новостями. Респонденты не склонны к обсуждению сенсаций 
(так ответили 74,8 % опрошенных), размещению в интернете не-
достоверной информации (80 %).

На блок вопросов о рисках интернет-коммуникаций мы по-
лучили следующие выводы: эти риски существуют, молодёжь в 
значительной мере подвержена их влиянию. Кроме того, 28,8 % 
респондентов пытались вовлечь в экстремистскую деятельность 
посредством интернета, а 43,8 % попадался контент такого содер-
жания – это говорит о некой существующей угрозе для молодых 
людей. Но более половины опрашиваемых знают об ответствен-
ности перед законом за какие-либо деяния экстремистского ха-
рактера – этот факт даёт нам шанс на регресс данного явления.

Что касается рейтинга популярности социальных сетей – 
около 80 % пользуются российской социальной сетью «ВКонтак-
те». Эта сеть является безопасной, так как блокирует любой по-
дозрительный контент, без возможности восстановления. Боль-
шинство опрашиваемых выразили своё предпочтение платформе 
«Телеграм», этот мессенджер не блокирует информацию, разме-
щенную на каналах. 

Студенческая молодёжь города Читы не ведёт свой блог, так 
ответили 54,5 % респондентов. Кроме того, более половины 
опрашиваемых не подписаны на страницы политических деяте-
лей, журналистов, блогеров.

Современное общество характеризуется развитием инфор-
мационных технологий и систем коммуникации. Мы наблюдаем 
качественный скачок, проявившийся в процессе формирования и 
функционирования интернета. Сейчас интернет – это не только 
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хранение и передача информации, это новая сфера жизнедеятель-
ности огромного количества людей. Пользователи, проводящие в 
интернете большую часть своего времени, формируют новые ин-
тересы и взгляды, у них появляются новые цели, интересы и мо-
тивы. Риски в коммуникации в значительной степени влияют на 
формы социальных и психологических активностей.

Основной аудиторией интернета являются студенты, так как 
они получают образование, готовятся к своему профессиональ-
ному определению, самореализуются, желают преобразовать об-
щество. Социальные сети для них становятся ведущим средством 
и объектом информационного управления, потому что они вы-
полняют потребности в общении и взаимодействии. Социальные 
сети сегодня – мощный инструмент, выполняющий ряд возмож-
ностей по сравнению с предшествующими инструментами ком-
муникации. 
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С общим прогрессом и развитием общества культура посте-
пенно движется к модернизации вместе с развитием экономиче-
ской, политической и экологической цивилизации. Культурная 
модернизация рассматривается как составная часть процесса мо-
дернизации, которую сегодня переживает Китай. В то же время 
культурная модернизация связана с социальной модернизацией, 
экономической и политической. Эта многоликость самой куль-
турной модернизации, её проникновение во все другие сферы 
модернизации породила разные определения, подходы к трактов-
ке данного понятия. В историческом контексте авторы дают сле-
дующие определения культурной модернизации в связи со значе-
нием этого понятия. Во-первых, под культурной модернизацией 
понимается особый процесс изменений, который создается и раз-
вивается на основе наследования и передачи прекрасной тради-
ционной культуры нации и всего человечества и постоянно 
трансформируется в современную культуру, что включает в себя 
модернизацию идеологических концепций, модернизацию ин-
ститутов, научно-техническую трансформацию культуры и лега-
лизацию управления культурой [1]. 

Во-вторых, культурная модернизация – это сложный про-
цесс формирования, развития, трансформации и международно-
го взаимодействия современной культуры, сложный процесс ин-
новаций, отбора, распространения и взаимодействия культурных 
элементов [2].
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В-третьих, культурная модернизация – это процесс иннова-
ций, развития и непрерывной трансформации всех элементов 
культуры в процессе социальной модернизации на основе насле-
дования выдающихся традиций нации и впитывания выдающих-
ся достижений всего человечества для удовлетворения потребно-
стей современного общества, и включает в себя модернизацию 
научно-технических знаний, модернизацию искусства и эмоцио-
нальной психологии, модернизацию политической, правовой и 
моральной мысли и норм, а также модернизацию философских и 
социальных наук [3].

Одним из индикаторов культурной модернизации является 
ценностная ориентация. Сегодня в Китае сложилась следующая 
ситуация. Китай отказывается от ценностей западной культуры, 
обращает внимание на свои традиционные ценности, но полно-
стью отказаться от ценностей Запада Китай не может. Это техно-
логия. Например, в начале 90-x гг. прошлого века для работы, 
учёбы, сельского хозяйства, туризма, бизнеса постепенно отпра-
вились в Россию некоторые приграничные жители Китая, у кото-
рых сформировались несколько иных ценностей, для китайского 
населения мигрантов характерна стратегия интеграции. Она оз-
начает, что вы не отказываетесь от своей культурной идентично-
сти, вы её сохраняете, но вы в то же время вписываетесь в иден-
тичности принимающей стороны. Это особенность китайских 
мигрантов. Это тоже выражение «мягкая сила» страны. Так как с 
неё как бы это своеобразное вписывание культурной модерниза-
ции. Она выполняет не только внутреннюю, но и внешнюю функ-
цию. С помощью культурной модернизации мы пропагандируем 
ценности Китая, определяем место Китая на мировой арене, до-
стижения во многих областях политики, экономики и культуры. 

Базовые ценности определяют направление развития куль-
турной «мягкой силы». Базовые ценности пронизывают все сфе-
ры жизни общества и способствуют социальному развитию. Ос-
новные ценности являются духовным стимулом и духовной под-
держкой для всестороннего развития страны. Под руководством 
основных ценностей можно эффективно продвигать и координи-
ровать общее развитие социального строительства, а также повы-
шать способность к культурному творчеству и инновациям.

Таким образом, активное культивирование и применение на 
практике основных ценностей этой культуры может эффективно 
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укрепить культурную «мягкую силу» страны. Культура – это инте-
грированные материальные и духовные ресурсы, которые люди 
развивают в процессе общественного производства. Ценности – 
это отношение, понимание и оценка людьми ценности вещей. Ба-
зовая система ценностей страны – это основная идеология и цен-
ностная концепция. Культура формирует ценности. Под влиянием 
социальной культуры формируются ценности, которые направля-
ют мышление и поведение людей. Реформы и инновации в области 
культуры и ценностей могут способствовать модернизации культу-
ры. Концептуальные ценности объединяют идеологию и мировоз-
зрение людей, являются моральной основой общества, могут вос-
питывать и формировать речь и поведение человека, создавать и 
поддерживать гармоничную социальную среду. Моральный дух, 
воплощённый в модернизации культуры, многообразен, реализует 
новые достижения и новые направления в культуре, формирует но-
вую форму нации и народа. Это и наследование, и защита традици-
онной культуры, и заимствование достижений зарубежных циви-
лизаций, и представление передового и современного характера 
современной культуры. Конечная цель культурной модернизации – 
достижение свободного освобождения и всестороннего развития 
человечества, построение гармоничного общества, культивирова-
ние культурного подтекста и духовных качеств модернизации 
страны, настойчивое всестороннее развитие страны с новыми иде-
ологическими концепциями и культурным подтекстом.
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Внедрение цифровых технологий в общество принесло значитель-
ные изменения в социальный ландшафт, что спровоцировало возникно-
вение новых правовых и этических вопросов, преодолевая которые, ра-
стёт потребность в модернизации существующих этических принципов, 
регулирующих применение цифровых технологий таким образом, чтобы 
это приносило пользу, как отдельным людям, так и обществу в целом.

Ключевые  слова:  цифровизация, цифровые технологии, «цифро-
вые нормы», этические принципы

Стремительное развитие цифровизации стало отличитель-
ной чертой современной эпохи и, как справедливо отмечают 
И. И. Горлова, А. Л. Зорини, А. В. Крюков, «это глобальный ме-
гатренд, оказывающий перманентное влияние на функциониро-
вание человеческих сообществ и отдельных индивидуумов» [1, 
с. 31]; на наш взгляд, крайне важно постоянно отслеживать сте-
пень интеграции цифровых технологий в общество и оценивать 
их социальное воздействие. В. П. Петров подчёркивает, что об-
щество неоднородно, и меняющийся социальный ландшафт, от-
ражающий различные мнения, суждения, взгляды и другие фор-
мы духовного выражения по отношению к цифровизации, приво-
дит к различным уровням её восприятия – оптимистичному и 
пессимистичному [2, с. 195]. Такая диалектическая природа по-
казывает, что нет чёткого консенсуса по вопросам цифровизации; 
необходимы усилия, чтобы найти сбалансированную позицию, 
сводящую к минимуму потенциальные конфронтации. Один из 
подходов к решению этой проблемы – этический, основанный на 
универсальных ценностях, методологической основой которого 
являются философия.

В эпоху, охарактеризованную К. Швабом как «Четвёртая 
промышленная революция» [3], растущее влияние цифровых 
технологий значительно трансформировало образ жизни людей, 
что привело к серьёзным изменениям в организации общества. 
Концепция «цифровых норм» стала одним из результатов этих 
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изменений, что подняло различные вопросы, требующие эти-
ко-правового разрешения. Этика и право исторически взаимосвя-
заны при оценке человеческих поступков с учётом таких общече-
ловеческих ценностей, как «уважение», «ответственность», 
«справедливость» и т. д.

Этические принципы цифровизации подразумевают, что 
цифровые технологии должны служить человеку и обществу, не 
создавая проблем, однако проблемы, связанные с кибербезопас-
ностью, нарушением конфиденциальности, незаконным исполь-
зованием персональных данных, цифровым неравенством, циф-
ровым разрывом, цифровой зависимостью, всё же возникли. Эти 
проблемы должны решаться государством и гражданским обще-
ством на основе закона, но с учётом роли человеческого поведе-
ния в создании этих проблем и здесь следует обратить внимание, 
что важно воспитывать индивидуальное и общественное этиче-
ское сознание, соответствующее общечеловеческим ценностям.

В современном обществе люди с самого рождения погруже-
ны в технологическую среду, и важно, чтобы они как можно рань-
ше получили осознание ответственного отношения к технологи-
ям. Такое осознание должно начинаться в семье, продолжаться на 
различных этапах образования и на рабочем месте, в профессио-
нальной среде, и основное внимание должно быть уделено при-
витию простых и понятных ценностей. В этическом воспитании 
должны участвовать СМИ, государственные учреждения, куль-
турные и профессиональные организации, чтобы люди воспри-
нимали цифровизацию как необходимое условие прогресса, раз-
вития и эволюции. Важно, чтобы люди могли с нравственной 
точки зрения оценивать свои действия в технологической среде и 
понимать их социальное влияние, чтобы не ущемлять достоин-
ство других людей. Это требует глубокого понимания и принятия 
людьми как на сознательном, так и на подсознательном уровнях 
этических принципов, которые не являются директивными, а со-
блюдаются ими на основе воспитания и культурных ценностей.

В. П. Петров предлагает следующие этические принципы 
цифровизации:

1. Принцип «красной линии» устанавливает моральные гра-
ницы использования цифровых технологий для поддержания со-
циальной гармонии и приоритета благополучия человека.
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2. Принцип гуманизма подчёркивает главенство человека 
над цифровыми технологиями, они должны служить на благо лю-
дей, а не наоборот.

3. Принцип «непричинения вреда» подразумевает мораль-
ное осознание и сознательное намерение избегать причинения 
любого социального вреда при использовании цифровых техно-
логий.

4. Принцип прогресса предполагает сознательное развитие 
новых технологий для улучшения общества.

5. Принцип идеала направлен на формирование позитивного 
образа цифровизации, отражающего стремление человечества к 
совершенству и социальному процветанию.

6. Принцип «служения» воплощает морально-этический 
подход к цифровизации, направленный на минимизацию связан-
ных с ней рисков и совершенствование цифровых технологий [2, 
с. 196].

Мы предлагаем дополнить эту классификацию:
1) принцип безопасности предполагает внедрение надёжных 

мер безопасности для защиты цифровых данных и обеспечения 
целостности и конфиденциальности цифровой информации, с 
приданием приоритетного значения защите цифровых систем, 
сетей и данных от несанкционированного доступа и киберугроз;

2) принцип конфиденциальности играет решающую роль в 
обеспечении этичного использования цифровых технологий с ак-
центом на обеспечение защиты данных и предотвращения не-
санкционированного вмешательства в личную и профессиональ-
ную деятельность с помощью цифровых средств;

3) принцип справедливости подразумевает равенство в ис-
пользовании и распределении цифровых ресурсов и возможно-
стей, подчёркивая необходимость устранения цифрового нера-
венства и обеспечения равного доступа к цифровым технологиям 
для всех членов общества;

4) принцип инклюзивности и доступности направлен на обе-
спечение того, чтобы разработка и внедрение цифровых техноло-
гий были максимально открытыми и доступными для людей с 
любыми способностями, возможностями, происхождением и об-
стоятельствами;

5) принцип устойчивого развития подчёркивает важность 
содействия устойчивому развитию и использованию цифровых 
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технологий, минимизации их воздействия на окружающую среду 
и поддержания долгосрочного экологического баланса.

Этические принципы цифровизации подчёркивают важ-
ность понимания социальных последствий использования циф-
ровых технологий и предотвращения их негативных послед-
ствий, а также служат моральным ориентиром. Следуя этим эти-
ческим принципам, общество сможет использовать преимуще-
ства цифровизации, сводя к минимуму возможные конфликты и 
способствуя устойчивому развитию.
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С 2013 года Виктор Олегович Пелевин ежегодно публикует новое 
произведение. Помимо интереса к произведению как таковому, новая 
книга вызывает любопытство и по части её актуальности, так как Пеле-
вин обычно так или иначе в своих произведениях показывает современ-
ность или ссылается на неё. Однако вопросы идеологии традиционно не 
затрагиваются не только учёными, но и литературными критиками.
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Прежде всего стоит вспомнить, что в постмодерне филосо-
фия теряет свою монополию на отображение мира, уступая место 
литературе. Кроме того, в постмодернистское время автор умира-
ет, о чём сам автор косвенно предупреждает в начале некоторых 
текстов, заявляя о том, что персонажи произведения не обяза-
тельно отражают авторские позиции.

Внимание к либерализму в произведениях Пелевина тради-
ционно высоко. В сборнике 2019 г. «Искусство лёгких касаний» 
сам автор иронично определяет себя как «упёртого либерала» [6]. 
Однако Пелевин обычно изображает либерализм (точнее, его 
преломления) в негативном свете, о чём мы далее и будем вести 
речь.

Хотя активное внимание на политическую сферу Виктор Пе-
левин обращает в позднем творчестве (с 2003 г.), имеет смысл 
привести в пример упоминание либеральной идеологии в «ран-
нем Пелевине». В романе 1999 г. “Generation Пˮ  один из персона-
жей объясняет слово «лэвэ» как аббревиатуру от “liberalvaluesˮ 
[5, с. 21]. Такое искажённое, ироничное представление либераль-
ной идеологии будет, как мы увидим, иметь место в творчестве 
Виктора Пелевина весьма часто.

В романе «Бэтман Аполло» либерализм упоминается прямо 
в эпиграфе, где пишется о том, что стандарты либерального гума-
низма более не обязательны у «вампиров» [3, с. 5] (то есть у не-
кой мировой элиты). В главе «Щит Родины» присутствует целый 
ряд мыслей, касающихся либерализма. Первое размышление од-
ного из второстепенных персонажей приводит к очертанию «кар-
го-либерализма», который появляется тогда, когда «человек, жи-
вущий в несправедливом и лживом обществе, видит» граждан, 
отличных «серьёзными социальными преференциями». Под упо-
мянутой социальной группой можно подразумевать различные 
страты российского общества, (олигархия, истеблишмент, сло-
жившийся в 90-е годы XX в. (и ранее) или либеральную интелли-
генцию). В контексте дальнейших измышлений персонажа кор-
ректнее предположить, что имеется в виду именно последняя из 
названных социальных групп, так как персонаж говорит о пере-
нимании человеком некоторых характерных для этой группы 
«ритуальных восклицаний», в результате чего получает «симво-
лическое право на социальные преференции», однако чаще всего 
в «собственных глазах». Сам же человек считает это присоедине-
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нием к данному идеологическому сообществу. Эта условная ин-
доктринация может служить примером симуляции, а условный 
либерализм, принимаемый человеком – симулякром. Затем от 
лица того же персонажа следует апология классического либера-
лизма. Он называет его «одним из высших гуманитарных дости-
жений человечества» и отмечает, что в России слово было дис-
кредитировано, и те, кто его использует в отношении самого себя, 
не имеют на то оснований (либерализм снова играет роль симуля-
кра). В том же эпизоде другой второстепенный персонаж говорит 
о дискредитации либеральной идеологии представителями само-
го «либерального истеблишмента», причём в интересах контро-
лирующих этот «либеральный истеблишмент» «чекистской хун-
ты» [3, с. 319–322].

В романе 2016 г. «Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чеки-
стов с масонами» также несколько раз упоминается либерализм. 
Впервые он называется в качестве самоидентификации персонажа 
философа Семёна. Там же делается уточнение, что Семён либе-
рал-философ, «не в том кухонном смысле, в каком либералы мы 
все, а в высоком идейном». Далее автор от лица главного героя 
Кримпая Можайского размышляет о пользе либералов для поддер-
жания либеральной экономической системы, в связи с чем они 
пользуются большей благосклонностью у органов госбезопасно-
сти по сравнению с национал-патриотами, которые к тому же мо-
гут представлять опасность [4, с. 53–54]. Эта мысль повторяется в 
дальнейшем [Там же, с. 78–80], а в конце романа персонаж генерал 
ФСБ Капустин прямо заявляет о спонсировании либералов [Там 
же, с. 345]. Затем Можайский обращает внимание на неискрен-
ность либерализма Семёна, поскольку тот, повторяя «главную ак-
сиому» о том, что «человек принадлежит самому себе», не задаёт-
ся вопросом, что значит «принадлежать себе» [Там же, с. 54] (то 
есть персонаж берёт метанарратив «либерализм», но отсекает от 
него означаемое, что можно рассматривать как пример постмодер-
нистского распада метанарратива). Этот же персонаж Семён, под 
влиянием умений Кримпая Можайского владеть «ватным» дискур-
сом даёт два определения либералам. В первом определении Се-
мён утверждает, что либералы выживают в Российской Федерации 
за счёт суггестивного гипноза остального населения государства. 
Персонаж не приводит пример, из-за чего трактовка суждения за-
трудняется. Более того, исторический опыт российского либера-
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лизма показывает, что население России, после ухудшения соци-
ально-экономических условий в результате реформ начала 1990-х 
годов («Шоковой терапии») разочаровалось в либеральной идеоло-
гии и подверглось ресентименту, ввиду чего популярность либе-
ральных идей в России упала даже по отношению к левому либе-
рализму (партия «Яблоко»), выступавшему как оппозиция курсу, 
проводимому «младореформаторами» [1]. Во втором определении 
Семён сфокусировался на российских либералах, заявив о том, что 
они не являются ни носителями идей политического либерализма, 
ни носителями бытового либерализма. По Семёну, российский ли-
берал, во-первых, верит в существование мирового «жидомасон-
ского» правительства, во-вторых, берёт на себя функции его рос-
сийской агентуры, в-третьих, отрицает существование такого пра-
вительства в виду убеждённости, что оно должно оставаться се-
кретным. В таком качестве, определение Семёна представляет из 
себя не только стереотипное представление о российском либера-
лизме в «ватном» дискурсе, но и, при иных формулировках, палео-
либертарианскую позицию [2]. Кримпай Можайский дополняет 
мысль – он заявляет, что российские либералы, также, служат и 
«чекистам», при условии что либерал «беззаветно трудится на во-
ображаемых жидомасонов», то есть, здесь повторяется мысль о 
полезности либералов для существующего режима, но, если ранее 
это касалось «системных либералов», которых государство ис-
пользует для поддержания рыночной экономики в России, то опи-
санная здесь мысль указывает на полезность «внесистемных либе-
ралов», которые самостоятельно дискредитируют либеральную 
идеологию [4, с. 115–116].

Таким образом, мы можем сказать, что либерализм в творче-
стве Пелевина предстаёт не как либерализм как таковой, а как 
нечто условное, что является не великим повествованием в лио-
таровском качестве, а социально-политическим маркёром или 
вообще симулякром.
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В статье рассматривается роль делового общения в социальной рабо-
те, характеризуются особенности применения делового общения в прак-
тической деятельности, описываются основные блоки анкеты  «Оценка 
реализации делового общения в деятельности специалистов по социаль-
ной работе», которую мы в дальнейшем доработаем и апробируем.
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боте, получатель социальных услуг, вербальные и невербальные сред-
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Социальная работа – это профессиональная деятельность, 
направленная на установление гармоничных отношений при ока-
зании помощи различным категориям и группам населения [1]. 
Важным аспектом этой работы является деловое общение. Для 
достижения высоких результатов в решении профессиональных 
задач социальным работникам необходимо владеть навыками де-
лового общения и понимать его особенности. 

Деловое общение – вид общения, подчиненный достижению 
общих или же лично-значимых целей, которое чаще всего высту-
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пает в профессиональной деятельности [2]. В работе специали-
стов по социальной работе деловое общение играет ключевую 
роль, поскольку специалистам приходится часто обсуждать во-
просы по предоставлению социальных услуг, выполнению долж-
ностных обязанностей, заключению различных договоров и 
оформлению необходимой документации, принятию важных ре-
шений, а также вопросы, связанные с жизнью коллектива.

Деловое общение в социальной работе имеет свои отличи-
тельные черты: оно возникает в процессе профессиональной дея-
тельности между специалистом и получателем социальных ус-
луг, коллегами, деловыми партнерами. В процессе делового об-
щения стороны выступают в формальных статусах, поэтому им 
необходимо придерживаться формально-ролевых принципов вза-
имодействия. Важным аспектом является то, что партнер высту-
пает как значимая личность, общение должно строиться на осно-
ве анализа занимаемой должности партнера – профессиональной 
или же социальной. Кроме того, деловое общение должно быть 
заранее продуманным, то есть партнеры должны выстроить план 
наиболее плодотворного взаимодействия. Специфика делового 
общения предполагает возникновение повышенной ответствен-
ность за результаты совместных действий партнеров, для этого 
партнерам необходимо осознать цель, задачи, мотивы, интересы 
друг друга, выстроить обоснование своей позиции, сформиро-
вать стратегию общей работы. Поэтому основной целью делово-
го общения является организация и оптимизация совместных 
усилий.

Непосредственно главной особенностью делового общения 
является его регламентированность, то есть подчиненность пра-
вилам, стандартам поведения, они состоят из должностных обя-
занностей, традиций коллектива, национально-культурных осо-
бенностей коммуникативного поведения, делового этикет в це-
лом. Деловой этикет отвечает за соблюдение правил поведения в 
различных формах делового общения, то есть за внешний вид 
партнеров, пунктуальность, конфиденциальность, гуманность, 
толерантность, выстраивание социальных ролей, грамотность и 
рациональность применения вербальных и невербальных средств 
общения, лаконичность изложения, использование этикетных ре-
чевых оборотов, учет ожиданий участников коммуникации. По 
мнению Ю. Ф. Лукина, деловое общение протекает в соответ-
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ствии с этическими нормами, овладение которыми зависит от 
следующих факторов:

– комплекса этических ценностей, норм, оценок, представ-
ления, которыми человек владеет от рождения;

– стандартов, присеваемых извне: профессионально-этиче-
ский кодекс, правила внутреннего распорядка, должностные обя-
занности [4].

Мы разрабатываем и в дальнейшем планируем апробировать 
опрос в форме анкетирования «Оценка реализации делового обще-
ния в деятельности специалистов по социальной работе». За объ-
ект исследования обозначали специалистов по социальной работе, 
которые в своей деятельности часто используют деловое общение. 
Предметом исследования станут мнения специалистов по социаль-
ной работе о реализации делового общения в профессиональном 
пространстве специалистов по социальной работе. Разработанная 
анкета состоит из вопросов, которые отвечают социально-демогра-
фическим характеристикам специалистов, а также результативно-
сти использования делового общения в социальной работе.

Вопросы, которые будут касаться социально-демографиче-
ских характеристик специалистов: Назовите Ваш пол? Назовите 
Ваш возраст? Какой у Вас стаж работы в социальной сфере? Во-
просы, отвечающие тематике результативность использования 
делового общения в социальной работе: Насколько часто Вы ис-
пользуете деловое общение в своей профессиональной деятель-
ности? Как Вы считаете, почему следует использовать деловое 
общение при взаимодействии с партнером? Перечислите основ-
ные особенности, которые Вы используете в деловом общение? 
На что влияет деловое общение в деятельности специалиста по 
социальной работе? Часто ли Вы переходите с делового общения 
на интимно-личностное общение? Какие проблемы у Вас возни-
кают при использовании делового общения? Проводятся ли в Ва-
шем учреждении мероприятия, посвященные теме делового об-
щения? Как Вы считаете, что нужно предпринять для выстраива-
ния сотрудничества с партнером в процессе делового общения? 

Следовательно, с помощью данного опроса, мы сможем вы-
явить особенности применения делового общения в социальной 
работе, основные проблемы, возникающие в процессе коммуни-
кации, факторы, влияющие на результат работы специалиста по 
социальной работе.
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Таким образом, специфические черты социальной работы, 
как профессии, требуют от специалистов по социальной работе 
постоянное совершенствование и модернизацию знаний, умений 
и навыков в области делового общения, так как именно они спо-
собствуют выстраиванию межличностных и конвенциональных 
отношений, достижению поставленных целей, помогут добиться 
успеха в своей деятельности [3]. Использование делового обще-
ния в профессиональной деятельности специалистов по социаль-
ной работе позволит повысить мотивацию персонала, повысить 
деловой имидж организации социального обслуживания, устано-
вить полезные связи с органами государственной власти и обще-
ственностью, а также помочь получателям социальных услуг в 
разрешение проблемных ситуаций. 
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Молодая семья - это особая фундаментальная группа общества, яв-
ляющаяся не только социальной группой, но и общественным институ-
том. В современном обществе она нуждается в поддержке государства, в 
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связи с чем сегодня очень важно развитие механизмов государства и по-
литики по отношению к молодым семьям.

Ключевые слова: семья, молодая семья, молодежь, государство, го-
сударственная политика, меры поддержки

Семейная жизнь – это процесс, который развивается и проте-
кает в социальной среде. В категории семей, нуждающихся в осо-
бой помощи, на первое место выдвигается молодая семья. Чтобы 
в современном обществе утвердился термин «молодая семья», 
пришлось приложить немало усилий и времени. Особый тип се-
мьи не сформировался. Проблемы молодых семей входят в круг 
проблем современной семьи. 

В научной литературе термин «молодая семья» трактуется 
как «…молодые люди, которые состоят в официально зареги-
стрированном браке, возраст каждого из супругов не достиг 
35 лет, а также неполная семья, состоящая из одного родителя до 
35 лет с детьми» [3]. Ученые-исследователи (социологи, этногра-
фы, историки, педагогики) в своих трудах рассматривают различ-
ные аспекты жизнедеятельности семьи, в том числе молодой 
(В. О. Ключевский, М. М. Ковалевский, М. О. Косвен, Н. К. Ми-
хайловский, Ю. И. Семёнов, П. А. Сорокин и др.). В научных 
кругах большое внимание уделяется федеральным законам, кон-
цепциям, программам помощи молодым семьям, изучению адап-
тации, становления семей, их трудности, проблемы, психологи-
ческое состояние супругов, особые методические и теоретиче-
ские стратегии и т. д. Среди социологов молодая семья рассма-
тривается в работах А. И. Антонова [2], В. Н. Архангельского, 
А. Г. Вишневского, В. А. Горшкова, Т. К. Ростовской и др. [1].

Меры и механизмы поддержки со стороны государства мо-
лодой семьи в РФ обусловлены теми проблемами, с которыми она 
сталкивается. За последние два десятилетия установились следу-
ющие тенденции в формировании и развитии института семьи - 
снижение уровня рождаемости, сокращение числа семейных до-
мохозяйств и заметное снижение уровня жизни семей с детьми. 
Из последних доступных данных Росстата ‒ количество браков и 
разводов в России на ноябрь 2023 г. составило: браков 868 672, а 
разводов 624 685 [5]. В Забайкальском крае на аналогичный пери-
од было зафиксировано 6 780 браков и 5 673 разводов [4].

По отношению к молодым семьям государственная полити-
ка является целостной системой эмпирических, экономических, 



171

организационных, научных, правовых, информационных, пропа-
гандистских, кадровых мер. Государство для достижения постав-
ленных целей в рамках поддержки молодых семей реализует при 
помощи различных систем государства такие направления как: 
формирование эффективной политики по отношению к молодым 
семьям, разработку нормативно-правовой базы, материальное 
обеспечение, создание благоприятной социальной обстановки в 
молодой семье, способствующей уважению семейных ценно-
стей, подготовки молодых людей к взрослой семейной жизни. В 
России основные меры помощи от государства, направленные на 
молодые семьи, представлены в виде различных программ, на-
правленных на предоставление льгот, пособий, материальной и 
жилищной поддержки.  К данным мерам относится помощь мо-
лодой семье в приобретении или постройке жилья; для молодых 
ученых предоставляется жилищный сертификат; льготное креди-
тование для молодых семей и семей с детьми, самостоятельно 
приобретающих жилье. Молодым семьям с тремя и более детьми 
предоставляются земельные участки под индивидуальное жи-
лищное строительство, действует определенный институт мате-
ринского капитала, денежные выплаты молодым семьям, которые 
нуждаются в поддержке в связи с рождением третьего ребенка 
или последующих детей, и иные меры помощи и социальной 
поддержки.

Решая жилищную проблему, государство разработало про-
грамму «Молодая семья», в соответствии с которой государство 
компенсирует молодой семье часть стоимости жилья (30 % для 
молодой семьи без детей и 35 % - для семей с детьми). Средства 
можно использовать как на покупку готового жилья, квартиры в 
новостройке, на постройку дома, так и на погашение ипотеки или 
же внести первоначальный взнос.

Молодые семьи Забайкальского края, который входит в со-
став ДФО, могут воспользоваться программой «Дальневосточная 
ипотека» под 2 %. Она позволяет приобрести жильё в любом из 
регионов Дальнего востока. Этой программой могут воспользо-
ваться молодые супруги в возрасте до 35 лет включительно, и ро-
дитель моложе 35 лет, который один воспитывает ребенка, не до-
стигшего восемнадцатилетнего возраста. 

Анализ результатов собственного социологического иссле-
дования, проведенного в 2023 г. (глубинное интервью с молоды-
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ми семьями, n = 25) показал, что острыми проблемами для забай-
кальских молодых семей сегодня являются материальные, быто-
вые и жилищные проблемы. Больше всего молодые супруги зна-
ют о таких выплатах, как пособие при рождении ребенка, по 
уходу за ребенком, выплаты по беременности и родам и материн-
ский капитал. Проанализировав все результаты исследования, мы 
пришли к выводу, что молодые люди, с одной стороны, удовлет-
ворены тем, что получают от государства поддержку, но, с другой 
стороны, не считают себя социально защищенными, так как мно-
гие программы имеют определенные пункты, которые молодые 
семьи не могут выполнить, или же не знают о многих выплатах и 
различных государственных программах. Молодые семьи в боль-
шинстве своем используют только пособия, предназначенные на 
детей.

Таким образом, одним из основных национальных приори-
тетов России составляет поддержка семей, обеспечение качества 
жизни, благополучие детей и популяризация молодых семей. Из 
анализа нормативно-правовой базы можно сказать, что государ-
ство прилагает значительные усилия для поддержки и помощи 
семьи, в том числе молодой.
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Согласно данным, нарушения сенсорных функций, включая 
зрение, занимают пятое место в списке форм инвалидности в 
Российской Федерации. К примеру, в 2022 г. их число составило 
19 818 тыс. чел., а в 2023 – 15 375 тыс. чел. Несмотря на то, что 
уровень первичной инвалидности снижается, внимание к пробле-
ме качества жизни инвалидов с нарушениями зрения становится 
все более острым среди исследователей, представляющих раз-
личные научные направления [2].

Мы разработали новый подход к изучению характеристик и 
субъективной оценке качества жизни у людей с ограниченными 
возможностями зрения. Наша методика, названная «Методика 
субъективного качества жизни индивидов с глубокими наруше-
ниями зрения», направлена на анализ связей между этой группой 
людей и различными аспектами их жизни, которые влияют на их 
субъективное восприятие качества жизни. Мы основываемся на 
методике оценки качества жизни у пациентов с сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями, предложенной в исследовании Д. М. Аро-
нова и В. П. Зайцева, и наш подход является самостоятельным 
инструментом для диагностики [1].

Исследование сфокусировано на оценке качества жизни лиц 
с инвалидностью по зрению как объекта исследования, при этом 
в качестве предмета выделяется анализ качества жизни людей с 
ограниченными возможностями здоровья по зрению, на примере 
города Чита. Реализация метода предполагает применение один-



174

надцати вопросов с упрощенной структурой для удобства опроса 
участников, предоставляющих ответы по пятибалльной шкале.

В рамках исследования учитываются параметры, связанные с 
оценкой уровня удовлетворенности или неудовлетворенности ка-
чеством жизни. Исследуется взаимосвязь между степенью неудов-
летворенности качеством жизни и наличием нарушений зрения, а 
также между этим параметром и процессом лечения. Кроме того, 
рассматривается влияние на изменение взаимоотношений с род-
ственниками и близкими друзьями. В рамках исследования также 
анализируется роль факторов социальной поддержки. Это включа-
ет анализ степени вовлеченности родственников и друзей в про-
цесс лечения и поддержки, а также оценку их эмоциональной и 
практической поддержки. Кроме того, изучается связь между фи-
нансовым положением участников и их уровнем удовлетворенно-
сти жизнью, а также рассматриваются психологические и социаль-
ные аспекты, влияющие на восприятие качества жизни в условиях 
зрительных нарушений и прочие связанные аспекты.

Исследуемую выборочную совокупность разделили на две 
группы: первая группа включала людей с тяжелыми нарушения-
ми зрения, относящихся к категории тотально слепых; вторая 
группа включала людей с остаточным зрением согласно мировой 
офтальмологической классификации. 

Полученные в результате проведенного исследования дан-
ные были подвергнуты тщательному математическому анализу, в 
рамках которого осуществлялся расчет средних значений по ка-
ждой из изучаемых шкал. Для оценки статистической значимо-
сти выявленных различий между результатами эксперимента был 
применен U-критерий Манна-Уитни [3].

Проведенный анализ данных о людях с полной слепотой и 
низким зрением выявил значительные различия. Особенно высо-
кая степень статистической значимости различий отмечена в от-
ношении ограничений в активном отдыхе, ограничений/измене-
ний в сексуальной сфере и в общем индексе качества жизни. Кро-
ме того, обнаружены различия в уровне удовлетворенности каче-
ством жизни, связи между неудовлетворенностью жизнью и на-
личием зрительных нарушений, связи между неудовлетворенно-
стью качеством жизни и процессом лечения, отношении к сниже-
нию активности в повседневной жизни, а также отношении к 
ограничениям в повседневной жизни и самообслуживанию. Эти 
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выводы подчеркивают важность факторов, влияющих на каче-
ство жизни данной группы людей, и указывают на необходимость 
индивидуализированного подхода к оказанию поддержки и реа-
билитации.

Результаты исследования ясно указывают на значительные 
различия в оценке качества жизни между группами тотально сле-
пых и лиц с остаточным зрением. По данным исследования, 
74,7 % тотально слепых лиц выразили удовлетворенность каче-
ством своей жизни, в то время как лишь 23,8 % из них оценили 
его как неудовлетворительное. Эти показатели существенно от-
личаются от результатов группы респондентов с остаточным зре-
нием, где 52,5 % были удовлетворены своей жизнью, но 44,6 % 
выразили недовольство.

Одновременно исследование выявило, что зрительные нару-
шения оказывают существенное влияние на восприятие качества 
жизни. Почти половина тотально незрячих (50,9 %) и более поло-
вины лиц с остаточным зрением (55,4 %) связывают свою неудов-
летворенность с наличием зрительного дефицита. Эти данные 
указывают на важность особого внимания к потребностям и под-
держке пациентов с зрительными нарушениями, чтобы обеспе-
чить им наилучшее качество жизни и благополучие.

Выводы:
1. Осуществление более углубленного исследования субъек-

тивного восприятия качества жизни среди людей с различными 
уровнями нарушения зрения, включая как индивидов с полной 
потерей зрения, так и лиц с частично сохраненным зрением, 
представляется необходимым. В дополнение планируется уде-
лить внимание аспектам, связанным с гендерной принадлежно-
стью участников, что может обогатить понимание этой темы.

2. Наблюдаемые различия в показателях качества жизни 
между группами лиц, сталкивающихся с разной степенью зри-
тельных ограничений, подтверждают адекватность и эффектив-
ность используемых методических подходов. Это дает основание 
полагать, что предложенный метод исследования отражает реаль-
ное положение дел, выявляя ключевые аспекты влияния зритель-
ной недостаточности на общее благополучие.

3. Люди, полностью потерявшие зрение, оценивают свою 
жизнь как более качественную в сравнении с теми, кто обладает 
частичным зрением.
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в гражданскую жизнь после участия в специальной военной операции. 
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Актуальность социального сопровождения ветеранов специ-
альной военной операции (далее – СВО) и членов их семей вытека-
ет из сложившейся общественно-политической обстановки и вы-
званных ею социальных последствий. Филиал фонда «Защитники 
Отечества» в Забайкальском крае, как и другие подобные структу-
ры, олицетворяет системный подход к решению социальных про-
блем ветеранов и их семей, подчеркивая значимость комплексной 
поддержки и элементов социального восстановления и адаптации.
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В современных условиях ветераны СВО, возвращаясь до-
мой, зачастую сталкиваются с рядом трудностей: от психологиче-
ской адаптации и реинтеграции в мирную жизнь до поиска рабо-
ты и восстановления социальных связей. Добавим к этому физи-
ческие травмы и психологические травмы (ПТСР), требующие 
квалифицированной медицинской и психологической помощи. 
Социальное сопровождение, направленное на психосоциальную 
адаптацию и интеграцию ветеранов и членов их семей, является 
крайне важным аспектом данной проблематики. 

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов сообщил, что статус 
ветерана боевых действий присвоен более чем 300 тыс. военнослу-
жащих-участников СВО. Он отметил важность надзорной работы 
прокуроров в обеспечении прав и социальных гарантий всех участ-
ников СВО и членов их семей. Выявлены и устранены пробелы в 
регулировании и работе соответствующих ведомств благодаря обра-
щениям и личному общению с военнослужащими [3].

Оценивая ситуацию в Забайкальском крае, важно сказать о 
том, что за прошедший год фонд «Защитники Отечества» в За-
байкальском крае оказал поддержку почти восьми тысячам участ-
ников специальной военной операции. Среди тех, кто искал под-
держку, 1 200 ветеранов спецоперации, 771 родственник погиб-
ших бойцов и 3 259 человек из других категорий участников 
СВО. Обращения касались разнообразных вопросов, в числе ко-
торых финансовые выплаты (1 129 обращений), оформление удо-
стоверений ветерана боевых действий (1 185 обращений), полу-
чение социальной поддержки (890 обращений), медицинская по-
мощь (283 обращения), юридическая поддержка (267 обращений) 
и психологическая помощь (115 обращений) [2]. Эта статистика 
подчеркивает важность работы фонда «Защитники Отечества» и 
его вклад в оказание помощи участникам СВО и их семьям.

Ветераны специальных военных операций и члены их семей 
сталкиваются с целым рядом проблем:

– психологические травмы, включая посттравматическое 
стрессовое расстройство (ПТСР);

– трудности социальной адаптации и реинтеграции в обще-
ство после демобилизации;

– необходимость в переобучении и поиске новой работы, 
особенно когда боевые навыки не применимы в гражданской 
жизни;
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– физические травмы и трудности с доступом к качественно-
му медицинскому обслуживанию и реабилитации;

– проблемы с юридической поддержкой и получением пола-
гающихся социальных льгот и гарантий.

Говоря о работе филиала фонда «Защитники Отечества» в 
Забайкальском крае, следует отметить, что он выполняет важную 
роль в создании условий для социального сопровождения этих 
категорий граждан. Активная работа фонда не только способ-
ствует восстановлению ветеранов как полноценных членов об-
щества, но и формирует общественное признание и уважение к 
их службе и жертвам.

Социальное сопровождение ветеранов СВО (специальной 
военной операции) имеет колоссальное значение и является не-
отъемлемой частью процесса их реинтеграции в общество после 
возвращения с фронта. Этот процесс направлен на оказание ком-
плексной поддержки ветеранам, что включает в себя психологи-
ческую, социальную, юридическую и медицинскую помощь; ох-
ватывает различные аспекты: психологическую поддержку, по-
мощь в адаптации к мирной жизни, профессиональную ориента-
цию и переобучение, а также помощь в получении социальных 
гарантий и льгот.

Миссией деятельности специально созданного фонда явля-
ется индивидуальное сопровождение ветеранов CBO, а также 
членов семей погибших участников СВО. Работа фонда направ-
лена на обеспечение получения комплекса мер социальной под-
держки, в том числе организацию мероприятий по медицинской 
и социальной реабилитации, включая предоставление техниче-
ских средств реабилитации, путевок на санаторно-курортное ле-
чение, оказание психологической поддержки. Важным направле-
ние работы фонда является профессиональное обучение, пе-
реквалификация, поиск места работы и трудоустройство ветера-
нов специальной военной операции.

Фонд выполняет всестороннее содействие ветеранам СВО и 
семьям скончавшихся ветеранов, направленное на предоставле-
ние поддержки и социальных услуг, а также помощь, организо-
ванную по принципу «единого окна» [1].

Говоря о перспективах реализации социального сопровожде-
ния ветеранов СВО, можно выделить следующие аспекты:

1. Развитие межведомственного взаимодействия. Улучшение 
координации между различными государственными и некоммер-
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ческими организациями усилит эффективность социального со-
провождения.

2. Внедрение инновационных подходов. Использование 
цифровых технологий могут повысить доступность и качество 
поддержки.

3. Образовательные программы для общественности. Повы-
шение осведомленности общества о потребностях и проблемах 
ветеранов может способствовать их более успешной социальной 
адаптации.

4. Государственная поддержка и законодательные инициати-
вы. Создание и реализация специальных программ и законов, на-
правленных на поддержку ветеранов, могут значительно улуч-
шить условия их жизни.

В целом, для успешного социального сопровождения ветера-
нов СВО требуется комплексный и системный подход, включаю-
щий в себя усилия как со стороны государства и общества, так и 
внедрение современных технологий и методик поддержки.

Таким образом, актуальность исследования социального со-
провождения ветеранов СВО и членов их семей подчеркивается 
повышенным общественным интересом к вопросам социальной 
интеграции и поддержки данной категории граждан, что соответ-
ствует текущим социально-политическим реалиям и человече-
ским ценностям.
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лактики подростковой наркомании, реализуемые Центром психолого- 
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Современное общество сталкивается с рядом социальных 
проблем, и одной из наиболее актуальных и остро обсуждаемых 
является проблема подростковой наркомании. Актуальность про-
блемы подростковой наркомании заключается в том, что подрост-
ковый возраст характеризуется повышенной уязвимостью к вли-
янию вредных привычек и наркотиков из-за эмоциональной не-
стабильности, желания к самостоятельности и формирования 
идентичности [2]. Поэтому в последние годы проблема подрост-
ковой наркомании в России, в том числе и в Забайкальском крае, 
обострилась, требуя разработки и внедрения эффективных мето-
дов профилактики.

Социальная профилактика подростковой наркомании – это 
комплекс мер, направленный на предотвращение употребления 
наркотиков среди подростков. Основная цель такой профилакти-
ки не только предупреждение начала употребления наркотиков, 
но и формирование стойкого отношения к здоровому образу жиз-
ни. Рассмотрим основные направления и методы социальной 
профилактики подростковой наркомании: 

1. Образовательные программы. 
2. Работа с семьей. 
3. Развитие личностных качеств. 
4. Социальная поддержка и интеграция.
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5. Предоставление информации о ресурсах поддержки. 
6. Пропаганда здорового образа жизни. 
Целью социальной профилактики подростковой наркомании 

является предотвращение начала употребления наркотиков среди 
подростков и снижение распространенности этого явления. Для 
достижения этой цели используется ряд комплексных мероприя-
тий, направленных на информирование молодежи о рисках и по-
следствиях употребления наркотиков, формирование у подрост-
ков навыков здорового образа жизни, укрепление их психологи-
ческой устойчивости и способности сопротивляться социально-
му давлению к употреблению наркотических средств [3].

Таким образом, социальная профилактика подростковой 
наркомании направлена на создание условий для здорового и без-
опасного развития подростков, минимизацию рисков их вовлече-
ния в наркотическую деятельность и формирование у них устой-
чивости к этому виду зависимости.

Одним из примеров организаций, занимающихся работой с 
подростками, потребляющими психоактивные вещества, является 
Государственное учреждение Центр психолого-педагогической по-
мощи населению «Доверие» в Забайкальском крае. Оно занимается 
предоставлением широкого спектра услуг в области психологиче-
ской и педагогической поддержки различным категориям населе-
ния. Основная цель такого центра ‒ оказание квалифицированной 
помощи людям, столкнувшимся с личными, семейными, образова-
тельными или профессиональными трудностями, в том числе и 
наркомания. Отделение психолого-педагогической реабилитации и 
коррекции поведения несовершеннолетних, употребляющих пси-
хоактивные вещества, ГУ ЦПППН «Доверие» Забайкальского края 
организовано в апреле 2008 г. в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 02.06.2007 года № 338, 
распоряжением губернатора Забайкальского края от 24 марта 
2008 г. № 32-р. Целью психолого-педагогической коррекции и реа-
билитации является комплексное решение проблем профилактики 
и реабилитации несовершеннолетних, употребляющих психоак-
тивные вещества (ПАВ), восстановление социальных функций, 
психического, физического и нравственного здоровья [1].

Отделение фокусируется на следующих направлениях: про-
ведение квалифицированной психолого-педагогической помощи 
несовершеннолетним; стимуляция формирования стойкой моти-
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вации к отказу от психоактивных субстанций; развитие осознан-
ной потребности в участии в реабилитационных программах; 
пропаганда ценностей здорового образа жизни и восстановление 
социальных, психических, физических и нравственных аспектов 
здоровья; формирование в отделении среды, способствующей со-
циальной реадаптации и ресоциализации через развитие адаптив-
ных навыков поведения; предоставление консультаций семьям и 
специалистам, занимающимся проблематикой употребления пси-
хоактивных веществ среди подростков.

Отделение реализует комплексный подход, интегрирующий 
лечебные и профилактические стратегии, направленные на мини-
мизацию риска развития зависимостей среди подростковой попу-
ляции. Профилактическая стратегия включает в себя компоненты 
коррекционной деятельности, обладающей как педагогической, 
так и психологической направленностью.

В области педагогической коррекции реализуется програм-
ма «Дорога, которую я выбираю», основанная на развитии воспи-
тательных основ, способствующих активации социально поло-
жительной динамики личности. Параллельно, в сфере психоло-
гической коррекции, функционирует программа «Перекресток», 
направленная на формирование у несовершеннолетних критиче-
ского отношения к вредным привычкам и зависимостям. Дей-
ствия, предусмотренные в рамках обеих программ, актуализиру-
ются и через деятельность волонтерского отряда «Талисман».

Эти психолого-педагогические программы создают условия 
для восстановления и развития адаптивных личностных качеств 
и поведенческих умений, что помогает в процессе реадаптации и 
ресоциализации несовершеннолетних.

Дополнительное направление работы – духовно-нравствен-
ное воспитание, которое представляет собой важный элемент в 
реабилитационном процессе. Реализация данного направления 
осуществляется через организацию встреч с представителями 
православной церкви, что способствует укреплению нравствен-
ных принципов, базирующихся на свободе воли и отечественных 
духовных традициях.

Большое внимание уделяется патриотическому воспитанию, 
целью которого является развитие моральных и волевых качеств, 
смелости, дисциплины и готовности к защите страны. Это дости-
гается с поддержкой соответствующих военных и патриотиче-
ских объединений.
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Здоровьесберегающее направление акцентируется на фор-
мировании навыков здорового образа жизни и физической актив-
ности, осуществляемой через сотрудничество с городскими спор-
тивными организациями. Это включает в себя занятия в ледовом 
дворце, на ипподроме, занятия волейболом, что способствует ин-
теграции несовершеннолетних в социально адекватные формы 
досуга и активности.

Важная роль отводится психологической поддержке и реа-
билитации. «Доверие» предлагает консультации для подростков 
и их родителей, направленные на раннее выявление и предотвра-
щение наркотической зависимости. Эти услуги особенно акту-
альны для семей, столкнувшихся с проблемой наркомании, по-
скольку позволяют обеспечить своевременное вмешательство и 
поддержку.

На уровне сообщества Центр активно сотрудничает с образо-
вательными учреждениями, правоохранительными органами и ор-
ганизациями здравоохранения. Благодаря этому вовлечению уда-
ется синхронизировать усилия множества сторон для достижения 
общей цели – предотвращения наркомании среди молодежи.

Сочетание образовательных инициатив, психологической 
поддержки, вовлеченности сообщества и укрепление межведом-
ственного сотрудничества создает прочную основу для профилак-
тики подростковой наркомании. Опыт ГУ ЦПППН «Доверие» За-
байкальского края демонстрирует, что системный подход и участие 
всех заинтересованных сторон способны обеспечить значитель-
ный прогресс в борьбе с этой сложной социальной проблемой.

Таким образом, значительный прогресс, достигнутый ГУ 
ЦПППН «Доверие» в области профилактики подростковой нар-
комании, демонстрирует, что системный и комплексный подход 
может стать ключом к успешному решению этой проблемы. Ос-
новываясь на многолетнем опыте, Центр продолжает разрабаты-
вать новые методики и программы, адаптируя их под меняющую-
ся социально-культурную реальность с целью максимально эф-
фективной профилактики наркомании среди подростков.
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Подростки в трудной жизненной ситуации сталкиваются со 
множеством проблем ‒ с семьей, сверстниками, проблем со здоро-
вьем, пагубными привычками, с соблюдением законов. Для реше-
ния этих проблем специалистами социальной помощи применяют-
ся технологии социальной работы, которые помогают преодолеть 
все трудности для нормального существования в социуме [4].

Подростки в трудной жизненной ситуации – это люди 
12‒18 лет, которые находятся в затруднительном положении, отя-
гощенные социальными, психологическими, педагогическими и 
биологическими проблемами, с которыми человек не может са-
мостоятельно справиться.

Подросток, который нуждается в помощи, часто сталкивает-
ся с тем, что его про проблемы остаются не услышанными. Роди-
тели из-за своей занятости или по причине зависимости от раз-
ных негативных привычек могут это воспринять не всерьез и 
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подумать, что проблемы их детей – это придуманные ситуации, 
чтобы привлечь внимание к себе. Еще одной проблемой подрост-
ков является их низкий уровень социализации, который может 
включать: безнадзорность и беспризорность, попрошайничество 
и другие виды отклонений от нормального функционирования в 
обществе; ограниченная мобильность, маленький круг общения 
сверстников и родственников [3].

Чтобы разобраться с проблемами, подросток может обра-
титься в «телефон доверия», где ему окажут помощь в виде кон-
сультации и психологической помощи.

Мы знаем, что каждый человек индивидуален и каждый мо-
жет воспринимать ситуацию, происходящую с ним по-разному в 
зависимости от пола, возраста, мировоззрения, генетической 
предрасположенности, окружения и многими другими фактора-
ми. К подросткам в трудной жизненной ситуации относятся сиро-
ты, инвалиды, подростки, подвергнувшиеся насилию, подростки 
с отклонениями в развитии, подростки в малоимущих семьях, в 
которых могут быть такие проблемы, как алкоголизм, наркома-
ния, жестокое обращение; из семей беженцев или вынужденных 
переселенцев и др. [Там же].

Специалисты по социальной работе, которые помогают дан-
ной категории, предлагают комплекс мер по возвращению к нор-
мальной жизни; проводят диагностику, составляют индивидуаль-
ный план, применяют социально-психологические, социаль-
но-педагогические, бытовые, трудовые, консультативные техно-
логии, которые могут включать в себя разные занятия такие как 
тестирование, анкетирование проведение различных видов тера-
пий, организация отдыха и оздоровления при помощи посещения 
выставок, музеев. В центрах помощи проводятся различные ме-
роприятия и программы, где подростки могут проявить себя в 
спортивных состязаниях, в творчестве, найти новых друзей с по-
хожими проблемами и тем самым помогать друг другу в процессе 
прохождения реабилитации [1].

Специалисты по социальной работе организовывают раз-
личные программы, которые помогают подросткам в определе-
нии бедующей профессии. Социальные работники обеспечивают 
занятость по достижении трудоспособного возраста. Для дости-
жения положительного результата недостаточно проработать с 
ребенком, нужно провести курсы реабилитации с окружающей 
средой, это могут быть семья, одноклассники, друзья [2].
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В Центре психолого-педагогической помощи населению 
«Доверие» Забайкальского края имеются отделения для психоло-
го-педагогической помощи подросткам с девиантным поведени-
ем, употребляющим психоактивные вещества, для их профилак-
тики и коррекции поведения; в центре имеется экстренная служ-
ба помощи по телефону, помощь приемным родителям и их заме-
щающим [5].

В центре «Доверие» применяют комплексный характер пре-
доставления услуг, в которые входят социально-педагогические, 
социально-медицинские, социально-бытовые, социально-психо-
логические, социально-правовые, трудовые услуги. Проводится 
консультирование по вопросам развития возрастных особенно-
стей подростков, их отношений внутри семьи; профилактика по 
предотвращению девиантного поведения. Есть группы взаимопо-
мощи, клубы общения.

Таким образом, мы можем сказать, что работа с подростками 
в трудной жизненной ситуации Центра психолого-педагогиче-
ской помощи населению «Доверие» при применении технологий 
социальной работы носит комплексный характер; их деятель-
ность помогает подросткам ресоциализироваться в обществе.
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На основании приоритетов социальной политики РФ в качестве 
важного объекта помощи следует обозначить семью, в том числе и отно-
сящуюся к группе социального риска. В качестве средств и инструмента-
рия обеспечения улучшения их жизнедеятельности следует рассматри-
вать различные технологии социальной работы.

Ключевые слова: семья группы риска, социальное обслуживание, 
социальный патронаж

Исходя из сущностного содержания социальной политики 
РФ и ее отдельных составляющих (демографической, образова-
тельной и пр.), со стороны государства, третьего сектора, биз-
нес-структур в качестве приоритетного объекта поддержки и за-
щиты должна рассматриваться семья [1]. Отдельные неблагопри-
ятные факторы, находящие отражение в обществе (трансформа-
ция ценностных установок молодежи, конфликт поколений «от-
цов и детей», экономическая нестабильность), предопределяют 
появление и рост числа семей группы «риска». Считаем важным 
подчеркнуть: чаще всего под ними подразумевают семьи, кото-
рые в силу определенных внешних и внутренних обстоятельств 
подвергаются негативным воздействиям со стороны общества.

В качестве подобных ситуаций рассматриваются: отсутствие 
родителей, безработица, многодетность, воспитание ребенка-ин-
валида, состояние развода, вынужденная миграция. Сами по себе 
они еще не являются трудной жизненной ситуацией, но в случае 
игнорирования подобных событий, не получения своевременной 
поддержки, становятся таковыми [3].

Оказание помощи семьям группы риска, недопущение ухуд-
шения условий их жизнедеятельности осуществляется в рамках 
разработки и реализации государственной семейной политики. 
Как таковая она может быть рассмотрена с позиции различных 
направлений, в том числе предоставления социальных услуг, пра-
вового, психологического консультирования, информационного 
сопровождения, превенции социального неблагополучия [4].
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Анализ научной литературы позволяет констатировать нали-
чие следующих форм социальной защиты семьи: 1) денежную – в 
виде компенсационных и единовременных выплат (пособия по 
рождению, содержанию детей, материнский (семейный) капитал, 
единое пособие); 2) социальное обслуживание; 3) натуральную 
помощь (срочная поддержка, продуктовые наборы); 4) различные 
льготы семье (скидка на оплату ЖКХ услуг, выделение земель-
ных участков для многодетных семей, предоставление несовер-
шеннолетним путевок в детские оздоровительные лагеря).

Важно подчеркнуть, что оптимизация жизнедеятельности 
семей группы риска, превенция их неблагополучия на практике 
реализуется благодаря использованию соответствующих техно-
логий социальной работы. Одной из самых распространенных в 
этом случае можно считать социальное обслуживание. При этом 
социальное обслуживание семьи «группы риска» может рассма-
триваться как деятельность социальных служб по оказанию ши-
рокого спектра социальных услуг. На практике оно реализуется 
различными поставщиками (центрами помощи семье и детям, 
мобильными бригадами, учреждениями консультационного типа, 
НКО) [2].

Разрешение проблем семей группы риска возможно посред-
ством применения социального патронажа, заключающегося в 
постоянном социальном надзоре, регулярном посещении жилищ 
категорий риска социальными работниками, оказании им необхо-
димой экономической, материально-бытовой помощи, проведе-
нии несложных медицинских манипуляций. Подобный функцио-
нал в регионе возлагается на службу социального патронажа се-
мей группы риска. При этом специалисты по социальной работе, 
входящие в ее состав, обеспечивают выполнение ряда значимых 
видов деятельности: 1) диагностической: ее суть сводится к фор-
мулированию сути и причин неблагополучия семей; выявлению 
потенциальных получателей услуг на подведомственной терри-
тории в рамках социальной аналитики и применения метода 
опроса; 2) социально-терапевтической: предусматривает ком-
плексное использование методов и средств социального воздей-
ствия на семью и ее ближайшее окружение. Их апробация по 
факту позволяет разрешить неблагоприятную ситуацию семьи 
группы риска или снизить степень остроты ее влияния; 3) мони-
торинговой: обеспечение последующего социальною контроля за 
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жизнедеятельностью подобных семей. Как результат – оценка 
эффективности проводимых мероприятий.

Для изучения сущности технологий социальной работы с 
семьями группы риска Забайкальского края нами было проведено 
исследование на базе ГУСО ИКЦСРН «Милосердие» Забайкаль-
ского края в форме экспертного опроса.

В качестве вида выборочной совокупности определена квот-
ная выборка с параметром «непосредственного оказания помощи 
семьям группы риска». Объект исследования: технологии соци-
альной работы с семьями группы риска. Предмет исследования: 
мнения экспертов относительно сущности технологий социаль-
ной работы с семьями группы риска на базе ГУСО ИКЦСН «Ми-
лосердие» Забайкальского края.

Среди критериев анализа выбраны: типы семей группы ри-
ска; причины неблагополучия; виды предоставляемых услуг; са-
мые востребованные и пользующиеся спросом технологии. 

Специалисты ГУСО ИКЦСН «Милосердие» Забайкальского 
края в своей практике выделяют такие типы семей группы риска, 
которые чаще обращаются в учреждение за помощью: многодет-
ные; малообеспеченные; семьи, стесненные жилищными услови-
ями; семьи наркоманов и алкоголиков. В качестве причин их не-
благополучия, с точки зрения экспертов, обозначаются: 1) мате-
риальные: связаны с низкими доходами или их отсутствием, не-
благоприятным уровнем жизни, малообеспеченностью; 2) соци-
ально-демографические: неполнота, многодетность семьи, воз-
никновение данной ячейки общества в результате повторных 
браков, наличие в семье недееспособных членов; 3) социаль-
но-психологические: кризисные отношения между родителями и 
детьми, супругами, внутренние кризисы, неблагоприятный эмо-
циональный фон в семье; 4) асоциальные: зависимое поведение 
родителей и лиц их заменяющих, проявление агрессии и жесто-
кости по отношению к женщинам, детям, нетрудоспособным.

Специалисты, непосредственно взаимодействующие с дан-
ными семьями, заявили, что учреждение предоставляет данной 
категории следующие виды услуг: 1) содействие в получении 
временного жилого помещения несовершеннолетним, беремен-
ным женщинам и женщинам с детьми, попавшим в трудную жиз-
ненную ситуацию; 2) предоставление юридической помощи; 
3) психологическое консультирование и терапия.



190

По анализу третьей группы показателей в рамках экспертно-
го опроса, выявлены следующие виды предоставляемых услуг 
для семей группы риска: 1) социальный патронаж, наблюдение и 
контроль; 2) профилактические беседы (индивидуальные, груп-
повые); 3) эмоционально-когнитивная терапия, психолого-педа-
гогическое консультирование; 4) проведение культурно-досуго-
вых мероприятий с детьми, семьи которых состоят на сопрово-
ждении; 5) оказание консультативной помощи (как в процессе 
непосредственного взаимодействия, так и online); 6) межведом-
ственное сотрудничество в форме проведения акций, патронажа, 
сопровождения; 7) проведение социально значимых мероприя-
тий для родителей и детей.

Раскрывая суть четвертого блока, эксперты подчеркнули, что 
среди семей группы риска, находящихся на сопровождении в 
ГУСО ИКЦСН «Милосердие» Забайкальского края самыми вос-
требованными рассматриваются следующие виды помощи: еже-
месячная и единовременная материальная поддержка, льготы на 
оплату коммунальных счетов и преференции в решении жилищ-
ного вопроса, бесплатная помощь психологов и юристов, предо-
ставление акта ЖБУ для оформления льгот и гарантий в социаль-
ном обеспечении. По мнению специалистов, учреждение в насто-
ящее время не нуждается в усовершенствовании и работает в 
штатном режиме.

Таким образом, проблема неблагополучия семей в России 
является одной из самых важных. При этом необходимо пони-
мать, что важно уделять внимание превенции негативных ситуа-
ций в семье. В этом могут поспособствовать функциональные 
технологии социальной работы, в частности социальное обслу-
живание и патронаж. Подобная практика находит отражение на 
территории всех субъектов РФ, отдельных муниципалитетах, в 
том числе и нашего края. 
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Отмечено, что инклюзивный туризм – относительно новое направ-
ление в туристической сфере, требующее комплексного подхода и со-
трудничества различных заинтересованных сторон – туристических 
компаний, государственных органов и представителей инвалидных об-
ществ, с целью создания доступной и комфортной среды для всех кате-
горий туристов.

Ключевые  слова:  инклюзивный туризм, туризм в Забайкальском 
крае, программа «Доступная среда», лица с ОВЗ и инвалидностью

Инклюзивный туризм – это направление в туристической 
индустрии, которое предполагает создание условий для полно-
ценного отдыха и путешествий для людей с ограниченными воз-
можностями. Развитие инклюзивного туризма имеет важное со-
циальное значение, так как позволяет людям с ОВЗ и инвалидно-
стью получить доступ к ресурсам и услугам, которые ранее для 
них были недоступны.

Одним из ключевых нюансов развития данного вида туризма 
является необходимость адаптации туристической инфраструк-
туры для людей с ОВЗ и других категорий МГН: гостиницы, ре-
стораны, музеи и другие туристические объекты должны быть 
оборудованы специальными удобствами (например, пандусы, 
шрифт Брайля и т. д.) и другими средствами, которые могут обе-
спечить комфортное и безопасное пребывание для таких посети-
телей.

Еще одним важным аспектом развития инклюзивного туриз-
ма является повышение осведомленности и обучение работников 
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туристической отрасли тому, как взаимодействовать с людьми с 
ОВЗ, как предоставить им необходимую помощь и поддержку, 
чтобы каждый гость мог чувствовать себя радушно принятым.

Развития инклюзивного туризма в Забайкальском крае нахо-
дится на недостаточном уровне. Без поддержки со стороны адми-
нистрации города, при отсутствии необходимых программ орга-
низации туристических мероприятий для лиц с инвалидностью и 
ОВЗ данный вид туризма развивается только благодаря отдель-
ным организациям.

Например, Забайкальское региональное отделение общерос-
сийской общественной организации инвалидов «Всероссийское 
общество глухих» проводит сурдоэкскурсии для молодежи с на-
рушением слуха. Так, в сентябре 2023 г. в рамках ХV Всероссий-
ского фестиваля РЖЯ (русский жестовый язык) «Мы слышим 
друг друга» была организована сурдоэкскурсия, где участники 
познакомились с экспозициями военно-исторического музея, ко-
торые связаны с историей Краснознаменского Дальневосточного 
военного округа [3].

Кроме того, Забайкальский краеведческий музей ведет ак-
тивную работу над созданием доступной и комфортной среды 
для своих посетителей, в том числе при проведении экскурсий: 

1. Для посетителей, которые передвигаются на коляске, в ос-
новном корпусе (ул. Бабушкина, 113) вход в музей оборудован 
пандусом и звонком для вызова специального персонала. Для 
подъёма на верхний этаж и преодоления лестничных пролетов 
имеется специальное оборудование. То же сделано и в Музее де-
кабристов (ул. Декабристов, 3Б).

2. Для слепых и слабовидящих посетителей экспозиции му-
зея оборудованы мнемосхемами в зоне на входе как первого, так 
и второго этажа, а некоторые предметы в залах имеют доступный 
обзор для тактильного осмотра (например, экспозиция «Культура 
народов Забайкалья», где имеется шрифт Брайля). Кроме того, 
есть опция по вызову сотрудника, который может помочь в со-
провождении [2].

Для создания доступной среды жизнедеятельности для ин-
валидов и других лиц с ОВЗ необходимо, чтобы вопросы по раз-
витию мер для организации беспрепятственной среды вошли в 
часть социальной политики со стороны государства, поэтому на 
территории Забайкальского края реализуются муниципальная и 
государственная программы «Доступная среда».
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Муниципальная программа «Доступная среда в городском 
округе “Город Читаˮ» (2017–2026) ставит своей целью обеспече-
ние беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и ус-
лугам во многих сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
категорий маломобильных граждан (например, испытывающих 
какие-либо трудности при передвижении самостоятельно, в по-
лучении услуг и т. д.).

Эта программа фокусируется на вопросах обеспечения де-
тей с ограниченными возможностями, доступом к качественному 
образованию; местные органы власти должны создавать условия 
для коррекции их развития и успешной социальной адаптации. 
Физическая культура и спорт могут оказывать эффективное вли-
яние на физическую реабилитацию и социальную интеграцию 
инвалидов и лиц с ОВЗ, однако это используется недостаточно. 
Исходя из этого программа «Доступная среда» направлена на ре-
шение следующих задач для достижения поставленной цели:

– создавать условия для легкого доступа к объектам социаль-
ной сферы в городе для маломобильных групп населения;

– обеспечивать удобства для передвижения в городской сре-
де МГН (например, доступность транспортной инфраструктуры) 
и беспрепятственного доступа инвалидов и других лиц с ОВЗ к 
важным объектам и услугам в различных сферах: социальная за-
щита, здравоохранение, культура и т. д., что несомненно является 
частью туристской инфраструктуры [4].

Программа Забайкальского края «Доступная среда» 
(2014‒2025) государственного уровня имеет преимущественное 
направление – развитие мер соцподдержки инвалидов, включая 
детей, и других категорий маломобильных граждан и обеспече-
ние у них равных возможностей для участия в общественной 
жизни. Кроме того, программа направлена на повышение уровня 
качества жизни данной категории лиц населения путем создания 
доступной среды для полноценной активности.

В рамках государственной программы:
– адаптирован Забайкальский краевой краеведческий музей име-

ни А. К. Кузнецова: в залах установлены аудио- и видеогиды, приоб-
ретена радио FM-система, в том числе для проведения экскурсий и 
иных мероприятий для посетителей, имеющих нарушения по слуху;

– оснащены реабилитационным оборудованием госучрежде-
ния культуры для проведения мероприятий по социокультурной 
реабилитации детей-инвалидов и т. д. [1].
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Несмотря на все сказанное, для развития инклюзивного ту-
ризма в нашем регионе принимаемых мер недостаточно. Отсут-
ствует инфраструктура для осуществления этого вида туризма, а 
реализуемые проекты возможны только за счёт грантовой дея-
тельности. Состояние многих объектов транспортной, социаль-
ной, гостиничной и другой инфраструктуры в городе в большин-
стве случаев не обеспечивает свободный доступ инвалидов и лиц 
с ОВЗ к ним. Кроме того, для жителей региона, как имеющих 
ограничения, так и без них, комплексные планы для развития 
инклюзивного туризма не реализуются, именно поэтому суще-
ствует необходимость создания постоянной программы органи-
зации данного вида туризма во всех районах Забайкальского края.
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Забайкальский край обладает уникальными природными и культур-
ными достопримечательностями, которые могут привлечь в регион 
большое количество туристов. Но, несмотря на это, развитие внутренне-
го туризма в регионе сталкивается с рядом проблем, которые ограничи-
вают его потенциал.
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Туризм – одна из перспективных отраслей в современном 
мире. В России правительством принята «Стратегия развития ту-
ризма в РФ на период до 2035 года», которая направлена на уси-
ление социальной роли туризма и обеспечение доступности ту-
ристских услуг, отдыха и оздоровления для граждан Российской 
Федерации [1]. Развитие туризма актуально практически для всех 
регионов нашей страны, в том числе и для Забайкальского края.

Состояние туризма в регионе зависит от комплекса условий: 
природно-географических, историко-политических, социаль-
но-экономических, демографических и т. д. По данным Росстата, 
туристический поток (въездной и внутренний) в Забайкальском 
крае в 2022 г. составил около 406 тыс. чел., а в 2023 г. произошло 
сокращение потока (он составил примерно 380 тыс. человек) [3]. 
Всё это обусловлено тем, что в крае имеется ряд проблем, кото-
рые отталкивают туристов от путешествия по нашему региону.

Для того чтобы выявить эти проблемы, проведен опрос сре-
ди жителей города Читы и Забайкальского края, в котором уча-
стие приняли 68 чел. (рис. 1).

Результаты опроса показали, что большая часть респонден-
тов не любит путешествовать по нашему региону (рис. 2).

В ходе опроса задан открытый вопрос, в котором мы попро-
сили людей выделить наиболее актуальные, по их мнению, про-
блемы развития внутреннего туризма в Забайкальском крае 
(рис. 3). 
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Рис. 1. Состав респондентов, принявших участие в опросе

Рис. 2. География путешествий жителей Забайкальского края

Рис. 3. Проблемы развития внутреннего туризма в Забайкальском крае
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Большинство респондентов в качестве главной проблемы, 
влияющей на их нежелание путешествовать по краю, назвали не-
соответствие цены и качества. По мнению отвечающих, в тури-
стических комплексах зачастую работают сотрудники, которые 
не имеют должного образования или уровня квалификации, что 
негативно сказывается на уровне обслуживания. Такой персонал 
не в состоянии удовлетворить все потребности туристов, что при-
водит к плохим отзывам и нежеланию приезжать или приходить 
в то или иное место снова.

Эта проблема также связана с плохим состоянием турист-
ской инфраструктуры в регионе. По мнению респондентов, на 
территории Забайкальского края нет необходимого количества 
качественных мест размещения (гостиниц, отелей, баз отдыха, 
кемпингов и т. д.), плохое состояние дорог (за исключением Фе-
деральной трассы), многие интересные туристические объекты 
находятся в труднодоступных местах (например, чтобы увидеть 
известные Чарские пески, необходимо добираться до них на са-
молете). Все это влияет на настроение и отзывы путешественни-
ков и, конечно, сказывается на развитии туризма в регионе. Про-
блемы не остаются без внимания. Например, по словам замести-
теля руководителя краевого Министерства строительства Сергея 
Кривощёкова, в этом году будет отремонтирован участок регио-
нальной трассы Новая Кука – Могзон – Хилок общей протяжен-
ностью около 20 км [2]. Дорога включена в план ремонта в связи 
с высокой значимостью для туризма края.

Наряду с перечисленными проблемами участники опроса 
отметили труднодоступность получения информации о внутрен-
них туристических маршрутах и событиях. Из всех опрошенных 
жителей только 15 % знают, что дополнительную информацию 
об экскурсиях, местах проживания, о предприятиях обществен-
ного питания и новостях сферы туризма можно узнать на сайте 
Туристского информационного центра. О данной государствен-
ной организации знают по большей части сотрудники государ-
ственных органов, туристические компании, преподаватели и 
студенты, специализирующиеся и обучающиеся на направлении 
«туризм».

11 % респондентов упомянули также такую проблему, как 
отсутствие на рынке новых уникальных туристских предложе-
ний. Они считают, что для развития внутреннего туризма в Забай-
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кальском крае требуется создание актуальных туров, интересных 
не только гостям, но и жителям нашего региона.

Таким образом, в крае существует ряд проблем, которые тор-
мозят развитие внутреннего туризма в нашем регионе. Их реше-
ние требует пристального внимания всех заинтересованных в 
развитии данной сферы лиц как на региональном, так и на феде-
ральном уровнях.
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Современные технологии активно проникают во все сферы 
жизни, и экскурсионная деятельность не стала исключением. В 
условиях постоянного интереса к истории и культуре как основы 
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экскурсионной деятельности применение новых технологий от-
крывает широкие возможности для глубокого погружения в тему. 
Одна из таких технологий – виртуальная реальность.

Виртуальная реальность – это искусственно создаваемая ин-
формационная среда, которая фокусируется на замене привычно-
го восприятия окружающей среды информацией, создаваемой на 
основе различных технических средств [3]. Интерактивная вир-
туальная среда, которая создана с помощью специальных ком-
пьютерных программ, воздействует на органы чувств человека 
(глаза, уши, нос и кожу).

В целом, согласно исследованиям, виртуальные экскурсии, 
которые можно посетить, не выходя из дома, не являются попу-
лярными среди российских пользователей интернета. Большин-
ство туристов предпочитают традиционный способ знакомства с 
новой дестинацией – увидеть достопримечательности и интерес-
ные места своими глазами. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 
более половины респондентов (59 %) заявили, что им не интере-
сен формат онлайн-экскурсий. Около 34 % опрошенных отмети-
ли, что, скорее, интересуются таким форматом, а 7 % затрудни-
лись дать ответ. Примечательно, что традиционные экскурсии с 
применением очков виртуальной реальности посчитали интерес-
ными 100 % респондентов [1].

Таким образом, очки виртуальной реальности как инноваци-
онной инструмент в экскурсионной деятельности, сделает экс-
курсию уникальной и в тоже время качественной, увлекательной, 
поскольку экскурсанты могут погрузиться в окружающую среду 
без каких-либо визуальных или звуковых помех, что позволит им 
по-настоящему ощутить атмосферу места.

В России пока немного примеров успешного использования 
VR-очков в экскурсиях. Рассмотрим некоторые из них:

1. Проект «Узнай Москву» стал лауреатом международной 
премии WSIS Prizes 2022. Этот полноценный интерактивный го-
родской гид (в его составе – портал и приложение) помогает мо-
сквичам и гостям столицы изучать город и его историю в удобном 
формате, открывать новые места с помощью большой подборки 
авторских и тематических маршрутов.

2. Компания Arvizio занимается созданием экскурсий с вир-
туальной реальностью и исторических реконструкций объектов и 
территорий в форматах VR. У них есть как собственные экскур-
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сионные продукты, так и созданные в сотрудничестве с одним из 
самых успешных московских экскурсионных бюро «Москва гла-
зами инженера». Готовые туристические продукты компании 
включают экскурсии: 

– «Москва, которой не было»;
– «История Кремля и Китай-города»;
– «Петербург в 18 веке»;
– «Дворцы и храмы Петербурга» [2].
Проведя анализ отзывов на такие экскурсии, можно сделать 

вывод, что очки виртуальной реальности используются для вос-
создания облика отдельного объекта показа или панорамы в про-
шлом. Отдельно можно выделить объекты показа, которые в на-
стоящее время уже утрачены. С помощью очков виртуальной ре-
альности такие объекты помещаются в существующее простран-
ство и выглядя более впечатляющее, нежели просто показанные 
на фото из портфеля экскурсовода. 

Из негативного опыта: проблемы с запуском/включением оч-
ков, а также методическая непродуманность использования очков 
во время транспортных экскурсий. 

В целом, следует отметить, что VR-технологии воспринима-
ются положительно большинством экскурсантов, независимо от 
возраста. Как всегда, важную роль играет сам экскурсовод: от его 
профессионализма зависит восприятие объекта не только в суще-
ствующей, но и в виртуальной реальности.

В Забайкальском крае и г. Чите экскурсии с использованием 
очков виртуальной реальности не проводятся, поэтому мы пред-
лагаем проект экскурсии с применением VR-технологий. Прове-
дённый анализ показал, что оптимальным вариантом будет вклю-
чение новых технологий в уже существующую пешую тематиче-
скую экскурсию по парку ОДОРА (Окружной дом офицеров рос-
сийской армии). Парк расположен в центре города, любим горо-
жанами всех возрастов и имеет интереснейшую историю возник-
новения и развития, которую можно занимательно и необычно 
подать при помощи очков.

Учитывая достаточно высокую стоимость VR-очков, мы 
считаем, что оптимальное количество экскурсантов в группе – до 
10 человек. Необходимое оборудование: система виртуальной ре-
альности (очки OculusQuest 2, контроллеры); мультимедийный 
контент и 3D реконструкции исторических объектов и террито-
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рий. Сезонность: апрель – октябрь (обусловлено использованием 
VR очков, т. к. во время холодной погоды линзы могут запоте-
вать, система выходить из строя).

Экскурсия рассчитана на 1 час. Очки виртуальной реальности 
планируется использовать для воссоздания территории парка и 
утраченных объектов. Приведём в качестве примера один из объек-
тов экскурсии – Дом офицеров. Экскурсанты смотрят на здание 
Дома офицеров, затем надевают VR-очки и видят пустырь, затем 
локация меняется на сельскохозяйственную выставку, далее появ-
ляется сад Жуковского (можно сделать в черно-белом цвете). Лока-
ции меняются по мере рассказа экскурсовода с использованием 
звуковых эффектов. Переходы между локациями плавные, средней 
скорости, чтобы была возможность всё детально рассмотреть. С 
помощью контроллеров можно взаимодействовать с окружающи-
ми предметами (например, животные, камни, цветы, деревья). Экс-
курсанты наблюдают за тем, как происходило строительство зда-
ния Дома офицеров с 1938 до 1985. По мере изменения здания ме-
няются и локации вокруг, атмосфера, внешний вид людей, транс-
порт. Появляются темные тона в приблизительный период с 1941–
1945 гг. После этого тона плавно выходят в цвет.

Подводя итог, можно утверждать, что виртуальные очки по-
могут сделать традиционную экскурсию уникальной, создать не-
повторимую атмосферу и погрузить участников в неповторимые 
и впечатляющие виртуальные миры, и реконструкции историче-
ских событий. Применение очков виртуальной реальности дают 
возможность усилить впечатление от экскурсии, отстроится от 
конкурентов. Но при этом важно соблюдать баланс показа в су-
ществующей и виртуальной реальностях, а также умело совме-
щать его с рассказом. Профессионализм экскурсовода в любом 
случае стоит на первом месте.

Применение виртуальной реальности (VR) может значи-
тельно повысить стоимость экскурсии, но также обогатить и 
улучшить опыт участников. Такой подход позволяет расширить 
границы традиционной экскурсии, предоставляя возможность 
участникам видеть и переживать историю или культурные арте-
факты, которые в реальности могут быть недоступны или утраче-
ны. Конечно, следует грамотно оценивать стоимость технологи-
ческих решений и убедиться в том, что обогащение культурного 
опыта участников стоит затраченных средств.
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Некий уровень пассивной агрессии свойствен всем возрастным 
группам, потому что бывают ситуации, когда выражать активную агрес-
сию небезопасно. Не всегда есть возможность выразить свои чувства 
или эмоции напрямую, например, лучше пассивно агрессивно промол-
чать, чем выразить то, что вы думаете о своем начальстве. Но чрезмер-
ное проявление пассивной агрессии может негативно сказаться на отно-
шениях между людьми.

Ключевые слова: агрессия, пассивная агрессия

«Ну, мог бы и сам догадаться», «попроси у меня что-ни-
будь», «ясно все с тобой», «с тобой по-другому и быть не мо-
жет» – думаю, каждый из нас сталкивался с похожими фразами, 
которые звучат как упрек. За ними стоит недовольство, которое 
человек не может выразить напрямую и прибегает к пассивному 
способу его проявления, используя подобные фразы и не только. 
Злость может принять странные формы, если не выражать ее от-
крыто.
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 «…Агрессия состоит из базовых чувств страха, гнева и оби-
ды, ‒ отмечают М. А. Григорьева и М. Ф. Секач. ‒ В обществе эти 
чувства принято относить к негативным, поэтому нас учат не 
проявлять их» [2]. В нормальном и разумном количестве агрессия 
необходима, так как это защита. Злость является естественной от-
ветной реакцией на нарушение личных границ, также агрессия 
выявляет опасность. Главное, грамотно ее сублимировать. Одна-
ко в форме пассивной агрессии данные проявления становятся 
особенно опасными, поскольку их трудно выявить, а значит и 
преодолеть. 

При пассивной агрессии люди избегают конфликта и не го-
ворят открыто о своем раздражении. Ее главное отличие от пря-
мой агрессии заключается в том, что вы не понимаете, что вооб-
ще столкнулись с агрессией. Вы чувствуете напряжение, раздра-
жение, но не понимаете, откуда оно взялось. При активной агрес-
сии человек сразу обозначает, что ему не понравилось, напрямую 
выражает чувства, отстаивает свою точку зрения, границы, ино-
гда выражается криком, физическим насилием [3]. Самое глав-
ное, происходит открытый конфликт.

«Пассивная агрессия – это особая манера поведения, бессоз-
нательный и инфантильный способ психологической защиты, 
когда человек подавляет свой гнев и не проявляет агрессию на-
прямую, не вступает в конфликт. Является пассивным сопротив-
лением, без открытой конфронтации или высказываний своего 
несогласия. Поскольку базовым чувством все же является гнев, 
то его подавление происходит благодаря существенному вну-
треннему напряжению, которое постоянно ищет выход» [1]. Та-
ким образом, пассивная агрессия – это агрессия, выраженная не 
напрямую, то есть человек выражает свои негативные эмоции 
косвенно, не говоря о них открыто, используя обходные пути.

Реальные мысли человека не соответствуют его словам. В 
результате истинные чувства маскируются, чтобы избежать кон-
фликт. Но, несмотря на это, потребности и невыраженные эмо-
ции никуда не исчезают. Отсюда вытекают способы и формы вы-
ражения пассивной агрессии: бойкот или игнорирование; невер-
бальное выражение своей злости: демонстративные вздохи, 
агрессор закатывает глаза, цокает языком; саркастические ком-
ментарии (например, вместо того чтобы сказать: «Мне обидно, 
что ты забыл про мой день рождения», они могут сказать: «Спа-
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сибо, что так классно поздравил меня с днем рождения»); пере-
кладывание ответственности на другого человека: «делай что хо-
чешь», «можешь меня, как обычно, не спрашивать»; обесценива-
ние (на ваши рассказы о каких-либо достижениях – молчание); 
отказ от помощи, если человек не получил её, как ему показалось, 
вовремя: «Спасибо, уже не надо»; о вас якобы забывают.

Безусловно, важным является выявление причин такого по-
ведения. Одной из причин является то, что человек хочет избе-
жать конфликта, но при этом выразить свой гнев без последствий. 
В основе пассивной агрессии зачастую лежат тревога, низкая са-
мооценка, неуверенность в себе и неумение выражать свои эмо-
ции. Немаловажным являются и особенности воспитания, когда 
родители ограничивают и подавляют эмоции ребенка, говоря, «не 
нужно конфликтовать с людьми». Так у человека появляется за-
прет на открытое выражение гнева и открытый конфликт.

Вред пассивной агрессии заключается в том, что она может 
стать устоявшейся моделью поведения. Сам индивид с такой мо-
делью поведения страдает от самого же себя, часто испытывая 
психологический дискомфорт от подавленного гнева, обиды или 
враждебности. От неспособности поддерживать эффективную 
коммуникацию с окружающими возникают трудности с общени-
ем и отношениями, вплоть до раскола. 

Психологи советуют противостоять пассивным агрессорам, 
выводя их на открытый конфликт. Лучше проанализировать ситу-
ацию и рассказать о своих наблюдениях. Если вы невербально 
почувствовали, что не нравитесь человеку, например, по его вы-
ражению лица, спросите напрямую: «Что означает, когда ты дела-
ешь такое лицо?», начните вести открытый диалог. Скорее всего, 
ваш собеседник не признается в том, что испытывает злость, и 
будет все отрицать. Попробуйте объяснить человеку, что гнев 
можно выражать конструктивно. Подумайте, почему ваш собе-
седник недоволен, озвучьте ему свою версию и уточните, верны 
ли ваши предложения. Если же вы оказались не правы, пораз-
мышляйте о других возможных вариантах, постарайтесь вывести 
собеседника на откровенный диалог. Расскажите о своих чув-
ствах через «я – высказывания» (например, я чувствую твое на-
пряжение). Прояснение настоящих чувств и их проговаривание 
поможет исключить пассивную агрессию из разговора.
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Но что делать, если заметили за собой пассивную агрессию? 
Постарайтесь разобраться в себе, выясните, что стало причиной 
вашего раздражения, почему вы боитесь конфликтов и не можете 
выразить свои чувства. Скажите собеседнику, почему вы злитесь 
и что вас расстраивает, но не нападайте на собеседника, не обви-
няйте его, будьте корректны и не переходите на оскорбления. Не 
забывайте про «я-высказывания», они нужны для того, чтобы со-
беседник вас понял и услышал, такой способ выражения чувств 
поможет избежать обвинительного тона, из-за которого чаще все-
го развиваются конфликты. Учитесь выражать свои чувства.
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Люди с альбинизмом часто сталкиваются с различными формами 
дискриминации во всем мире, так же как и люди других рас. Им прихо-
дится постоянно бороться за принятие в обществе и свои права. Стерео-
типы об афроамериканцах и их культуре зародились в обществе в коло-
ниальные времена и продолжают существовать до сих пор, тем самым 
угнетая их. 
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Проблему нужно изучать затем, что данные категории людей 
сталкиваются с ней очень часто. По некоторым данным по отно-
шению к тем же афроамериканцам относятся очень унизительно. 
Был проведён опрос, по итогам которого выявлено, что примерно 
восемь из десяти респондентов утверждали, что они лично стал-
кивались с дискриминацией по признаку расы или этнической 
принадлежности (79 %), а большинство утверждают, что дискри-
минация является основной причиной, в исходе которой многие 
чернокожие не могут достичь успеха в многих аспектах обще-
ственной жизни (68 %) [2]. У людей с альбинизмом ситуация об-
стоит не лучше. За последнее десятилетие Управление ООН по 
правам человека и экспертный мандат по альбинизму получили 
сообщения о более чем 600 нападениях на детей и взрослых, бо-
леющих альбинизмом. Одной из основных причин этих нападе-
ний названо колдовство.

«Для многих людей с альбинизмом – это то, что влечет за 
собой их повседневная реальность – общественное осуждение, 
отверженность и изнурительный страх быть похищенным или 
атакованным по дороге в школу, на работу или домой. И все из-за 
состояния, которое можно легко объяснить с помощью науки и 
генетики» [1]. Нападения чаще происходят в тех частях мира, где 
появление людей с альбинизмом делает их «сверхзаметными», 
поскольку в тех государствах у людей более темная кожа, что 
приводит к резкому контрасту между двумя группами. Из-за цве-
та кожи и нарушений зрения люди с альбинизмом подвергаются 
множественным и пересекающимся формам дискриминации. По-
этому очень важно огласить эту тему, чтобы люди обратили вни-
мание на данные проблемы нашего общества, чтоб улучшить ка-
чество жизни всех сторон.

Альбинизм рассматривается как наследственное заболева-
ние и характеризуется врожденным частичным или полным от-
сутствием в организме пигментного вещества, меланина. Таким 
образом, кожа, волосы выглядят обесцвеченными, бледными или 
имеют более светлый оттенок, чем должны были быть в норме. 
Радужная оболочка глаз при таких проявлениях чаще всего ста-
новится голубого цвета.

Проявление данных отличий приводит к различным формам 
дискриминации:
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1. Женщин, родивших детей с альбинизмом, часто бросают 
мужья, так как они не знают, что для передачи этого гена детям 
необходимо, чтобы оба родителя были носителями этого гена. От 
детей с альбинизмом отказываются родители, или они становятся 
жертвами детоубийства. При этом им внушается мысль о том, что 
они могут быть источником своего несчастья.

2. Сохраняющиеся предрассудки, с которыми сталкиваются 
люди с альбинизмом во всем мире, препятствуют их доступу к 
медицинскому обслуживанию, социальным услугам, защите прав 
и восстановлению нарушенных прав.

3. Формы дискриминации, с которыми сталкиваются альби-
носы, взаимосвязаны. Например, их права в области образования 
могут быть ущемлены из-за нарушения зрения, что вынуждает их 
бросать школу. Плохое образование ведет к безработице, что ска-
зывается на их правах, на достаточном уровне жизни и приводит 
к возникновению многих проблем, таких как бедность и голод.

Помимо мифов и рамок в их правах, прежде всего люди с аль-
бинизмом являются людьми. Нападения на людей с альбинизмом 
принимаются с равнодушием, в то время как нападения на обыч-
ных людей или знаменитостей воспринимаются довольно остро.

Вторая рассматриваемая нами группа афроамериканцы. От-
личаются сильно выделяющимся внешним видом среди других 
рас. Это расовая группа в США, состоящая из потомков, завезён-
ных в США африканских рабов. Как правило, под «афроамери-
канцами» подразумеваются выходцы из Африки, в течение ряда 
поколений живущие в США и других странах.

В контексте расизма в Соединенных Штатах и других стра-
нах расизм в отношении афроамериканцев восходит из колони-
альной эпохи и продолжает оставаться постоянной проблемой в 
американском обществе до сих пор. Важной причиной неприятия 
чернокожих людей являются стереотипы и предубеждения, кото-
рые рождаются в обществе до сих пор. С детства люди подверга-
ются влиянию социальных норм и стереотипов, которые зача-
стую негативно относятся к афроамериканцам. Появляются пред-
ставления о преступности, низком интеллекте и непригодности 
для общества таких людей. Эти убеждения могут быть усилены 
средствами массовой информации, киноиндустрией и многими 
другими источниками.

Проявление этих предрассудков появляется от различных 
причин и приводит к разным формам дискриминации. Важной 
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причиной неприятия чернокожей расы является неполное знание 
о культуре, истории и достижениях чернокожих людей. Многие 
убеждения могут исчезнуть, если люди ознакомятся с богатым 
культурным наследием афроамериканцев, их вкладом в искус-
ство, науку, литературу и другие сферы деятельности. 

Недостаток опыта общения с чернокожими людьми может 
быть причиной непонимания и недоверия. Это приводит к тому, 
что их чаще обвиняют в преступности, чем других людей среди 
американцев.

Если внутри семьи существуют негативные взгляды на чер-
нокожих людей, то это может повлиять на их восприятие детьми. 
Воспитание на стереотипах и расовых предубеждениях создает 
почву для ненависти к чернокожим людям.

Непринятие афроамериканцев напрямую связано с неграмот-
ностью и стереотипами людей, которые они сами и создают, вслед-
ствие чего данные люди также подвергаются издевательствам в 
обществе, что приводит к низкому уровню образования и нищете.

В наше время существуют различные движения и способы 
защиты таких людей. К примеру, в Танзании была запущена ком-
пания по защите прав альбиносов, под названием “Haki yetuˮ. 
Она нацелена на уменьшение числа или полное устранение слу-
чаев жестокости по отношению к людям с альбинизмом, а также 
их дискриминации. 

В Америке есть движение по защите афроамериканцев, ко-
торое направлено на искоренение дискриминации прав темноко-
жих. Кампания добилась принятия новых законов у государства, 
которые обеспечили защиту и улучшение прав чернокожих граж-
дан США в 1950–1960-е гг. И по сей день существует такое дви-
жение, как “BlackLivesMatterˮ, («Жизни чёрных имеют значе-
ние»), выступающее против расизма и насилия в отношении чер-
нокожих людей, в особенности со стороны полиции. Движение 
является инициативой граждан, его активисты организуют меро-
приятия чаще всего на улицах городов США.

В мире проживает огромное количество людей с альбиниз-
мом и афроамериканской внешностью. И, как можно заметить, 
общество всё больше относится положительно к людям с отличи-
ями и всё больше наступает равенство, после стольких пройден-
ных лет недопонимания между людьми.
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В настоящее время коррупция довольно распространенное явле-
ние. Многие считают, что коррупция – это только получение взяток, но у 
нее есть разные виды, например, взятка, фаворитизм, кумовство, протек-
ционизм, вымогательство. Каждый из приведенных видов наносит вред 
обществу и требует пристального изучения.

Ключевые слова: коррупция, фаворитизм

Актуальность изучения фаворитизма заключается в том, что 
из-за него люди обесценивают старание и действия других, а так-
же приводит к лишению моральных ценностей. 

Коррупция рассматривается как «процесс коррозии эконо-
мики», «коррозии политической и законодательной системы» [4]. 
К этим определениям стоит добавить фаворитизм как «коррозию 
моральных ценностей и достижений». Как и говорилось ранее, 
фаворитизм способствует обнулению чьих-то достижений.

Обратимся к понятию коррупции. Д. А. Игнатов и В. В. Дзю-
бан определяют коррупцию как «…злоупотребление служебным 
положением в личных целях» [2]. Коррупцией является и исполь-
зование должностными лицами своего положения и возможно-
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стей, которые не законны. Коррупцией может являться и подкуп, 
продажа должностных лиц. Это и дача, и взятие взяток.  

Фаворитизм – это особое отношение к кому-либо по причине 
родственных, дружеских, особых отношений. «Фаворитизм – не-
справедливое, пристрастное покровительство любимцам на служ-
бе в ущерб делу» [5]. Фаворит – любимец влиятельного или высо-
копоставленного человека, приобретающий благодаря его покро-
вительству те или иные выгоды» [1]. Это можно рассматривать и 
как симпатию к определенному человеку, следовательно, некое 
снисхождение к его поступкам и действиям. Может проявляться в 
разных сферах, таких как работа, образование, политика и т. д.

Примерами вреда этого феномена является нарушение спра-
ведливости в обществе или группе, в которых существует данный 
вид; разрушение доверия, когда люди начинают сомневаться в 
своих заслугах и успехах.

Это очень актуально на работе, в учебном заведении. Мно-
гие сталкиваются с этим, когда, например, у руководителя поя-
вился «любимчик», которого он продвигает и выделяет. Когда 
другие начинают это замечать, у них сразу же возникают мысли: 
«А почему не я?», «Может я это не заслужил?», «Что я сделал не 
так?». Тут люди начинают искать причину в себе, хотя, казалось 
бы, ее нет. Если человек осознает, что столкнулся с фаворитиз-
мом, у него пропадает доверие, он больше не верит в справедли-
вость в коллективе. Еще хуже, когда с таким сталкивается ребе-
нок, который не знает, что это коррупция, он терзает себя и разо-
чарован, у него нет желания что-то делать, ведь руководитель все 
равно продвинет своего фаворита. 

Как пишет Ли Куан Ю., «Небольшая власть, данная людям, 
которые не могут достойно прожить на свое жалованье, создает 
стимулы для ее неправильного использования» [3].

Возникает вопрос: «А как же становятся фаворитами?» или 
«А что чувствуют эти люди?». В научной литературе выделяют 
принципы становления фаворитами: первое самое простое – род-
ственники; руководитель и его фавориты, или же, как некоторые 
могут сказать, «руководитель и любимчики»; определенные зна-
комства; положение в обществе и должности в работе (высокая 
должность или возможность внедрения в определенную сферу); 
люди, которые имеют общее прошлое (бывшие коллеги, одно-
классники и т. д.); общие интересы (люди имеют общие темы или 
увлечения вне работы или прочей деятельности) [4].
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Что же могут чувствовать фавориты? Чувство собственной 
важности (человек считает себя выше других, придает своему 
присутствию особую важность, чувствует себя важным); гор-
дость (люди испытывают удовлетворение от того, что их выделя-
ют); благодарность (люди ценят такое отношение к себе).

Отрицательные чувства людей, к которым проявлена такая 
«благосклонность»: самое очевидное ‒ стыд, если у человека 
есть какие-то ценности и мораль, то ему будет неловко, он будет 
понимать, что его выделили не за заслуги, а за связи; тревога – 
люди могут бояться потерять эту «благосклонность».

И все же считается, что больше всего при фаворитизме люди 
испытывают именно первые примеры, то есть, так сказать, «по-
ложительные» эмоции. 

Беседуя с такими людьми и задавая им вопрос: «А за какие 
заслуги ты это получила?», они отвечали: «Не знаю», как ни в 
чем не бывало. Отсюда можно сделать вывод о том, что иногда 
они даже не понимают, в какой ситуации оказались и какие «пре-
имущества» имеют, следовательно, не понимают всей проблемы 
данного явления. 

Ученые считают, что в большинстве случаях люди будут 
пользоваться своим положением исключительно в своих целях и 
не имеют высоких ориентиров. 

Как бороться с фаворитизмом, и возможно ли это? Конечно, 
коррупцию и фаворитизм невозможно победить полностью, так 
или иначе в каких-то социальных институтах он останется. И все 
же можно минимизировать такие случаи. Компания Naim.ru 
предлагает следующие способы борьбы: усиление правоохрани-
тельных органов (правоохранительные органы должны иметь ре-
сурсы для расследования коррупционных преследований); защи-
та информаторов (люди, которые сообщают о коррупции должны 
быть защищены от мести); вовлечение общества (общество 
должно быть осведомленно). 

Так, однажды в Сингапуре победили коррупцию. Они нача-
ли считать взятками практически все имущество, что имеет хоть 
какую-то стоимость. Если же суд видел, что ты живешь не по 
средствам – автоматически доказывалось без следствия, что ты 
получаешь взятки. «Хочешь победить коррупцию, будь готов от-
править за решетку своих друзей и родственников» [3].
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По мнению исследователей, именно фаворитизм разобла-
чить сложнее всего, так как фавориты всегда будут под чьим-то 
«покровительством» свыше. 

Подводя итог, можно отметить, что коррупция и все виды ее 
проявлений препятствуют экономическому росту, подрывают 
ценности.  Ведя борьбу с коррупцией, мы создаем лучшее буду-
щее для нас. Борьба с данным явлением требует постоянных уси-
лий и заинтересованности всех сторон.
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Молодежь как отдельная социально-демографическая группа пред-
ставляет большой интерес для изучения; имеет ряд отличительных осо-
бенностей: демографических, социальных, психологических. Отсюда 
возникает множество проблем, от решения которых зависит развитие 
общества.

Ключевые слова: молодежь, проблемы молодежи

В научных исследованиях принято выделять молодежь как 
особую группу, отличающуюся от других определенными воз-
растными характеристиками, причем возрастные рамки обсужда-
ются не только по хронологическим рамкам, но и по социально-
му статусу и общественному положению [1].

Согласно справочнику, «молодежь – это социально-демогра-
фическая группа, выделяемая на основе возрастных характери-
стик, особенностей социального положения и обусловленная 
теми или иными социально-психологическими характеристика-
ми, определяемыми социальным строем, культурой, особенно-
стями социализации и воспитания в данном обществе» [Там же].

Принимая во внимание, что в качестве отправной точки при 
определении возрастных границ понятия «молодежь» следует 
принять широкую точку зрения, согласно которой начало юности 
(конец детства) – это момент завершения физиологических и пси-
хических процессов, связанных с половым созреванием челове-
ческого организма (между 12 и 16 годами), а также включает в 
себя ряд социальных условий, таких как экономическая незави-
симость, личная автономия, то есть способность принимать ре-
шения, касающиеся самого себя; создание собственного очага, 
независимого от родительского, и принятие на себя ответствен-
ности за его поддержание и управление им. Следовательно, моло-
дежь – это категория людей в возрасте 14‒35 лет. 

Как и во все времена, молодежь в современном обществе 
сталкивается со множеством проблем, ряд из них являются тра-
диционными, некоторые ‒ порождением современности.
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Одними из традиционных проблем являются вредные при-
вычки. Самые распространенные вредные привычки, которые 
подростки перенимают у взрослых – курение и алкоголь. Сегодня 
важную роль играют психологические зависимости, и наркома-
ния – еще одна тема, к изучению и анализу которой дети должны 
быть тщательно подготовлены. Многие вредные привычки видо-
изменились, усложнились, например, курение сегодня включает 
не только традиционные сигареты, но и различного рода испари-
тели, электронные сигареты и другие устройства. Также обстоит 
дело с алкоголизмом и наркоманией, изменяются и совершен-
ствуются препараты, вещества.

С развитием научно-технологического прогресса и упроще-
нием производственной деятельности возросла проблема органи-
зации досуга. В зависимости от того, насколько регламентирован 
досуг, выделяют организованный и неорганизованный. 

Еще одна из проблем, порождаемых развитием общества, 
совершенствованием информационных технологий является ин-
тернет-зависимость. Современная молодежь приобщается к ком-
пьютерам с детства. Еще одна сторона этой проблемы – неумение 
пользоваться большим потоком информации. Человек, попадая в 
огромный информационный поток, не умеет в нем ориентиро-
ваться, различать нужную информацию от так называемого «ин-
формационного мусора»; неслучайно сегодня заговорили о необ-
ходимости воспитания в детях культуры информационной гигие-
ны. Вполне естественно желание вернуться в виртуальный мир, 
свободный от забот. Так формируется привязанность и в конеч-
ном итоге развивается зависимость. Для игроманов реальный 
мир неинтересен и полон опасностей. В итоге они пытаются 
жить в вымышленном, виртуальном мире, где правила игры зада-
ет сам человек.

Из выделенных проблем современной молодежи и их анали-
за отметим следующие пути их решения, которые, на наш взгляд, 
являются наиболее эффективными:

1. В сфере образования. Можно предложить сделать само-
образование (все его виды) более доступным для всех молодых 
людей, независимо от их социального положения. Это могут 
быть различные образовательные курсы, не только в очном фор-
мате, но и в так сегодня популярном онлайн-формате. Причем 
подобная работа может идти параллельно с профориентацион-
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ной, соответственно органично переходить от детского возраста к 
возрасту молодежи, что позволит с молодого возраста ориентиро-
вать молодого человека на определенную профессиональную об-
ласть. В этой сфере важно формировать у молодежи ценность 
образования, культивировать его значимость.

2. Развитие навыков (социальных, профессиональных и др.). 
Работа в этом направлении предполагает включение молодежи в 
систему профессиональных взаимоотношений, расширение их 
социальной мобильности и активности. Это, в свою очередь, при-
ведет к формированию успешного опыта социального взаимо-
действия, межличностных отношений, начального профессио-
нального опыта. Такая работа может проводиться благодаря абсо-
лютно различным механизмам, например, курсам финансовой 
грамотности, интеллектуальным играм, профориентационной 
работе в школе, экскурсиям на производство и т. д. Все это позво-
лит в будущем молодому человеку с наименьшими проблемами 
адаптироваться и интегрироваться во взрослую жизнь, воспитает 
такие важные качества, как ответственность, социальная соли-
дарность и т. п.

3. В сфере занятости и трудоустройства работа должна ве-
стись в области создания больших возможностей и, соответ-
ственно, мест для трудоустройства молодежи, начала их профес-
сиональной карьеры. Это могут быть различные стажировки и 
программы обмена опытом, курсы, рассчитанные на молодой 
возраст (от 14 лет).

4. Поддержка сихоэмоционального здоровья. В сложных во 
всех смыслах сегодняшних реалиях молодому человеку трудно 
ориентироваться в быстро изменяющихся условиях существова-
ния, молодежь особенно остро в силу возрастных особенностей 
переживает различные стрессовые ситуации. Следовательно, не-
обходимо расширять сеть консультативной помощи и поддержки 
молодежи, причем бесплатно, доступной. Вовремя выявлять и 
диагностировать какие-либо проблемы в целях быстрого реаги-
рования. 

5. Активное вовлечение молодежи в общественную, полити-
ческую, экономическую, культурную жизнь, участие и предста-
вительство молодых людей как в масштабных мероприятиях, так 
и в локальных. Как пример, молодежный парламент, школьное, 
либо студенческое самоуправление, участие в научно-практиче-
ских мероприятиях и т. д.



216

6. В сфере социальной защиты молодежи. Это достаточно 
широкий спектр мероприятий, направленных на комплексное ре-
шение социальных проблем, с которыми сталкивается молодежь. 
О многих уже говорилось выше. Это проблема доступности обра-
зовательных услуг, это сбережение здоровья молодежи, обеспече-
ние жильем и необходимыми бытовыми условиями, проблемы 
трудоустройства и развития карьеры. 

Отметим, что данные пути решения проблемы необходимо 
рассматривать в совокупности, поскольку они тесным образом 
взаимосвязаны и обусловливают друг друга. 
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Проблема взаимоотношений между родителями и детьми актуаль-
на во все времена. Родители рассматривались как более старшее, опыт-
ное и в то же время не стремящееся к инновациям поколение, в то время 
как дети олицетворяли стремление к бунту, новаторству. Однако пробле-
ма поколений гораздо глубже и взаимоотношения, возникающие в раз-
ных поколениях, так же сложны и разнообразны.

Ключевые слова: поколение, конфликт поколений

Развитие общества никогда не останавливается, появляется 
что-то новое, что-то «устаревает», что-то забывается. Пока живёт 
человечество, всегда будет актуальна проблема конфликта поколе-
ний. Порой представители разных возрастных категорий не могут 
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найти общий язык с друг другом. Так, каждое поколение имеет 
свою систему взглядов и ценностей, важную для него, и эту систе-
му каждое поколение готово отстаивать и защищать. Это приводит 
к множеству проблем обеих сторон, а также общества в целом. 
Конфликт поколений перерастает в социальную проблему, которая 
будет мешать процессам, происходящим в социуме.

Отношения между поколениями – это многогранная тема, 
которая охватывает взаимодействие между людьми разных воз-
растов. «Каждое поколение выросло в своей социальной среде, 
что оказывает влияние на их поведение, убеждения и ценности. В 
связи с этим отношения между людьми разного возраста могут 
быть конфликтными и напряжёнными» [4].

Напряженность и конфликтность в отношениях между поко-
лениями может возникать в силу различных причин, например, 
разница в ценностях и интересах различных возрастных групп. 
Немаловажным для формирования напряженных отношений бу-
дут и различные потребности, и жизненные ориентиры. «В 
1991 году известный экономист и специалист в области демогра-
фии Н. Хоув и историк В. Штраус независимо друг от друга со-
здали так называемую “теорию поколений”» [3]. По их мнению, 
есть различия в ценностях, образе жизни, мыслях людей, родив-
шихся с разницей в 20 лет. 

Если рассматривать современное население России, то мож-
но увидеть представителей таких поколений, как: поколение GI 
или Победители (1900‒1923 г. р.); молчаливое поколение 
(1925‒1944 г. р.); поколение Беби-бумеров (1944‒1967 г. р.); по-
коление Х (потерянное поколение) (1967‒1984 г. р.); поколение 
Y – Миллениалы (1984‒2000 г. р.); поколение Z – Зуммеры 
(2000‒2011 г. р.); поколение Альфа (с 2011 г. р.). Безусловно, та-
кое деление является несколько формальным, и не всегда отдель-
ные представители данного конкретного поколения демонстри-
руют типичные черты, но при масштабном рассмотрении можно 
обнаружить особенности данных групп населения. 

К примеру, молчаливое поколение, сформировавшееся в пе-
риод Великой Отечественной войны, сталинских репрессий, го-
лода, отличается преданностью, бережливостью, терпением.

Следующее за ним поколение беби-бумеров, сформированное 
в послевоенное время на волне советской «оттепели» и научно-тех-
нических достижений, в том числе полета в космос, демонстриру-
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ет иные черты, например, оптимизм, решительность, веру в свет-
лое будущее, высокую работоспособность во благо государства.

Потерянное поколение по социокультурным условиям фор-
мирования отличается от предыдущего и показывает иные цен-
ности ‒ неформальность взглядов, равноправие полов, надежда 
только на себя, готовность к изменениям, возможность выбора, а 
также готовность трудиться уже не во благо государства, а своего 
благополучия. На годы их взросления и становления выпали та-
кие события, как «холодная война», военные действия в Афгани-
стане, изменения в развитии общества и государства, вызванные 
перестройкой, ослабление цензуры, отсюда и потерянность, не-
стабильность, с одной стороны стремление к изменениям, с дру-
гой стороны нерешительность в проведении этих изменений.

Миллениалы углубляют черты, присущие предыдущему по-
колению, например, независимость, толерантность, стремление к 
самовыражению, нежелание сковывать себя обязательствами и 
участвовать в политических процессах. К событиям, сформиро-
вавшим их ценности можно отнести кризис, связанный с распа-
дом Советского Союза и породивший глубокое переосмысление 
ценностей, локальные военные конфликты, нарастание угроз 
международного терроризма, а также немаловажным фактором 
является начало цифровизации и информатизации общества. 

Поколение зуммеров обычно ассоциируется с мобильной 
связью, современными цифровыми технологиями, интернетом и 
социальными медиа. Отсюда и черты, характерные для поколе-
ния, а именно: рано начинают зарабатывать, обладают обострён-
ным чувством справедливости и врождёнными навыками работы 
с информацией, но склонны меньше общаться вживую.

О представителях поколения альфа пока сложно сказать что-
то определённое, однако это самое молодое и новое поколение 
людей на данный момент, от которого ожидают великих достиже-
ний в будущем. 

Отмеченные особенности разных поколений могут стать 
причиной противоречий и конфликтов. А. А. Смолькин отмечает, 
что «…Конфликт между поколениями возникает во всех сферах 
жизнедеятельности человека: политика, экономика, культура, со-
циальная жизнь. Наиболее остро этот конфликт отражается на 
проблеме отношений старшего поколения и молодежи» [4]. 

В работе Р. А. Атаханова [1] выявляются основные причины 
конфликта, к которым он относит культурный разрыв, технологи-
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ческое развитие, образ и стиль жизни, экономическую нестабиль-
ность, уровень образования, ценности, уважение к прошлому и 
другие. 

Наиболее значимым, на наш взгляд, является культурный раз-
рыв, который в свою очередь включает множество других причин 
и факторов, например, образование, взаимоуважение, отношение к 
прошлому. «Каждое поколение выросло в своей уникальной соци-
окультурной среде. Молодое поколение более свободно в своих 
действиях и взглядах, чем старшее поколение, которое придержи-
вается традиционных убеждений и ценностей. Это может приве-
сти к конфликтам между детьми и родителями, когда родители пы-
таются навязать свои убеждения и взгляды, а дети не хотят их при-
нимать» [1]. Безусловно, большое влияние приобретает технологи-
ческое развитие общества в целом, поскольку современность тре-
бует включенности в информационную среду, цифровые техноло-
гии, и соответственно цифровой мир ускоряется и усложняется, и 
не каждое поколение может меняться также быстро, возникает от-
ставание и трудности с адаптацией к новым технологиям.  

Причины конфликта поколения бывают абсолютно разные. 
Как отмечает М. В. Вдовина, «…высокая интенсивность и мас-
штабность межпоколенческого конфликта могут создавать угро-
зу жизнедеятельности социальной системы. Особенно отчетливо 
это проявляется в массовых социальных протестах и других ак-
циях. В семьях конфликт поколений порождает распад семей, 
дисфункции семейных отношений, детскую безнадзорность, до-
машнее насилие, преступность и другое» [2; 10].

Разногласия между представителями разных поколений не-
избежны в силу объективных причин, связанных с особенностя-
ми внешней среды формирования личности, однако преодоление 
разрыва ведет к конструктивному и стабильному развитию обще-
ства. Нужно стремиться к диалогу и поиску компромиссов, кото-
рые будут учитывать интересы всех сторон, вместо того, чтобы 
бороться за свою правоту или обвинять других в неправильности. 
Кроме того, общение может предотвратить неправильные ожида-
ния и недопонимания [5].

Необходимо осознавать значимость каждого поколения для 
общества в целом. Молодое поколение приносит свежий взгляд 
на мир, новые идеи, тогда как старшее поколение имеет колос-
сальный жизненный опыт, ценные знания для новых поколений. 
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Читинское ремесленное училище имени императора Николая II – 
одно из самых уникальных зданий, существующее уже в трех столетиях. 
Ремесленное училище обеспечивало регион не только молодыми обу-
ченными кадрами, но и самой разной продукцией.

Ключевые слова: училище, Николай II, историческое здание, сто-
лярные мастерские

В городе Чите располагается здание, которое видел каждый, 
но мало кто знает, что ранее в нем располагалось «Ремесленное 
училище имени императора Николая II». Эта постройка является 
старым зданием и восходит к XIX веку. 

В Государственном архиве Забайкальского края, в фондах 
Ф-1 (стр.)  «Забайкальское областное правление: строительное 
отделение»; Ф-31 «Нерчинское горное правление» и в Ф-4 «Ди-
рекция народных училищ Забайкальской области» хранятся уни-
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кальные документы, рассказывающие историю создания  учили-
ща и постройки его зданий, в т. ч. сметы, планы, пояснительные 
записки и многое другое.

В 1891 г. Чита уже 40 лет имела статус города, но при этом в 
ней еще не было достаточного количества квалифицированных 
рабочих. Начало доброму делу было положено пожертвованием 
3 тыс. р. купцом Алексеем Дмитриевичем Коротковым 2 февраля 
1882 г., но открытие Ремесленного училища в городе Чите осуще-
ствилось не скоро. 15 ноября 1890 г. Городской управой было ре-
шено ходатайствовать перед Правительством об учреждении в 
городе Чите ремесленного училища на средства Государственно-
го казначейства (20 тыс. р. – добровольные пожертвования жите-
лей города Читы) [2, с. 81–81 об].

Дело открытия училища ускорил приезд в Читу в июне 
1891 г. цесаревича Николая Александровича, возвращавшегося 
из кругосветного путешествия и следовавшего из Владивостока и 
далее через всю Сибирь в Европейскую Россию. Городская Дума, 
осознавая всю важность учреждения ремесленного училища, 
воспользовалась случаем и 17 июня 1891 г. всем составом глас-
ных поднесла «письменное обращение Его Императорскому Вы-
сочеству Николаю Александровичу с просьбою учредить ремес-
ленное училище на средства Государственного Казначейства с 
присоединением денег, собранных городом». 

1 июля 1894 г. указом императора Александра III в Чите было 
учреждено Ремесленное училище. 11 сентября 1894 г. училище 
было открыто и первоначально размещалось в доме купца Краси-
кова. Практически одновременно началось строительство здания 
для размещения училища. Реализован проект архитектора Алексея 
Григорьевича Просянникова. Первоначальный план здания был 
несколько другим, чем тот, который мы можем наблюдать сейчас, 
поскольку, не дожидаясь утверждения плана Приамурским гене-
рал-губернатором Духовским, был заложен фундамент тех зданий, 
планы которых были на руках (чтобы не упустить времени строи-
тельного периода). В 1895 г. часть нижнего этажа главного здания 
ремесленного училища окончена, а в 1897 г. закончено строитель-
ство второго этажа. 28 и 30 октября этого же года в новое здание 
уже перевели столярное и слесарное отделения. В построенном 
двухэтажном здании оборудованы помещения под чертежный зал, 
физический кабинет, учительскую комнату и прочее. Кроме этого, 
уже построены котельная смежного корпуса, кузница и прочие по-
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мещения.  Г-образное с одноэтажной пристройкой здание занима-
ло обширную площадь от Амурской до Петровской улицы, постро-
ено в стиле «эклектика». На асимметричном северо-западном фа-
саде находится высокий треугольный фронтон над парадным вхо-
дом. Весной 1898 г. училищу присвоено имя вступившего на пре-
стол Николая II [1, с. 3, 3об, 4].

В конце XIX ‒ начале ХХ в. ремесленное училище Читы 
имело большое значение. На обучение в училище принимались 
мальчики всех сословий в возрасте 11–12 лет, окончившие на-
чальные училища. Плата за обучение составляла 10 р. в год. По-
мимо этого, училище ежегодно получало почти 12 тыс. от го-
сказначейства (11 960 р.). В нём работали слесарно-механические 
и столярно-токарные мастерские, кабинеты по физике, химии, 
геодезии, механике, механической и химической технологиям, 
естествознанию, сельскому хозяйству, строительному и горным 
делам, рисованию и черчению, были открыты фундаментальная 
(на 1456 томов) и ученическая (на 640 томов) библиотеки [4, с. 7, 
7об, 8, 8об, 9]. Училище действовало до августа 1919 г., когда по 
приказу атамана Семёнова его помещения отдали артиллерийско-
му дивизиону и автороте [5, с. 93–94].

Сегодня этот дом в самом центре Читы малоприметен. Со 
временем территория, где располагалось училище, постепенно 
застроилась, а его главное здание оказалось скрыто от глаз новы-
ми застройками. На данный момент здание стиснули две по-
стройки советской эпохи. Это здания Российской академии на-
родного хозяйства, государственной службы при Президенте РФ 
и Управление Федерального казначейства. Эти пристройки 
портят эстетичный вид. Прекрасный фасад исторического здания 
был стеснен и почти скрыт от наших глаз неприглядными при-
стройками, абсолютно дисгармонирующими с ним. 

Здание Ремесленного училища ценно не только своим суще-
ствованием в трёх столетиях, но также и тем, что оно носило имя 
императора Николая II и является одним из первых каменных со-
оружений в Чите. 

Сегодня в здании бывшего Ремесленного училища располага-
ются  отделы управления Федеральной службы государственной 
регистрации кадастра и картографии по Забайкальскому краю.
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В статье отражена роль железной дороги имени Молотова в годы 
Великой Отечественной войны. Автор отмечает, что железная дорога 
имени Молотова явилась основной магистралью, связывавшей Запад и 
Восток страны. Показаны особые условия жизни железной дороги, где 
мужчин заменили женщины и поколение подростков.

Ключевые слова: железная дорога имени Молотова, Великая Оте-
чественная война, железнодорожный транспорт, фронт, тыл

В годы Великой Отечественной войны «в достижении побе-
ды над фашизмом значительную роль сыграл железнодорожный 
транспорт» [1]. Четкое и успешное выполнение поставленных 
задач зависело тогда от всего комплекса железной дороги имени 
Молотова. Это, в первую очередь, была «оперативная и беспере-
бойная доставка техники, вооружения, войск на западный фронт» 
[Там же]. На Восток шли поезда, вывозившие в эвакуацию насе-
ление, предприятия и раненых бойцов в эвакогоспитали.
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О нападении на Советский Союз фашисткой Германии сооб-
щили 22 июня 1941 года в 18:00 по местному времени. На протя-
жении нескольких недель на всех предприятиях региона органи-
зовывались собрания трудящихся и митинги. Речь И. В. Сталина 
вызвала патриотический подъем. Печник строительного участка 
станции Яблоново Золотуев на митинге заявил: «Я с оружием в 
руках в 1917‒1918 годы боролся за советскую власть. По первому 
зову партии и правительства я готов встать в ряды Красной Ар-
мии, грудью защищая своё родное Отечество» [2]. Дежурный ко-
чегар деревни Хилок Мутьянов на митинге сказал: «Мне 53 года, 
но, если потребуется, встану грудью на защиту советских гра-
ниц» [Там же]. На митинге, прошедшем в городе Чита на паро-
возоремонтном заводе (ПВРЗ), выступил начальник утилизаци-
онного цеха Аксёнов со словами: «В ответ на речь великого Во-
ждя Народов прошу меня записать в ряды Народного ополчения» 
[Там же]. В тот день по итогу митинга 150 человек записались 
добровольцами на фронт.

Присутствующие на митинге ПВРЗ домохозяйки решили ос-
воить новую профессию. Выступила Рузанова: «Чтобы наши му-
жья могли грудью отстаивать страну советов от нашествия гитле-
ровской банды, мы должны изучить какую-либо профессию, что-
бы в любую минуту заменить наших мужей и сыновей. Я беру 
обязательство изучить специальность токаря» [Там же]. После 
митинга из числа присутствующих домохозяек 30 записались на 
освоение различных специальностей. «Сухов – механик мотор-
ного цеха ремонтно-прокатной базы станции Борзя обязался вы-
полнять план не ниже 200 %, подписал заявление о вычете за 
заём в сумме 850 рублей за один месяц» [Там же].

В это непростое для страны время основной проблемой же-
лезной дороги была нехватка рабочей силы. На места ушедших 
на фронт отцов, мужей и братьев пришли 8 834 женщины и 
3 895 подростков. Женщины и дети, служащие контор и учрежде-
ний меняли основной вид деятельности и шли на разгрузку и по-
грузку вагонов, работали и в ночные смены. Всего «за годы вой-
ны доля молодежи (до 25 лет) на железнодорожном транспорте 
выросла до 32 %» [3].

Надо сказать, что работа шла при остром дефиците запча-
стей и материалов. Часть компенсировалась благодаря использо-
ванию местных ресурсов и резервов. Открывались собственные 
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цеха и депо. Например, в городе Шилка при депо работал литей-
ный цех, в городе Могоча – кислородный завод. Кроме всего про-
чего, ситуация усугублялась нехваткой вагонов для фронта. Эту 
проблему решали с помощью Шилкинского вагонного участка, 
построив специальные саморазгружающиеся платформы. Такие 
платформы с деревянными рамами составляли целые поезда. 
Кроме рам заменяли и другие запчасти, где использовали железо, 
чугун, изгородь или стружку. «Вагонная продукция «Утильце-
хов» по сравнению с первым полугодием 1941 года возросла бо-
лее чем в 15 раз, до 20 355 тысяч рублей» [4, с. 81]. В 1941 году в 
соответствии с новыми условиями потребовалось модернизиро-
вать всю работу железной дороги. «С целью повышения пропуск-
ной способности железной дороги ввели «живую блокировку» – 
через каждые 800‒900 метров на перегонах стояли сигналисты, 
по сигналам которых проходили поезда» [5]. Сложным участком 
дороги им. Молотова было направление Карымская – Отпор (За-
байкальск) – однопутка, 2 перевальных участка, уклон. На дан-
ном участке пропуск поездов организовывали только опытные 
машинисты-инструкторы. «Помимо решения военных задач, же-
лезным дорогам необходимо было продолжать непрерывное 
снабжение промышленности сырьем, топливом, металлом и дру-
гими важными грузами, а также осуществлять пассажирские пе-
ревозки» [3].

Особенность дороги имени Молотова была в том, что эта 
территория рассматривалась вероятным театром военных дей-
ствий. В Читинскую область практически не эвакуировали про-
мышленные предприятия, поэтому экономическая слабость реги-
она и недостаточная техническая база сказывалась на многих на-
правлениях жизни, а хозяйственная деятельность отодвигалась 
на второй план. Для выпуска продукции для фронта использова-
ли имеющиеся предприятия региона. К 15 сентября 1941 г. был 
развернут Забайкальский фронт на базе Забайкальского военного 
округа. В этот период железная дорога выполняла роль одного из 
самых важных экономических ресурсов.

Так, продукция военного назначения стала выпускаться си-
лами коллективов железной дороги. ПВРЗ города Чита в ноябре 
1941 г. получил заказ на изготовление гранат, минометов, ранце-
вых огнеметов (РОКС-3). Начальник завода А. Дробязко в февра-
ле 1942 г. сообщал Салову, секретарю Читинского обкома ВКП(б): 
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«Производственная возможность завода при загрузке его други-
ми видами оборонной продукции равна 200 штук гранат в день, 
или 5 тысяч штук в месяц. В дальнейшем при освоении литейный 
цех может довести отливку до 400‒500 штук в день». В докумен-
те, составленном от 2 мая 1942 г. сообщалось, что «за апрель за-
вод изготовил 250 комплектов РОКС, что составляет 125 % к ме-
сячному заданию. Всего с начала производства РОКС завод изго-
товил их 850 комплектов» [6].

В декабре 1941 года коллектив ПВРЗ и депо станции Чита-1 
выступили с инициативой о изготовлении бронепоезда «Забайка-
лец», который будет направлен для нужд фронта. За основу было 
принято взять бронепоезд времён Гражданской войны, в котором 
принято установить современное вооружение, заменить броне-
платформы и сам паровоз. В торжественной обстановке 30 апре-
ля 1942 г. бронепоезд «Забайкалец» передан военному совету За-
байкальского военного округа и направлен для несения службы 
на станцию Борзя, о чём свидетельствует Приказ № 79/н от 
28 апреля 1942 г. начальника дороги Н. А. Гундобина. Железная 
дорога имени Молотова за трудовой подвиг коллектива была от-
мечена наградой Высшего Военачальника И. В. Сталина.

Таким образом, можно отметить, что Читинская область от-
кликнулась на призыв Родины о помощи и коллектив железной 
дороги имени Молотова не стал исключением. Митинги, прошед-
шие на предприятиях дороги, свидетельствовали о патриотиче-
ском подъеме среди рабочих и служащих, что позволило в корот-
кий срок максимально сосредоточить силы на важных участках 
работы. Предприятия перестраивали свою работу на производ-
ство продукции в помощь фронту. Особенно трудными яви-
лись 1941‒1942 годы, когда большинство мужчин было призвано 
на фронтовую службу, а их место стали занимать женщины и по-
коление подростков. Главной их целью была бесперебойная рабо-
та дороги.
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Мегаконкреции из отложений верхнего мезозоя карьера села Ива-
новка в окрестностях г. Читы представляют собой гигантские дисковид-
ные камни уникальной сохранности, не имеющие себе по форме, анало-
гов на территории Забайкальского края. 

Ключевые слова: конкреции, мегаконкреции, Ивановский карьер

Конкреции (от латинского concretio – «срастание, сгуще-
ние»), стяжения, минеральные образования округлой формы в 
осадочных горных породах или современных осадках. 

В центре конкреции нередко находятся зёрна минералов, об-
ломки пород, раковины, зубы и кости рыб, остатки растений, ко-
торые служат затравкой при её росте. Чаще всего конкреции об-
разуются в пористых осадочных породах – песках и глинах. 

Конкреции встречаются в разных уголках земного шара 
США (Оклахома, Техас), Англии и др. В Забайкальском крае так-
же известны места нахождения конкреций. Так, кремнистые кон-
креции известны в пермских отложениях Борзинского прогиба 
(водораздел рек Борзя и Биликтуй). В ядре этих конкреций обыч-
ны раковины моллюсков, брахиопод, членики стеблей морских 
лилий, мшанки и следы илоедов. Их диаметр 80–10 см. Карбонат-
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ные и песчаные конкреции обнаружены в юрско-меловых безу-
гольных отложениях Ново-Павловского месторождения угля, в 
центре которых остатки рыб, кости динозавров, моллюски и рас-
тения. Их диаметр 50–25 см (рис. 1). 

Рис. 1. Конкреции Ново-Павловского угольного карьера

Одним из наших Забайкальских чудес можно назвать гигант-
ские конкреции (мегаконкреции) из карьера села Ивановка. Ива-
новские конкреции сидеритового состава с горизонтальными 
слойками растительного детрита (тонко измельченного расти-
тельного материала).  

В карьере у села Ивановка Читино-Ингодинской впадины 
вскрыты верхнемезозойские глинистые отложения, подстилаю-
щие угленосные и охарактеризованные скудными органическими 
остатками: обугленными листьями хвойных, семенами, надкры-
льями жуков и домиками ручейников (рис. 2). Особенностью 
данных отложений является наличие в них мегаконкреций. На-
считывается около 50 конкреций, в карьере, общая площадь кото-
рого достигает 196 977 – 200 000 м2. Карьер не имеет определен-
ной формы, в связи с этим площадь его рассчитана приблизитель-
но. В теплое время года, из-за заболоченности карьера исследова-
ния были затруднены. С наступлением зимы, когда почва про-
мёрзла, стало возможным всерьез заняться изучением данной 
местности. Большое количество конкреций расположено в 
юго-восточной части карьера. Часть конкреций выступает нару-
жу, часть наполовину в земле, а часть вообще засыпана землей. 
Издалека мегаконкреции похожи на большие летающие тарелки.
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Рис. 2. Мегаконкреции из карьера с. Ивановка

Первым обратил внимание на наличие конкреций в отложе-
ниях Читино-Ингодинской впадины читинский палеонтолог 
Н. Л. Бердников. В поисках остатков листоногих рачков конхо-
страк Н. Л. Бердников объезжал местные карьеры. «Подъехав к 
Ивановскому карьеру, я был изумлен, когда увидел большую кучу 
огромных конкреций, о которых геологи вообще нигде не говори-
ли, не писали и, соответственно, не изучали их вообще, – расска-
зывает Николай Львович». 

По размерам различаются: микроконкреции – диаметр до 
2 мм; макроконкреции с диаметром от 2 мм до 30 см и мегакон-
креции с диаметром более 50 см и длиной до 3 м и более. В Забай-
калье обычны макроконкреции. Мегаконкреции крайне редки, 
можно даже сказать, что Ивановские мегаконкреции единствен-
ные в своем роде. 

Внешний вид ивановских конкреций – сферический, дискои-
дальный, их диаметр достигает 1–1,7 м. (Нам удалось измерить 
диаметр конкреций, в разрезе.) По размерам Ивановские конкре-
ции отнесены к мегаконкрециям.

Поверхность конкреций относительно гладкая, реже неров-
ная и неправильная. Поверхность некоторых конкреций покрыта 
окаменелостями. Следует отметить, что у некоторых ивановских 
конкреций поверхность гладкая. Встречаются конкреции с ребри-
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стой поверхностью, создается впечатление, что такая поверх-
ность образовалась в результате большого потока воды. Конкре-
ции могут иметь концентрическислоистое или радиальное вну-
треннее строение,  могут быть бесструктурными. Через некото-
рые конкреции могут проходить линии горизонтального напла-
стования. 

Ивановские конкреции отличаются от других забайкальских 
конкреций присутствием горизонтальных напластований и линз 
растительного измельченного детрита.

Большая часть конкреций имеет ядра, представленные мине-
ральными частицами или органическими остатками – раковины, 
фрагменты скелетов рыб, кости, растения, следы илоедов. Со-
хранность органического вещества в конкрециях имеет большое 
значение при выяснении времени их происхождения. 

В Ивановских конкрециях ядро не изучено, так как разбить 
мегаконкрецию не представилось возможным. Однако наличие 
горизонтальных напластований растительного детрита позволяет 
считать, что ядро в них присутствует (рис. 3). Нам удалось найти 
мегаконкрецию, с расколотым центром, отколоть большой кусок 
внутренней части, и сделать анализ по научной литературе. Уда-
лось определить наличие массовых захоронений остатков ли-
стьев чекановскиевых, хвойных и хвощей, которые послужили 
основанием (ядром) формирования конкреций – фитоконкреций.

Рис. 3. Образцы внутреннего состава конкреций села Ивановка
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«Конкреции Ивановки сложены мелко – среднезернистым пес-
чаным материалом с обилием мелкого растительного детрита, с ред-
кими грубыми древесными остатками. Как правило, детрит ориен-
тирован. Мощности таких прослоек до 5–10 см. Среди песчаников 
встречены миллиметровые массовые напластования обугленных 
тонких игольчатых листьев чекановскиевых Czekanowskia, более 
широких игольчатых листьев хвойных питиофиллюм Pityophyllum с 
редкими изогнутыми иголками ложных лиственниц Pseudolarix, ре-
бристых стеблей и редких мутовок хвощей Equisetites, крайне редки 
овальные семена Carpolithes. Среди игольчатых листьев присутству-
ют коричнево – оранжевые пленки – кутикула семян. Часто отмеча-
ется ориентировка растительного материала. В образце 10×20 см 
насчитывается около 7-миллиметровых напластований. 

Вмещающие породы конкреций темно-серые глинистые по-
роды – алевролиты, содержащие редкие игольчатые листья хвой-
ных Pityophyllum и фрагменты стеблей хвощей. Напластований 
не встречено. 

Массовые захоронения остатков листьев чекановскиевых, 
хвойных и хвощей послужил основанием (ядром) формирования 
конкреций – фитоконкреций» (по описанию Софьи Михайловны 
Синицы (палеонтолог, доктор геолого-минералогических наук)). 

Возраст Ивановских конкреций – 120 млн лет. 
Ивановские конкреции явно химического происхождения. 

Присутствие горизонтальных напластований детрита указывает 
на образование конкреций эпигенетическим путем, т. е. при це-
ментации (диагенезе – затвердении) осадка. 

Учитывая тот факт, что нигде нет описания Ивановских кон-
креций, никто из ученых всерьез не занимался их изучением, а 
мы являемся в своем роде первооткрывателями, будущие откры-
тия еще впереди, и теперь дело за учеными-геологами, которым 
подкинута еще одна новая проблема для изучения. Возможно, в 
недалеком будущем еще одно новое открытие будет сделано в на-
шем крае. Мы даже не догадываемся, что находится в глубине 
земли, под конкрециями. Но можем предположить, что глубоко 
под землей есть нечто, что может представлять огромный науч-
ный интерес; возможно, еще одна страница летописи земли со 
временем будет открыта.

В настоящее время конкреции рассматриваются как перспек-
тивный источник полезных ископаемых. Может быть, и наши 
Ивановские конкреции принесут пользу.
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В статье определяются направления в подготовке и реализации во-
енной операции под руководством Г. К. Жукова на реке Халхин-Гол в 
1939 г. Основным объектом исследования являются тактические реше-
ния, в которых проявился полководческий талант Г. К. Жукова. Автор 
использует теоретические методы для анализа мемуаров маршала, при-
казов, статистики военного потенциала советско-монгольских войск и 
Квантунской армии. 

Ключевые  слова:  советско-монгольские войска, разведка, броне-
техника, авиация, артиллерия, милитаризм, генеральная наступательная 
операция

В 2024 году наступает 85-я годовщина событий на реке Хал-
хин-Гол. Колоссальная роль в этом событии принадлежит Г. К. Жу-
кову – «маршалу Победы». Именно так он ассоциируется и у жи-
телей г. Читы, которые проходят мимо памятника, мемориальных 
досок, размещенных в районах города, и у посетителей Красной 
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площади в Москве. Везде он запечатлен как полководец Великой 
Отечественной войны.

Георгий Константинович с момента вступления в должность 
начал предпринимать меры по детальному ознакомлению с мест-
ностью в районе военных действий. Ставка генерала делалась на 
усиленную работу разведки, проблема разведывательной дея-
тельности заключалась в сложном рельефе – степно-холмистом и 
полном отсутствии местного населения, за исключением кочевых 
баргутов [2].

Стратегическую роль в организации разведывательной дея-
тельности сыграла авиация, выполнявшая функции разведки, 
поддержки с воздуха, бомбардировки вражеских сил. Для орга-
низации численного превосходства в воздухе Г. К. Жуков обра-
тился к наркому обороны с просьбой усилить авиационные ча-
сти. Исследователь В. И. Кондратьев пишет, что «…к началу 
июля советская авиация на Халхин-Голе насчитывала 280 само-
летов против 100–110 японских» [3]. 

В комбинации с авиацией Г. К. Жуков делает ставку на «бога 
войны» – артиллерийские соединения. Полководец разрабатыва-
ет стратегию, в которой, в случае организованной обороны со 
стороны японцев, советские части должны были сначала прове-
сти точную разведку мест сосредоточения противника, далее по-
давлять огневые точки огнем из минометов. При этом совет-
ско-монгольские войска должны быть прикрыты огнем артилле-
рии во избежание излишних потерь. Можно сделать вывод о 
стремлении Г. К. Жукова к уменьшению потерь за счет широкого 
применения средств огневого поражения. 

Исследователи биографии Г. К. Жукова Т. С. Бушуева и 
А. В. Серегин в своей работе обращают внимание на то, что его 
полководческая тактика проявлялась в оперативно-тактической 
внезапности. Для выполнения этой цели были привлечены бро-
нетанковые и механизированные части. Использование танков 
предполагалось с учетом характера местности (песчаные бугры, 
барханы, высота которых достигала 50 м, котлованы, изрезанные 
котловинами, лощинами, ямами глубиной до 40 м), при этом рав-
нинная местность к западу от реки Халхин-Гол не имела никаких 
естественных укрытий [1].

Г. К. Жуков разработал план наступательной операции, ос-
новным положением которой было использование в предстоящей 
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наступательной операции авиации, артиллерии. Кроме того, 
Г. К. Жуковым сделана ставка на дезинформацию противника и 
засекречивание будущего наступления, для придания ему еще 
большего эффекта внезапности. Большую роль при этом играла 
информация о количестве противника и его местонахождении, в 
чем очень помогала разведывательная авиация.

2 июля началось одно из ключевых сражений конфликта у 
реки Халхин-Гол. Гора Баин-Цаган стала местом высадки десан-
та японских войск в соответствии с планом операции «Второй 
период намонханского инцидента». Узнав о начале операции, 
Жуков использовал свой главный козырь – бронетанковые соеди-
нения. Он умел отлично комбинировать артиллерию, авиацию и 
танковые соединения. Тактикой Георгия Константиновича был 
неожиданный, стремительный удар танковыми соединениями во 
фланг вражеского фронта. Это было сделано с помощью один-
надцатой танковой бригады. Не удавшимся закрепиться на запад-
ном берегу реки японцам пришлось отступить. Стратегия «актив-
ной обороны» в исполнении Жукова полностью сработала и ре-
зультатом стала победа в сражении. Победа в этой части военной 
операции явилась большим стимулом для подъема политико- 
морального состояния советско-монгольских войск.

На 20 августа 1939 г. была назначена генеральная наступа-
тельная операция, в которой советско-монгольские войска одержа-
ли победу. Жуков Г. К. писал: «Разгромив фланговые группировки 
противника, наши бронетанковые и механизированные части к ис-
ходу 26 августа завершили окружение всей 6-й японской армии, и 
с этого дня началось дробление на части и уничтожение окружен-
ной группировки врага. Японские части дрались до последнего 
человека. Однако постепенно солдатам становилась ясна несосто-
ятельность официальной пропаганды о непобедимости импера-
торской армии, поскольку она понесла исключительно большие 
потери и не выиграла за 4 месяца войны ни одного сражения» [2]. 
31 августа 1939 г. остатки японской армии на территории Монголь-
ской Народной Республики были ликвидированы.

Бои на Халхин-Голе во многом сказались на военно-политиче-
ской обстановке на международной арене 1930‒1940-х гг. Во время 
наступательной операции и уничтожения японских войск советское 
руководство подписывает Пакт Молотова-Риббентропа, который 
стал расколом в лагере стран Оси, в который входила Япония. 
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Поражение Японии на Халхин- Голе во многом предостерег-
ло её от крупномасштабного удара по СССР, хоть и не остановило 
до конца, так как пограничные конфликты продолжались вплоть 
до 1941 г. Историк Кирилл Евгеньевич Черевко пишет, что «… 
разгром немецко-фашистских войск в декабре 1941 г. укрепил 
японское руководство в его намерении воздержаться в этот пери-
од от войны с СССР» [4].

Мы живем в период, когда подходы к изучению истории пе-
ресматриваются. Поэтому существует необходимость в объек-
тивной оценке исторических процессов в нашей стране. Одним 
из способов адекватного изучения могут послужить воспомина-
ния современников. Зная о том, что мемуары Г. К. Жукова о битве 
на Халхин-Голе довольно объективны, так как они подтверждены 
профессиональными историками в своих работах и в сравнении с 
рассекреченными документами содержат только одну подтверж-
денную фактическую ошибку, предлагаем их переизучение, с ис-
правлением фактических ошибок и переиздание в виде книги- 
атласа. Материалы «воспоминаний» будут дополнены коммента-
риями историков, проиллюстрированы фотографиями, статисти-
ческими данными, изображениями оружия. Этот способ подачи 
мемуаров привлечет внимание, будет интересен подрастающему 
поколению, что и даст возможность популяризовать знания о 
Г. К.  Жукове. Выпуск атласа можно приурочить к празднованию 
80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Предлагаем также организовать мероприятия, которые будут 
включать в себя: тему «Г. К. Жуков в битве на Халхин-Голе» для 
цикла всероссийских внеурочных занятий «Разговоры о важном» 
с использованием иллюстраций, исторических фактов о битве на 
Халхин-Голе и рассказа об участии Г. К. Жукова и его вклада в 
победу в сражении; освещение мемуаров Г. К. Жукова и их ис-
пользование в качестве дополнительной литературы для изуче-
ния периода боев; включение в программу дополнительного об-
разования часов для ознакомления учащихся с вкладом Забай-
кальского края и его жителей в победу в битве на реке Халхин-Гол 
и влиянием битвы на общеисторические процессы. Мероприятия 
будут способствовать широкому информированию российского 
общества об истории нашей страны и станут частью общей кон-
цепции военно-патриотического воспитания молодежи. 
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Статья посвящена советским летчикам и их роли в развитии воен-
ной авиации СССР в 1930-е годы. Проблема работы заключается в неос-
ведомлённости нового поколения о великих людях, посвятивших свою 
жизнь государству, в котором они живут. На данный момент в мире меж-
ду странами прослеживаются напряженные отношения, а формирование 
патриотических чувств способствует дальнейшему процветанию госу-
дарства.

Ключевые слова: военная авиация, виртуальный музей, Чкалов Ва-
лерий Павлович 

Немаловажный вклад в развитие авиации в 1930-е гг. ХХ в. 
внес Валерий Павлович Чкалов. В школе Чкалов считался спо-
собным учеником, имел склонность к арифметике. С 15 лет стал 
интересоваться авиацией, наблюдая за полетами самолетов. В 
этот период Валерий Павлович устраивается учеником-слесарем 
к механику 4-го авиационного полка Фролищеву в бригаду сбор-
щиков самолетов. В 1923 г. окончил Борисоглебскую авиацион-
ную школу, затем учился в Московской школе высшего пилотажа 
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и в Серпуховской высшей школе воздушной стрельбы и бомбо-
метания. С 1924 г. служил в истребительной авиации, с 1930 г. – 
летчик-испытатель в НИИ ВВС.

Поступив в московскую школу высшего пилотажа, Чкалов 
обучался у Александра Ивановича Жукова, который выпустил 
уже около трех сотен летчиков. Валерий сражу же показал себя 
на первом совместном полете 14 ноября 1923 года [1].

Позже, получив звание летчика-истребителя в Серпуховской 
школе, Валерия Чкалова назначили в звено летчика Москвина.

Чкалова часто наказывали и отстраняли от полетов, потому 
что он нарушал правила, делая разные трюки и виражи на само-
летах. Михаил Михайлович Громов, учитель Валерия в Серпу-
ховской школе, отзывался о нем так: «Безмерно храбр, но не дис-
циплинирован». Когда приближалась десятая годовщина Вели-
кой октябрьской социалистической революции, его пригласили 
для выступления. После зрелищного полета весь аэродром кри-
чал и аплодировал его фигурам. 

В 1929 г. В. П.  был осужден на 1 год за грубое нарушение 
правил полетов (во время перелета из Гомеля в Брянск звено ис-
требителей под командованием В. П. Чкалова из-за недопустимо-
го снижения на малую высоту врезалось в провода телеграфной 
линии). Его жена, Ольга Эразмовна, написала в ЦИК СССР про-
шение о помиловании, и Валерия освободили. В августе 
1930 г. В. П. Чкалов подал рапорт начальнику ВВС с просьбой о 
возвращении в военную авиацию. Рапорт был удовлетворен, а 
Чкалов зачислен летчиком-испытателем в НИИ ВВС.

За два года работы в НИИ он совершил более 800 испыта-
тельных полетов, освоив технику пилотирования 30 типов само-
летов.  Самолёты, испытанные Валерием Павловичем, были за-
действованы в битве на реке Халхин-Гол, где Советский Союз 
смог не только противостоять Японии и помочь Монголии, но и 
защитить свои внешнеполитические интересы, а также в ВОВ.

15 декабря 1938 г. Валерий Павлович Чкалов трагически по-
гиб, испытывая самолет И-180. Он внес огромный вклад в разви-
тие авиации в 1930-е гг. ХХ в. В г. Чите его именем названа улица.  

Нельзя не остановиться на факте использования самолётов, 
испытанных В. П. Чкаловым, в боях на реке Халхин-Гол. Именно 
там были отработаны многие тактические, стратегические и тех-
нические маневры в воздухе. Воздушные бои на Халхин-Голе от-
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личались особой ожесточенностью. В сражениях нередко уча-
ствовали с обеих сторон по 200‒300 самолетов, a 15 сентября – 
даже 392. Здесь впервые был получен ценный опыт массирован-
ного применения авиации.

Каждый из летчиков внес свой вклад в победу советских во-
йск над японскими милитаристами. За период боев на Халхин-Го-
ле советские и монгольские летчики уничтожили в воздушных 
боях и на аэродромах 660 японских самолетов [3]. Расскажем о 
некоторых из них. 

Яков Владимирович Смушкевич ‒ комкор, заместитель на-
чальника управления ВВС Красной Армии. Возглавил военно-воз-
душные силы 1-й армейской группы, перед которыми стояла не-
легкая задача ‒ нанести поражение японской авиации и завоевать 
господство в воздухе. Еще в конце мая японские летчики в воздуш-
ных боях одержали ряд побед и нанесли урон нашей авиационной 
группировке. Тогда в составе этой группировки было всего три 
авиационных полка. Истребительные полки имели на вооружении 
устаревшие самолеты И-16 первых серий с двумя пулеметами и 
И-15 без бронеспинок. К тому же плохо организованная служба 
оповещения, наблюдения и связи, отсутствие взаимодействия в 
бою и четкого управления, а также боевого опыта у летчиков яви-
лись причинами наших неудач в мае. Требовалось научить летчи-
ков вести воздушный бой грамотно, добиться перелома в действи-
ях авиации в свою пользу. И все эти нелегкие задачи были успешно 
решены под руководством Я. В. Смушкевича, имевшего богатый 
опыт боев с фашистами в Испании. Комкор Смушкевич четко ру-
ководил учебными полетами, заботился об обеспечении авиацион-
ных частей материально-техническими средствами, об устройстве 
быта и отдыха летчиков [Там же]. 

Владимир Иванович Артамонов – капитан, командир 38-го 
скоростного бомбардировочного авиационного полка. Бомбарди-
ровочный авиационный полк капитана B. И. Артамонова на Хал-
хин-Гол прибыл в конце мая 1939 г. из Забайкалья. Он считался 
лучшим в военно-воздушных силах 1-й армейской группы. За 
время боев на Халхин-Голе летчики полка совершили 632 боевых 
вылета, 20 из них – капитан Артамонов. Отличный организатор, 
отважный и смелый командир, он пользовался безграничным до-
верием и уважением личного состава, был образцом мужества и 
выдержки в бою [Там же]. 
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Сергей Иванович Грицевец – майор, командир истребитель-
ной группы 100-й смешанной авиационной ордена Ленина брига-
ды. Во время боев на Халхин-Голе ярко проявил сильные сторо-
ны характера и летного мастерства. В июне 1939 г., после получе-
ния новых самолетов «Чайка», был назначен командиром эска-
дрильи. 

Во время боев на реке Халхин-Гол мужество и отвагу про-
явили такие летчики, как Владимир Николаевич Калачев, Тимо-
фей Федорович Куцевалов и другие. 

Историческая память священна. Наша задача – сохранить ее 
и передать потомкам.
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Анализируя положение малых и средних предприятий в Ни-
герии, Грэйд и Томола (Grace and Tomola, 2008) пришли к выводу 
о том, что возможность получения ими займов банка и размер 
предприятия оказывают существенное влияние на прибыльность 
малых и средних предприятий [2, с. 197].

Педро Гедесде Карвалью (Pedro Guedesde Carvalho, 2013) ре-
зюмировал факторы, влияющие на прибыльность малых и сред-
них предприятий, таких как продолжительность жизни предпри-
ятия, размер предприятия, ликвидность, риск погашения задол-
женности, эффективность работы и способность роста предприя-
тия [1, с. 440].

Фэн Сюэлян (Feng Xuelian, 2014) рассмотрел движущие фак-
торы повышения корпоративной прибыльности и пришел к выво-
ду, что инновации являются корень движущих факторов при-
быльности. Инновационная деятельность включает в себя инно-
вационную систему предприятий, инновационную организаци-
онную форму предприятий, инновационную деятельность в об-
ласти управления предприятиями и инновационную деятель-
ность в области технологий предприятий и т. д. [3, с. 159].

Компания «Гри Электрик Эплайенс» производит, в основ-
ном, кондиционеры, а кроме того, хорошую линейку продукции 
других приборов, таких как холодильники, водонагреватели, и 
другой бытовой техники. В 2016 г. компания вышла на рынок 
электронных продуктов, а в 2020 г. увеличила исследования и 
разработки в области новой энергетики.

Производство и эксплуатация, являясь основной деятельно-
стью компании «Гри Электрик Эплайенс», отражают процесс де-
ятельности от начальной до конечной точки. Цель существования 
предприятия заключается в создании стоимости в процессе про-
изводства. В статье в качестве основных показателей для измере-
ния операционной рентабельности выбраны операционная при-
быль, валовая прибыль от продаж, чистая прибыль от продаж и 
рентабельность совокупных активов.

Как показано на рис. 1, рентабельность по операционной 
прибыли компании «Гри Электрик Эплайенс» сильно колебалась 
в период 2018‒2022 гг. и демонстрировала тенденцию к сниже-
нию, упав на 1,2 процентных пункта.
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Рис. 1. Рентабельность по операционной прибыли компании  
«Гри Электрик Эплайенс»

Таблица 1 

Сравнение рентабельности компании «Гри Электрик Эплайенс»  
и компании «Медиа Груп», %

Компания Показатели 2018 2019 2020 2021 2022

Гри  
Электрик 
Эплайенс

Валовая прибыль 30,23 27,58 26,14 24,28 26,04
Чистая прибыль от 
продаж 13,23 12,46 13,18 12,28 12,97

Коэффициент 
рентабельности 
активов

11,24 9,25 7,89 7,70 7,26

Медиа Груп

Валовая прибыль 27,54 28,86 25,11 22,48 24,24
Чистая прибыль от 
продаж 7,79 8,70 9,58 8,37 8,59

Коэффициент 
рентабельности 
активов

7,91 8,56 8,22 7,64 7,29

Из табл. 1 видно, что валовая прибыль от продаж компании 
«Гри Электрик Эплайенс» в 2018‒2022 гг. демонстрирует общую 
тенденцию к снижению; в 2021 г. она достигает наименьшего 
значения ‒ 24,28 %. С 2018 по 2022 г. общая рентабельность со-
вокупных активов демонстрировала тенденцию к снижению.

Для сравнения чистая прибыль от продаж компании «Гри 
Электрик Эплайенс» выше, чем у «Медиа Груп», при этом самый 
большой разрыв достигает 2,69 процентных пункта в 2018 г., но в 
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2019 г. этот показатель выше у «Медиа Груп». Рост валовой прибы-
ли от продаж компании «Гри Электрик Эплайенс» в 2022 г. объяс-
няется качеством продукции и превосходным обслуживанием. В 
процессе производства продукции компания строго контролирует 
производственный процесс, и продукция с дефектами качества не 
выходит с предприятия, что также снижает вероятность возврата 
продукции и снижает затраты, связанные с возвратом.

Благодаря абсолютному преимуществу доли рынка и хоро-
шему послепродажному обслуживанию компания обладает спо-
собностью устанавливать цены на продукцию, что позволяет 
предприятию занимать активную позицию в рыночной конкурен-
ции. Это также привело к более высокой валовой прибыли от 
продаж, чем у других предприятий.

Индекс чистой прибыли от продаж отражает уровень дохода 
от продаж предприятия. По сравнению с компанией «Медиа 
Груп» чистая прибыль от продаж у «Гри Электрик Эплайенс» 
выше. Это показывает то, что компания имеет более высокие воз-
можности в сфере продаж и прибыльности. Рентабельность сово-
купных активов компании «Гри Электрик Эплайенс» снижалась с 
2018 по 2022 г., этот показатель упал до 7,26 % в 2022 г., в то вре-
мя как рентабельность совокупных активов «Медиа Груп» коле-
балась около 8 %, а в 2022 г. составляла 7,29 %.

На уровень рентабельности оказывает большое влияние кон-
троль затрат. В статье в качестве основного показателя для изме-
рения рентабельности контроля затрат выбрана рентабельность 
затрат.

Рис. 2. Рентабельность затрат

Как показано на рис. 2, рентабельность затрат компании 
«Гри Электрик Эплайенс» сильно колеблется, достигая самого 
высокого значения 19,29 % в 2018 г. и самого низкого значения 
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17,10 % в 2021 г., что указывает на необходимость улучшения 
контроля затрат. Поэтому от закупки сырья до конечной продажи 
во всех видах деятельности необходимо полностью учитывать 
важность оптимизации затрат и принимать эффективные меры 
для контроля затрат.

Инвестиции очень важны для развития предприятия и явля-
ются важной основой дальнейшего роста предприятия. В данной 
работе норма прибыли собственного капитала выбрана в каче-
стве основного показателя для измерения рентабельности соб-
ственного капитала.  

Таблица 2

Рентабельность собственного капитала компании  
«Гри Электрик Эплайенс», %

Компания Indicators 2018 2019 2020 2021 2022
Гри  
Электрик 
Эплайенс

Доходность капитала 
владельцев обыкно-
венных акций 

28,85 22,16 19,06 21,16 22,59

Медиа Груп
Доходность капитала 
владельцев обыкно-
венных акций

23,42 23,51 22,14 21,52 19,62

Согласно анализу, доходность капитала «Медиа Груп» де-
монстрировала тенденцию к снижению с 2018 по 2020 г., упав до 
19,62 % в 2022 г., а доходность «Гри Электрик Эплайенс» мед-
ленно увеличивалась с 2020 по 2022 г. до 22,59 % (табл. 2). 
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В последние годы в связи с быстрым развитием рыночной 
экономики Китая, расширением масштабов компании и сложно-
стью ее бизнеса, в целях укрепления управления, повышения эф-
фективности операционной деятельности, повышения прибыль-
ности и улучшения платежеспособности руководство компаний 
начало проводить комплексный анализ предприятия на основе 
данных финансовой отчетности, выяснять взаимосвязь между 
поведением руководства и данными отчетности, улучшать фи-
нансовое состояние и операционные показатели.

В статье анализируются финансовые данные четырех заре-
гистрированных на бирже электроэнергетических компаний Ки-
тая – «Гри Электрик Эплайенс», «Мэйди», «Хайер» и «Литл Свон 
Электрик Эплайенсис» [3]. Сделан анализ показателей и объясне-
ние с точки зрения корпоративной платежеспособности, при-
быльности и способности к развитию, чтобы вынести суждение о 
текущем, будущем финансовом состоянии и операционных ре-
зультатах.

При быстрой консолидации предприятия рыночная стои-
мость и прибыль предприятия обычно увеличиваются, а рост 
предприятия часто является большим искушением для руковод-
ства. Однако быстрый рост предприятий приводит к тому, что их 
ресурсы оказываются весьма напряженными. Иногда уровень 
управления и технологии производства могут не успевать вовре-
мя реагировать на улучшения. Поэтому, если руководство вовре-
мя не осознает это и не принимает активных мер по контролю, 
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быстрый рост может привести к неблагоприятным последствиям 
для предприятий и даже к банкротству. Значительное число пред-
приятий обанкротились из-за слишком быстрого роста. Поэтому 
необходимо правильно анализировать рост предприятий, его пре-
имущества и недостатки, разумно контролировать и управлять 
темпами роста предприятий [2]. Здесь мы сравниваем темпы ро-
ста объемов продаж в отрасли бытовой техники.

Таблица 1

Рост продаж компании «Гри Электрик Эплайенс»

Показатели 2022 2021 2020 2019
Доход от основ-
ного бизнеса 1120 236,68 557 852,44 363 413,4 166 210,62

Темп роста про-
даж 100,81 % 53,50 % 118,65 %

Таблица 2

Рост продаж компании «Литл Свон Электрик Эплайенсис»

Показатели 2022 2021 2020 2019
Доход от основ-
ного бизнеса 104 264,20 83 275,96 94 054,67 197 539,19

Темп роста про-
даж 25,20 % -11,46 % -52,39 %

Таблица 3

Рост продаж компании «Хайер»

Показатели 2022 2021 2020 2019
Доход от основ-
ного бизнеса 419 203,01 371 257,13 391 468,25 298 542,55

Темп роста про-
даж 12,91 % -5,16 % 31,13 %

Таблица 4

Темп роста продаж компании «Мэйди»

Показатели 2022 2021
Доход от основного бизнеса 298 54255 66 549,57
Темп роста продаж 59,33 %
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Индикатор, измеряющий тенденции расширения бизнеса 
предприятия, является важной предпосылкой для привлечения 
дополнительного капитала и акционерного капитала. Увеличение 
доходов от продаж (бизнеса) является основой выживания и раз-
вития предприятий. Если индекс темпов роста продаж больше 
нуля, это означает, что выручка от продаж предприятия увеличи-
лась в этом году, и чем выше значение индекса, тем быстрее тем-
пы роста и тем лучше рыночные перспективы предприятия. Из 
таблиц 1‒4 мы видим, что значение индекса темпов роста продаж 
компании «Гри Электрик Эплайенс» всегда было на высоком 
уровне, достигнув 100,81 % в 2022 г. Видно, что компания имеет 
широкий рынок, хорошие перспективы [4].

Благодаря сравнительному анализу и оценке состояния эко-
номической деятельности электротехнической промышленности 
Китая и финансового положения перечисленных компаний мож-
но увидеть, что средний уровень национальной электротехниче-
ской промышленности, мощность предприятий бытовой техники 
неплохи, а их продукция не уступают своим конкурентам, что 
имеет хороший фундамент для развития.

В частности, промышленность по производству бытовой тех-
ники имеет сильное преимущество в части поддержки отрасли и 
имеет самый динамично развивающийся потребительский рынок 
в Китае. Дальнейший сравнительный анализ финансовых данных 
отечественных зарегистрированных на бирже компаний в отрасли 
бытовой техники, показывает, что существуют определенные про-
блемы в четырех перечисленных компаниях. Продукция компании 
«Литл Свон Электрик Эплайенсис» имеет плохие продажи, высо-
кое качество и высокую цену, а сокращение доли рынка приводит 
к низкому доходу от продаж, высоким общим затратам и расходам, 
а также к снижению общей прибыли и рентабельности. предприя-
тие. Компания «Мэйди» имеет недостаточную операционная мощ-
ность и потенциал развития, относительно мало оборотных акти-
вов с высокой ликвидностью и относительно много основных 
средств с низкой ликвидностью. У компании «Хайер» слишком 
много свободных средств, нецелесообразное использование 
средств из-за недостаточных усилий по продажам, что приводит к 
большому давлению на складские запасы [1].

Проблемы, существующие на каждом предприятии по про-
изводству бытовой техники, повлияли на средний уровень произ-
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водства бытовой техники в Китае. Чтобы улучшить общий фи-
нансовый уровень и условия работы отрасли бытовой техники в 
нашей стране, мы должны улучшить коэффициент использова-
ния мощностей каждой компании, производящей бытовую техни-
ку, построить каналы продаж, укрепить рыночные позиции пред-
приятий, усилить влияние ценообразования на продукцию, уме-
ренно расширить масштаб долга, сформировать лучшую структу-
ру капитала, повысить рентабельность активов и реализовать 
максимизацию стоимости предприятия [5].
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Аудит предназначен для развития предприятий путем поис-
ка данных и анализа их финансовой отчетности для того, чтобы 
определить финансовое состояние предприятий выявить угрозу 
кризиса, составить отчет по результатам анализа, на основании 
которого предприниматели и инвесторы получили более четкое 
представление о деятельности предприятий.

Аудит – это процесс изучения предприятия, включающий 
его безопасность, наличие проблем в процессе деятельности, 
фальсификацию финансовой отчетности, а также показатели ин-
формационной безопасности различных подразделений предпри-
ятия. Иначе говоря, алгоритм аудиторской работы представляет 
собой ряд расчетных методов, специально разработанных для 
решения различных математических и логических задач, возни-
кающих в аудиторской работе. По мере увеличения объемов дан-
ных и увеличения нормативных требований профессия аудитора 
сталкивается с проблемой трансформации. Чтобы более эффек-
тивно справляться со все более сложной аудиторской средой, ау-
диторам необходимо освоить эти алгоритмы и технологии [6].

Исследование раскрытия ключевых вопросов аудита прово-
дится в основном по трем аспектам. С точки зрения раскрытия 
информации исследования некоторых зарубежных ученых пока-
зали, что внедрение новых стандартов аудита сделало формы и 
методы раскрытия учетной информации инновационными, одна-
ко раскрытие ключевых вопросов аудита является однородным и 
стереотипным, непрерывность раскрытия информации также яв-
ляется однородной и стереотипной. Исследования некоторых ки-
тайских ученых показывают, что реформа системы аудиторских 
отчетов может повысить их информативность и прозрачность 
финансовой отчетности, внедрить практические инновации в мо-
делях и методах раскрытия информации [7].

Однако некоторые ученые ставят под сомнение полезность 
дополнительной информации и ее однородность. Судя по содер-
жанию информации, их озабоченность по поводу выявления ри-
ска существенного искажения выше, чем по поводу оценки и рас-
пределения информации. Среди ключевых вопросов аудита наи-
более часто возникают вопросы обесценения активов, вопросы 
доходов и дебиторской задолженности [4].

В исследовании объема раскрытия информации большин-
ство ученых полагают, что он положительно коррелирует с уров-
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нем риска компаний с высоким уровнем управления прибылью и 
убытками, но некоторые ученые считают, что чрезмерное рас-
крытие информации не способствует интересам пользователей 
аудиторского отчета. Информативность аудиторского заключения 
и прозрачность финансового отчета могут представлять собой 
практические инновации в моделях и методах раскрытия инфор-
мации [2].

С точки зрения последствий реализации у отечественных и 
зарубежных учёных имеется немало споров по выводам по клю-
чевым вопросам аудита. По мнению некоторых ученых, раскры-
тие ключевых вопросов аудита дает дополнительную информа-
цию, тем самым повышая коммуникационную ценность и каче-
ство аудиторских заключений, а также способствует повышению 
инвестиционной готовности инвесторов. Однако другие ученые 
полагают, что раскрытие ключевых вопросов аудита включено в 
финансовый отчет, поэтому оно не может предоставить дополни-
тельную информацию рынку капитала и оказывает незначитель-
ное влияние на инвесторов [3].

Что касается изучения управления прибылью, эта статья рас-
сматривает управление по методу начисления и управления ре-
альной прибылью. Большинство ученых об управлении начисле-
нием доходов полагают, что раскрытие ключевых вопросов ауди-
та может эффективно препятствовать управлению прибылью 
компании по методу начисления, а в компаниях, которые раскры-
вают доходы, запасы или основные средства, ключевые вопросы 
аудита оказывают более очевидное сдерживающее воздействие 
на управление чрезвычайными доходами [1].

В статье также утверждается, что управление прибылью по 
методу начисления является результатом манипулирования при-
былью в финансовой отчетности в соответствии с положениями 
стандартов бухгалтерского учета, поэтому издание новых стан-
дартов аудита может эффективно препятствовать этому методу. 
Однако, поскольку управление реальными доходами представля-
ет собой поведение, направленное на избегание стандартов бух-
галтерского учета, влияние новых стандартов аудита на него мо-
жет быть незначительным [5].

Необходимо улучшить способность аудиторов оценивать ри-
ски. Поскольку у аудиторов нет возможности измерить риск за 
пределами одного операционного цикла, крайне важно выявлять 
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операционные проблемы, предотвращать разрыв цепочек капита-
ла, выявлять коренные причины и предлагать эффективные реше-
ния, уменьшать несоответствия во времени и пространстве ауди-
торской информации и сосредоточиться на реализации принятых 
решений.
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Статистические данные свидетельствуют о том, что Автоном-
ный район Внутренняя Монголия (АРВМ) наращивает объемы 
внешней торговли. Так, экспорт АРВМ вырос с 3 530 млрд до 
6 330 млрд юаней с 2015 по 2022 г. Среднегодовой темп роста при 
этом составили 8,75 %. Импорт вырос с 44,009 млрд до 89,407 млрд 
юаней со среднегодовым темпом роста 10,66 % [2, с. 39].

В 2023 году объем внешнеторгового импорта и экспорта ре-
гиона достиг 19,53 млрд юаней, превысив годовой уровень 2022 г. 
на три месяца раньше запланированного срока, при этом рост в 
годовом исчислении составил 30,4 %, что на 30,2 процентных 
пункта выше национального темпа роста. Объем импорта увели-
чился до 78,57 млрд юаней – это выше на 28,1 % по сравнению с 
прошлым годом.

Импорт составил 117,96 млрд юаней, что на 32,1 % больше, 
чем в прошлом году. По общей сумме города Баяннаэр, Баотоу и 
Хулунбуир вошли в тройку лидеров региона, достигнув 
43,71 млрд юаней, 30,13 млрд юаней и 29,01 млрд юаней соответ-
ственно. С точки зрения прироста, города Баяннур, Хулунбуир, 
Чифэн и Алькса Лига внесли большой вклад в развитие внешней 
торговли АРВМ – 7,96 млрд юаней, 9,43 млрд, 7,39 млрд, 8 млрд 
юаней соответственно [4, с. 91].

Инфраструктура является основой облегчения процедур 
торговли. Улучшение инфраструктуры во Внутренней Монголии, 
России и Монголии может повысить эффективность торговли и 
сделать торговлю гладкой. С того момента, как был запущен эко-
номический коридор «Китай ‒ Монголия ‒ Россия», Россия, Мон-
голия и АРВМ постоянно увеличивали свои инвестиции в инфра-
структуру, чтобы удовлетворить торговый спрос на поддержку 
строительства инфраструктуры.

Инфраструктура порта Монголия относительно несовер-
шенна, и строительство инфраструктуры может быть улучшено 
за счет инвестиций Китая и Монголии, что, в свою очередь, повы-
сит эффективность таможенного оформления порта и повысит 
уровень упрощения процедур торговли [3, с. 25]. Монголия об-
ширна и малонаселена, с отсталой инфраструктурой, во многом 
основана на строительных стандартах бывшего Советского Сою-
за. В Монголии имеется 1811 км государственных железных до-
рог, 11 218 национальных автомагистралей и асфальтированных 
дорог, что составляет лишь 21,35 %. Хотя фундамент автомо-
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бильных дорог слаб, между Китаем и Монголией имеется 13 ав-
томобильных переходов, которые имеют хорошее сообщение и 
удобное таможенное оформление. Что касается связи, доходы 
Монголии в сфере связи превысили 1 трлн долл. при 4,29 млн 
пользователей интернета. Покрытие беспроводной сети Улан-Ба-
тора, столицы Монголии, высокое, покрытие других городов 
оставляет желать лучшего [5, с. 15].

Таблица 1

Статистические данные потоков через пограничные переходы 
АРВМ

Год

Объем входящих и 
исходящих  
грузов (10 000 

тонн) 

Пассажиропоток 
(10 000 человеко-раз) 

Транспортные 
средства

2012 6180.8 479.3 130.3
2013 6798.9 477.9 127
2014 7085.7 467.61 136.1
2015 6581.6 428.29 126.7
2016 7887.4 532.2 164.3
2017 8706.9 586.3 183.4
2018 9133.56 612.15 184.4
2019 9102 598.95 170.5
2020 6633.4 113.6 81.2
2021 5093.8 55.9 47.9
2022 5842.2 40.6 35.6

Пограничные переходы АРВМ играют важную роль во 
внешней торговле. С 2012 по 2022 год объем входящих и исходя-
щих грузовых перевозок, объем пассажиропотока и транспорт-
ных средств порта Внутренняя Монголия во всем регионе демон-
стрировали тенденцию к росту (табл. 1).

Таблица 2

Объем входящих и исходящих грузов из АРВМ  
в Россию и Монголию (10000 т)

Страна 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Россия 3131,3 3200,03 3267,7 1974,7 1871,2 2477,2
Монголия 5575,5 5933,53 5834,3 4658,7 3222,6 1463,6
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Таблица 2 показывает возрастание грузопотока в 2022 г. на 
14,7 % по сравнению с 2021 г. Объем грузоперевозок в Россию 
составил 24 772 млн т, увеличившись на 32,3 млн т в годовом ис-
числении. Объем входящих и исходящих грузов в Монголию со-
ставляет 1 463,6 млн т. Объем входящих грузов по всему региону 
составил 69,3239 млн т, увеличившись на 3,7 % в годовом исчис-
лении. Объем входящих грузов достиг 51,767 млн т – на 20,9 % 
больше, чем в предыдущем периоде. Объем грузов из АРВМ сни-
зился до 6,655 млн т – на 18,2 процента.

С точки зрения прироста, автодорожные переходы Ган-
ци-Маоду, Мандура и Чеке сыграли большую роль в восстановле-
нии объемов портовых грузоперевозок, войдя в тройку лидеров в 
регионе. Что касается темпов роста, быстро росли автодорожные 
переходы Ганци-Маоду, Мандура и Маньчжурия, увеличившись 
на 144,7 %, 89,4 и 54,6 % соответственно. В регионе было отправ-
лено 7337 входящих и исходящих поездов Китай-Европа, по 
сравнению с предыдущим годом больше на 19,1 %. Так, 4 818 по-
ездов Китай-Европа отправлено через пограничный переход 
«Маньчжурия» – по сравнению с предыдущим годом больше на 
40,7 %. 

В пограничном переходе Эренхот 2519 входящих и исходя-
щих экспрессов Китай ‒ Европа, что на 8 % меньше, чем в про-
шлом году. В 2022 г. из-за воздействия новой коронной эпидемии 
во Внутренней Монголии существенно сократились объемы вво-
зимых и исходящих грузов, пассажиров и транспортных средств 
[1, с. 74].

Однако АРВМ имеет слабые места во внешней торговле, ко-
торые необходимо восполнять. В целом несбалансированность 
структуры торговли по-прежнему остается существенной осо-
бенностью внешней торговли автономного района, а торговый 
дефицит ежегодно увеличивается, достигнув в 2021 году 
32,1 млрд юаней, главным образом из-за высокой ресурсной за-
висимости от экспорта Монголии и России, основных торговых 
партнеров, имеющих единую экономическую структуру с АРВМ. 
В то же время в АРВМ существует большой разрыв между уров-
нем развития торговли товарами и торговлей услугами.

Торговля услугами является относительно отсталой, а доля 
наукоемкой торговли услугами невелика. В частности, общая 
торговля и малая приграничная торговля составляют более 80 % 
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и по-прежнему являются основным видом внешней торговли в 
АРВМ. Экспортная продукция в основном включает химическую 
продукцию, побочные продукты сельского хозяйства и животно-
водства, уголь и текстильную продукцию, которые отражают оче-
видные характеристики ресурсоемкости, остаются в первичных 
продуктах и простых переработанных продуктах, а доля продук-
тов глубокой переработки низка, техническая составляющая не-
велика, а сравнительное преимущество неясно.

Список литературы
1. Джентл Бостенттан. Исследование влияния торговли Китая, 

Монголии и России на развитие логистической отрасли во Внутренней 
Монголии – на основе эмпирического анализа традиционной гравитаци-
онной модели // Коммерческая экономическая выставка. 2023. № 8. 
С. 72–75.

2. Лян Вэйминь, Ян Фань. Исследование влияния финансового раз-
вития на импортную и экспортную торговлю во Внутренней Монголии // 
Исследования финансирования развития. 2024. С. 39–50.

3. Мэн Цинлун, Го Сонг, Ван Шицин. Внутренняя Монголия пред-
лагает контрмеры для высококачественного содействия бесперебойной 
торговле в китайско-монгольском экономическом коридоре // Северная 
экономика. 2020. С. 24–26.

4. Чжан Синьсинь, Ли Жуйнянь. Исследование по оценке и измере-
нию качественного развития внешней торговли в автономном районе 
Внутренняя Монголия // Практика внешнеторгового и экономического 
сотрудничества. 2023. С. 88–96.

5. Шэнь Чжиюань. Исследование налоговой службы торгового со-
трудничества автономного района Внутренняя Монголия и Монголии на 
фоне совместного строительства «Экономического коридора Китай ‒ 
Монголия ‒ Россия» // Налоговые экономические исследования. 2017. 
№ 4. С. 13–18.

Научный руководитель Ж. Б. Тумунбаярова, канд. экон. наук, до-
цент кафедры экономики и бухгалтерского учета, Забайкальский госу-
дарственный университет.



255

УДК 316

Диагностика и совершенствование  
социально-психологического климата  

в акционерном обществе «Аэропорт Чита»
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Проведена диагностика социально-психологического климата в АО 
«Аэропорт Чита». Выявлены качества, которые объединяют и разобща-
ют коллектив в организации. Дана общая оценка психологического кли-
мата. Разработаны рекомендации, способствующие улучшению соци-
ально-психологической атмосферы.

Ключевые слова: психологическая атмосфера, социально-психоло-
гический климат, АО «Аэропорт Чита», диагностика, опрос, персонал, 
управление

Благоприятный социально-психологический климат коллек-
тива является одним из основных условий повышения эффектив-
ности деятельности организации, показателем уровня социаль-
ного развития коллектива и его психологических резервов, опре-
деляющих стремление индивида к сплоченности с другими чле-
нами коллектива, вовлеченности в трудовой процесс. Психологи-
ческая атмосфера в коллективе оказывает непосредственное 
влияние на спад или подъем заинтересованности в общем деле и 
является весомым мотиватором [1].

Цель исследования – выявить уровень социально-психоло-
гического климата в АО «Аэропорт Чита» и разработать рекомен-
дации, способствующие его улучшению.

Объектом исследования является персонал АО «Аэропорт 
Чита».

Предмет исследования – социально-психологический кли-
мат в АО «Аэропорт Чита».

В работе использовались эмпирические методы исследова-
ния: контент-анализ, анкетирование, наблюдение.  

Исследование проводилось в АО «Аэропорт Чита». История 
возникновения аэропорта в Чите берет начало в 1930 г., когда 
высшим руководством было принято решение об открытии воз-
душной линии Иркутск ‒ Владивосток с промежуточными посад-
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ками в Чите и других городах. Сегодня аэропорт имеет статус 
международного, является аэропортом и федерального значения. 
С каждым годом увеличивается объем перевозок и расширяется 
маршрутная сеть, что ведет к большему потоку пассажиров. И 
уже в 2024 г. аэропорт переведен на круглосуточный режим рабо-
ты, а это влечет увеличение количества персонала.

В настоящее время в АО «Аэропорт Чита» численность пер-
сонала – 298 человек. Из них – 19 руководителей (4 высшего зве-
на), специалистов – 50, рабочих – 229. В аэропорту работает сла-
женная команда профессионалов, а работа с новым привлечен-
ным персоналом влияет на атмосферу в коллективе, поэтому ис-
следование является актуальным.  

Для определения уровня благоприятности психологического 
климата в коллективе и выявления факторов, препятствующих 
этому, нами проведен опрос «Изучение психологического клима-
та коллектива». За основу взята методика российского ученого 
Л. Д. Столяренко, которая уделяет внимание новым перспектив-
ным направлениям психологических трактовок индивидов и име-
ет практический опыт сотрудничества с психологами мирового 
уровня. Опрос анонимный, трансформирован в Яндекс-форму, 
что способствовало повышению его надежности. Особенностью 
проведенного опроса является то, что он позволяет изучить не 
только степень благоприятности, но и выявить свойства коллек-
тива, которые не только разобщают коллектив, но и объединяют 
его. Отвечать на вопросы нужно по принципу семантического 
дифференциала, выбрав на оценочной шкале, представленной 
парой антонимов, значение от 3 до ‒3. Оценочная шкала пред-
ставлена группой «А» и «В», где «А» ‒ положительная, позитив-
ная оценка, а «В» ‒ негативная. 

Уровень социально-психологического климата (С) определяет-
ся как разница между А и В. Характеризовать коллектив с ярко вы-
раженным неблагоприятным климатом можно, если С=0, климат 
благоприятен при С>25 и неустойчиво благоприятен, если C<25.

Суммировав значения групп «А» и «В» и высчитав разницу 
между ними, мы получили среднегрупповую оценку психологи-
ческого климата в ОА «Аэропорт Чита» равную 1,17, что, судя по 
таблице, является меньше 25 и характеризует коллектив органи-
зации как неустойчиво благоприятный.
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Неустойчиво благоприятный климат обусловлен разделени-
ем коллектива на два лагеря, с одной стороны, новички, которые 
диктуют свои «правила» и пытаются перестроить слаженный 
коллектив организации, внести в него раздор, переманивая и убе-
ждая в своей правоте, а с другой – сотрудники, проработавшие 
большую часть времени в аэропорту, знающие все нюансы рабо-
ты и нежелающие безосновательно внедрять и менять отлажен-
ный механизм работы [2; 3]. 

Для улучшения психологического климата в коллективе счи-
таем необходимым усилить причастность сотрудников к делам 
организации посредством информирования о возможностях са-
моразвития, предоставляемых организацией, это повысит их за-
интересованность, обеспечит принятие коллективом ценностей 
организации и в целом положительно скажется на психологиче-
ской обстановке в организации. С целью сплочения коллектива и 
повышения уровня мотивации рекомендуем привлекать специа-
листов по тимбилдингу и коучингу, ежегодно проводить тестиро-
вание и опрос сотрудников по используемым в работе методикам.
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Интернет стал неотъемлемой частью различных организаци-
онных процессов, в частности: для соискателей – средством по-
иска работы; для работодателей – инструментом формирования 
кадрового состава. Прогрессивные технические устройства, ком-
пьютерные программы и приложения помогают найти новые тех-
нологические решения, способствующие расширению и повыше-
нию эффективности поиска персонала. Существует множество 
онлайн-платформ по поиску и найму персонала. Современный 
HR-специалист может осуществлять поиск и подбор персонала 
не только на специализированных сайтах, но и в социальных се-
тях, телеграмм-каналах, профессиональных форумах. Данный 
инструментарий актуален на современном рынке труда.

Актуальность данной темы обусловлена повышенным спро-
сом на использование интернет-ресурсов для поиска и подбора 
персонала. Так, 51 % российских компаний HR-рынка назвали 
главным трендом 2024 г. цифровизацию HR-процессов. Учиты-
вая, что с 2016 г. на рынок труда выходит поколение Z и к 2025 г. 
оно будет составлять 20–25 %, их доля на рынке труда будет зна-
чительной, а цифровизация HR-менеджмента и поколение Z тес-
но связаны. Цифровизация HR-процессов является ключевым 
фактором, способным удовлетворить потребности и ожидания 
молодого поколения работников, обеспечивая их вовлеченность и 
лояльность [1].
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Использование современных технологий имеет свои преи-
мущества и недостатки. На основе интервью с HR-специалиста-
ми нами рассмотрены возможности и ограничения, связанные с 
использованием интернет-технологий в процессе привлечения 
кадров.

Возможности:
1. Большая база резюме. Доступ к большой базе данных ре-

зюме кандидатов. Большое преимущество при поиске редких 
специалистов.

2. Улучшенный отбор кандидатов. Использование расширен-
ных фильтров и параметров. Система онлайн-платформ может 
автоматически предложить подходящих кандидатов для актуаль-
ной вакансии.

3. Повышение бренда работодателя. На рекрутинговых сай-
тах предоставляются инструменты для создания привлекатель-
ных профилей работодателей, что помогает привлекать внимание 
кандидатов.

4. Удобство и экономия времени. Все этапы подбора персо-
нала автоматизированы, что значительно ускоряет процесс найма 
и делает его более удобным.

5. Оптимизация затрат. Покупка подписки на рекрутинговых 
сайтах более экономична по сравнению с традиционными мето-
дами привлечения персонала.

6. Гибкость и мобильность. Процесс подбора можно вести в 
том числе с мобильных устройств.

7. Инструменты для анализа и отчетности. Дополнительные 
возможности для анализа рекрутинговых процессов.

Ограничения:
1. Платный доступ к базе данных. Многие рекрутинговые 

платформы представляют ограниченный доступ к базе данных.
2. Стоимость услуг онлайн-платформ. Для малых или сред-

них организаций высокая стоимость может оказаться серьезным 
ограничением.

3. Технические проблемы. Технические сбои могут поме-
шать эффективному использованию платформы.

4. Конфиденциальность и безопасность данных. Не исклю-
чена утечка личных данных, которые хранятся на рекрутинговых 
платформах.
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5. Зависимость от одного канала поиска. Организация стано-
вится зависимой от одного канала поиска, упуская из виду другие 
эффективные методы поиска персонала.

6. Снижение личного взаимодействия: перенос процесса ре-
крутинга в онлайн может снизить уровень личного взаимодей-
ствия между работодателем и кандидатом, что важно для оценки 
мягких навыков и корпоративной культуры.

Для улучшения процесса поиска и подбора персонала нами 
разработан ряд мероприятий, направленных на оптимизацию и 
повышение эффективности этих процессов.

1. Чтобы снизить зависимость от платных баз данных и от 
одного канала поиска необходимо работать над узнаваемостью 
компании на рынке труда. Для достижения этой цели необходимо 
продвигать бренд организации через собственные веб-ресурсы 
компании (корпоративный сайт) и через бесплатные социальные 
сети (ВКонтакте, Одноклассники). На данный платформах мож-
но делиться новостями компании, успехами сотрудников, расска-
зывать о корпоративной культуре и подчеркивать преимущества 
работы в компании.

2. Создавать резервные копии данных кандидатов для пре-
дотвращения их потерь. Использовать облачные хранилища, до-
ступ к которым можно будет при необходимости получить через 
мобильные устройства. Проверить, что используемые платфор-
мы оптимизированы для мобильных устройств.

Для усиления положительного эффекта необходимо в целом 
пересмотреть и оптимизировать политику привлечения кандида-
тов, в связи с чем предлагается:

1. Внедрение реферальной программы. Для того чтобы не 
зависеть от одного источника поиска персонала, необходимо раз-
работать программу поощрений действующих сотрудников за 
привлечение новых сотрудников в организацию. Данной про-
граммой уже пользуются крупные компании, например, ПАО 
«Газпром Автоматизация».

2. Организация открытых мероприятий. Проведение дня от-
крытых дверей, ярмарок вакансий, семинаров, на которые будут 
приглашены потенциальные кандидаты. Мероприятия помогут 
напрямую взаимодействовать с заинтересованными специали-
стами, выстраивать эффективную программу партнерства с обра-
зовательными учреждениями.
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Предложенные нами мероприятия могут иметь как экономи-
ческий, так и социальный эффект для организации. Экономиче-
ский эффект: экономия времени и ресурсов; оптимизация расхо-
дов повышение безопасности и конфиденциальности данных; 
повышение конкурентоспособности. Социальный эффект: улуч-
шение социально-психологического климата внутри коллектива; 
доверие со стороны кандидатов. Внедрение мероприятий сможет 
повысить эффективность поиска и отбора персонала и будет спо-
собствовать укреплению позиций компании на рынке труда [2].

Независимо от того, в какой сфере функционирует компа-
ния, по статистике, большинство их частично или полностью вза-
имодействуют со Всемирной сетью Интернет. Это является усло-
вием успешного развития компании, сохранения и усиления её 
конкурентоспособности на рынке труда. Современный рекрутинг 
с использованием онлайн-сервисов во многом облегчает жизнь, 
несмотря на то, что имеет ряд недостатков. 
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Управление трудовой адаптацией – одна из актуальных задач 
современной организации. Управленческое воздействие на тру-
довое поведение работника позволяет ускорять, оптимизировать 
процесс его трудовой адаптации, а также своевременно выявлять 
возникшие проблемы и решать их [3, с. 6]. От содержания про-
цесса управления адаптацией зависит решение таких важных за-
дач организации, как уменьшение издержек на привлечение пер-
сонала, стабилизация кадров, а также быстрое вхождение вновь 
принятых работников в трудовую деятельность и достижение 
ими ожидаемых трудовых показателей [4, с. 37].

С необходимостью управления трудовой адаптацией новых 
сотрудников сталкиваются все организации независимо от сферы 
их деятельности и организационно-правовой формы собственно-
сти. Технологии управления трудовой адаптацией применяются, 
в том числе, в ОАО «РЖД» и его подразделениях. Клуб железно-
дорожников ст. Амазар Дирекции социальной сферы Забайкаль-
ской железной является одним из подразделений открытого акци-
онерного общества «Российские железные дороги». Деятель-
ность Клуба связана с сохранением и развитием культурных тра-
диций нашей страны, предоставлением культурно–развлекатель-
ных услуг сотрудникам ОАО «РЖД» и членам их семей.
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Клуб железнодорожников ст. Амазар Дирекции социальной 
сферы Забайкальской железной дороги обеспечен квалифициро-
ванным составом кадров, штат работников на 2023 год укомплек-
тован в полном объеме, высокой текучести кадров не наблюдается.

В подразделении привлекаются новые сотрудники, а также 
посредством управленческой преемственности руководители 
сменяют друг друга, в результате чего особую актуальность пред-
ставляет действующая система адаптации управленческих ка-
дров к должностям. 

Управление трудовой адаптацией вновь принятых сотрудни-
ков представляет собой сложный, многоэтапный процесс. В под-
разделении применяются такие технологии адаптации персона-
ла, как испытательный срок, наставничество, обучение. Деятель-
ность по адаптации сотрудников регламентируется Положением 
о наставничестве. Целью адаптации является быстрое вхождение 
сотрудников в должность, формирование у них чувства профес-
сиональной сопричастности, побуждение к активной трудовой 
деятельности, а также приобщение к организационной культуре 
[2, с. 11].

При приеме сотрудника на должность руководителя начина-
ется его адаптационный период в подразделении. В ходе вводно-
го курса сотрудник знакомится с историей развития компании; 
организационной структурой ОАО «РЖД»; внутренними норма-
тивными документами; корпоративной культурой, нормами и 
правилами поведения в трудовом коллективе, социальной поли-
тикой ОАО «РЖД», что одновременно формирует устойчивую 
мотивацию сотрудника [1, с. 7].

Кроме этого, процесс управления трудовой адаптацией 
включает в себя мероприятия ознакомительного характера: пред-
ставление работника коллективу; знакомство сотрудника с рабо-
чим местом, в том числе информирование о правилах и способах 
использования технических средств и программного обеспече-
ния, местом хранения бумажных и электронных документов; оз-
накомление с внутренними нормативными документами компа-
нии и подразделения, должностной инструкцией; информирова-
ние о порядке взаимодействия с представителями иных структур-
ных подразделений компании.

Следующим этапом адаптации является детальное изучение 
должностных обязанностей, содержания и специфики работы, а 
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также приобретение навыков, необходимых для успешного вы-
полнения профессиональных обязанностей. На данном этапе со-
трудник и обучается, и демонстрирует то, насколько уровень его 
профессиональных знаний и навыков соответствует требованиям 
должности. Новый работник, таким образом, проходит испыта-
тельный срок с целью определения соответствия уровня его ква-
лификации требованиям должности.

Для успешного прохождения испытания новичку назначает-
ся наставник из числа наиболее опытных и авторитетных сотруд-
ников Клуба, который контролирует и корректирует трудовую 
деятельность сотрудника. Наставником назначается, как правило, 
работник, имеющий стаж работы в компании не менее одного 
года; обладающий высоким уровнем профессиональной компе-
тентности; способный делиться своим опытом; соблюдающий 
нормы организационной культуры. Наставничество осуществля-
ется для повышения эффективности работы подразделения за 
счет сокращения сроков готовности вновь принятых сотрудников 
самостоятельно и качественно выполнять возложенные на них 
задачи в соответствии с занимаемой должностью.

С целью оценки прохождения испытания, не позднее, чем за 
10 рабочих дней до окончания срока испытания, проводится со-
беседование с сотрудником, в процессе которого оценивают до-
стигнуты результаты труда. По итогам оценки испытания для со-
трудника разрабатываются рекомендации, связанные с траекто-
рией его дальнейшего профессионального развития. Адаптация 
считается успешной, если работник усвоил и закрепил необходи-
мый объем профессиональных знаний и навыков, установил де-
ловые контакты с созависимыми по функционалу сотрудниками, 
освоил требования руководства, принял и разделяет корпоратив-
ные нормы и ценности.

Таким образом, анализ процесса адаптации новых сотрудни-
ков демонстрирует, что процесс управления трудовой адаптацией 
в подразделении логичен и планомерен. Вместе с тем, в Клубе 
железнодорожников ст. Амазар Дирекции социальной сферы За-
байкальской железной дороги не реализуются все мероприятия, 
предусмотренные Положением об адаптации, что может стать 
причиной нарушений, отклонений, т. е. дезорганизации единого 
процесса управления адаптацией.
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В условиях отсутствия чёткого следования регламентиро-
ванному алгоритму управления трудовой адаптацией целесо-
образным является разработка программы адаптации сотрудни-
ков [5, с. 94]. В современных условиях требуется постоянное об-
новление и актуализация Положения об адаптации и о наставни-
честве, что позволит в будущем получить следующие результаты: 
быстрое включение вновь принятого работника в рабочий про-
цесс; сокращение текучести кадров; структурированность про-
цесса адаптации персонала; снижение чувства тревожности и 
неуверенности у работника; повышение уровня вовлеченности 
сотрудников в трудовой процесс общественную жизнь компании; 
ускорение процессов командообразования.

Предложенные рекомендации благоприятно повлияют на си-
стему адаптации персонала и повысят ее эффективность, что по-
ложительно отразится на результативности деятельности отдель-
ных сотрудников подразделения и будет способствовать разви-
тию компании в целом.
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