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Уважаемые коллеги! 
 

 Завершена работа VI Всероссийской научно-практической конференции                 с 
международным участием «МОЛОДЕЖНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ КАК ОСНОВА 
РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Мы 
подводим итоги очередной глубокой, системной работы. Этот сборник является одним 
из итогов научной сессии, посвященной острым вопросам молодежной политики.  

На пленарном и секционных заседаниях  рассмотрены фундаментальные и 
прикладные вопросы перезагрузки молодежной политики на федеральном, региональном 
и муниципальном уровнях.  

Сделана попытка оценить возможности и социальные риски Национального 
проекта «Демография» и определения в этом контексте роли молодежи. Выявлен 
конфликтологический контекст социальных проектов, выступающих как приоритетные в 
процессе развития гражданского общества и личности.  Дана оценка профессиональной 
коммуникации как инструменту развития образовательного пространства. Рассмотрены 
современные тенденции развития неформального образования молодёжи. 

Одной из определяющих траекторий работы конференции стало рассмотрение 
вопросов идеологии инновационных процессов в молодежном сообществе. Выявлен 
цивилизационный статус России в представлениях молодежи: символический аспект 
политического восприятия. Определены методологические подходы к инновациям и 
традициям в молодежном сообществе (философский, исторический, социокультурный 
ракурсы).  

Значимым вопросом, озвученным на конференции, стало обсуждение проблемы   
стратификации молодежного сообщества. Современная молодёжь как самая динамичная 
общность обладает значительными инновационными возможностями, постоянно 
осваивает разно-векторные социализационные траектории, органично встраиваясь в 
многосубъектное пространство трансформирующейся социальной реальности. В то же 
время становится очевидным, что особенности социального развития молодых людей 
сопряжены с широким спектром затруднений и проблем, которые имеют место в 
молодёжной среде. 

Рассмотрен ряд прикладных направлений: 
- Формирование универсальных компетенций студентов посредством участия в 

добровольческой деятельности  
- Развитие творческих инициатив и проектно-исследовательской деятельности 

учащихся в формате цифровой инженерной школы  
Интересный опыт для трансляции в регионы представлен на примере Ямало-

Ненецкого автономного округа: «Модель взаимоотношений Правительства и НКО как 
фактор становления государственной молодёжной политики».  

Таким образом, ожидаемый результат от взаимосвязанной деятельности акторов 
молодёжной политики представляется в актуализации интеллектуальных, 
профессионально-трудовых, демографических, социокультурных, личностных 
потенциалов молодых людей. В связи с этим молодое поколение рассматривается 
молодёжной политикой, как субъект самостоятельной жизнедеятельности, так и объект 
социальных инвестиций в виде государственных мер, включая гражданско-
общественные действия и инициативы. 

Следующим направлением стало обсуждение вопросов устойчивой 
молодежной инфраструктуры.  

Переходный характер молодости как переломный этап в процессе социализации 
человека, а также социальная неоднородность и дифференцированность молодёжи 
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определяют потребность молодых людей в помощи и поддержке, соучастии и 
содействии, социальном включении и сопровождении. Инфраструктура современной 
молодёжной политики включает организации, учреждения и службы, осуществляющие 
многофункциональную деятельность, учитывающие потребности и способствующие 
самореализации юношей и девушек по широкому спектру социально значимых вопросов 
жизнедеятельности: профессионального и дополнительного образования; труда, карьеры 
и материального обеспечения; здоровья и здорового образа жизни; семьи; личной жизни; 
спорта; досуга; коммуникаций. Функционально инфраструктура молодёжной политики 
включена в состав социальной инфраструктуры, которая, следуя приоритетам 
социальной политики, ориентирована на удовлетворение базовых потребностей человека 
и реализует свой потенциал с помощью разнообразных услуг, оказываемых 
учреждениями социальной сферы. 

Отличительной чертой современного состояния инфраструктуры является 
экстенсивность развития, обусловленная практикой управления ею на федеральном, 
региональном и муниципальном уровнях. Дифференцированное состояние молодёжной 
среды, проблемы социальной адаптации и интеграции молодёжи в 
трансформирующемся российском обществе требуют наращивания ресурсов, 
способствующих управлению организацией и функционированием инфраструктурой 
молодёжной политики с учётом её специфики как структурно организованной 
социальной системы. 

Проблема институционализации макро- и микросоциальных систем, управления 
процессами организации и функционирования многоуровневых иерархичных 
социальных структур, обеспечивающих реализацию потребностей личности в 
социальном воспроизводстве, занимает одно из существенных мест в социологических 
концепциях, теориях, а также результатах исследований зарубежных и отечественных 
учёных. 

Выявлена проблематика: 
1) инфраструктуры молодёжной политики как современной социальной структуры, 

создающей условия для организации работы в молодёжной среде и реализации в этой 
связи многих социальных практик, направленных на решение молодёжных проблем; 
особенности социальной инфраструктуры с позиции структурно-функционального 
анализа социальных систем и структур; сущность инфраструктуры молодёжной 
политики; 

2) состояния инфраструктуры молодёжной политики в российских регионах, 
включая определение направленности учреждений органов по делам молодёжи на 
помощь, поддержку, содействие по основным сферам жизнедеятельности молодых 
людей; состав, основные характеристики управленческих субъектов и модели 
управления инфраструктурой молодёжной политики; 

3) специфики применения управления для выстраивания организационной 
иерархии, а также развития внутренних и внешних функциональных взаимосвязей 
уровней, элементов, компонентов, обеспечивающих становление инфраструктуры 
молодёжной политики в составе социальной сферы. 

4) этапов и специфики становления инфраструктуры молодёжной политики в 
постсоветской России; предпосылки и основания, определяющие развитие 
инфраструктуры молодёжной политики в российских регионах.  

Одним из ключевых направлений работы конференции стало обсуждение 
эффективных молодежных форсайт-проектов.  

Сегодня в России практически отсутствуют систематические усилия по описанию 
горизонтов развития технологий, оценке последствий их влияния на экономику и 
общество, базирующихся на этих прогнозах и оценках возможных сценариев развития. 
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Поскольку в России нет достаточно разработанного механизма формирования 
научно-технологических приоритетов, увязанных с социально-экономическими и 
общественными приоритетами, то Форсайт может стать тем необходимым 
инструментом, который позволит выявить приоритеты, являющиеся «сквозными» для 
всей системы принятия решений и реализации государственной политики. Главное 
отличие Форсайт-проектов в том, что они ориентированы не только на определение 
возможных вариантов будущего, но в большей степени на активное формирование его 
наиболее предпочтительных сценариев.  

С учетом высказанных мнений требуется детальное изучение вопросов как с 
позиций фундаментальной науки, так и с учетом  прикладных исследований:  

1) Социального проектирования  
2) Технологии в молодежном проектировании 
3) Роль профессионального образования в развитии компетенций 

социального проектирования.  
Важным направлением работы конференции стало рассмотрение 

проблематики корпоративного партнерства.   
Корпоративное партнерство и взаимодействие с благотворительными фондами 

стало неотъемлемой частью жизни современных организаций и учреждений социальной 
сферы. Среди социальных институтов, занимающихся корпоративным партнерством в 
2019 году 92% имели программы корпоративного добровольчества и договора 
социального партнерства.  

Всемирная Ассоциация добровольческих организаций предложила основные 
ценности, которые формируются в корпоративном добровольчестве и социальном 
партнерстве: навыки, моральный дух, мотивация, лояльность, доверие. 

В ходе работы обсуждены вопросы:  
1) роль корпоративного партнерства в создании социокультурной среды местного 

сообщества; показатели успешности реализации социальной ответственности  местного 
сообщества во  взаимодействии с  благотворительными фондами не столько уровня 
материальной жизни, сколько уровня интеграции сотрудников организаций социальной 
сферы и граждан; 

2) повышение доверия граждан к благотворительным организациям и их брендам 
через участие в корпоративных мероприятиях, что будет способствовать социальной 
защищенности уязвимых членов местного сообщества (дети, люди с инвалидностью, 
люди преклонного возраста и т.д.), ощущение ими достойного внимания; 

3) корпоративное партнерство и корпоративное добровольчество позволяют 
установить в местном сообществе партнерство и необходимые социальные связи с 
различными влиятельными институтами местного сообщества: местными властями, 
некоммерческими общественными организациями; благотворительными фондами, 
учреждениями культуры и образования, молодежными организациями и группами, 
конфессиями и объектами социального служения и т.д. 

4) привлечение  собственных сотрудников к корпоративному партнерству и 
добровольческому служению способствует укреплению отношений между руководством 
и подчиненными; стабилизации социальной справедливости внутри организаций и 
учреждений; повышению уровня демократических отношений в коллективах и в 
декларируемых  реально проявляемых ценностях сотрудников и их семей.  

В ходе работы конференции обсуждались вопросы неформального 
(дополнительное) образования как ресурса развития молодежных инициатив. 
Современные формы неформального образования также включают в себя: 
социокультурные и компетентностные практики, практики открытого образования, 
создания успешной социализации, субъектности личности, сопровождения одаренных 
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детей и детей со специальными потребностями, практики неформального образования в 
условиях детских общественных объединений, в период летних каникул и др. На 
сегодняшний день вопрос внедрения неформальных практик в систему формального 
образования, регулируемого Федеральными государственными образовательными 
стандартами, остается дискуссионным. В современных образовательных системах все 
более значимую роль приобретает концепция необходимости обучения в течение всей 
жизни.  

Материалы (сборник конференции) и выводы работы конференции могут найти 
применение при разработке нормативных и программных документов по развитию 
государственной молодежной политики на федеральном, региональном и местном 
уровнях, использоваться в управленческой деятельности региональных и 
муниципальных органов по делам молодёжи субъектов РФ, по развитию корпоративного 
партнерства, корпоративного добровольчества, благотворительных фондов, в практиках 
подведомственных им учреждений, в практике образовательных организаций. 
Выявленные ограничения, недостаточности и трудности, сопровождающие процесс 
становления системы работы с молодёжью в России могут учитываться при разработке 
мер повышения эффективности управления молодёжной политикой и её 
инфраструктурой. Основные положения исследования могут быть включены в учебные 
курсы вузовской и послевузовской подготовки по социологии управления и организации 
работы с молодёжью. 

 
Надеемся на продолжение нашей многолетней продуктивной работы! 

 
 

 С уважением ОРГКОМИТЕТ Конференции  
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Аннотация. В статье рассматривается значимость целостной системной модели компетентности 
выпускника вуза как основы для проектирования образовательного процесса и обеспечения 
качества образования. 
Ключевые слова: компетентностная модель, выпускник вуза, высшее образование. 

 
COMPETENCE MODEL OF GRADUATES AS A SYSTEM-FORMING ELEMENT 

OF HIGHER EDUCATION QUALITY 
 

I.В. Shilina 
Moscow, MSUPE 

 
Abstract. The article examines the importance of a holistic systemic model of the competence of a 
university graduate as a basis for designing the educational process and ensuring the quality of 
education. 
Keywords: competence model, university graduate, higher education. 

 
Компетентностно ориентированная образовательная программа должна быть 

построена на основе, разработанной в вузе компетентностной модели выпускника. 
Компетентностная модель выпускника вуза по конкретному направлению подготовки, в 
свою очередь, должна полностью соответствовать модели специалиста в данной сфере 
профессиональной деятельности. Но при этом, по нашему убеждению, эти модели не 
идентичны, так как модель специалиста отражает характеристики профессионала, 
которыми выпускник вуза в полной мере не обладает. Кроме того, в модели специалиста 
– выпускника вуза акцент должен быть сделан на его подготовке, в то время как для 
модели специалиста-профессионала это условие не является обязательным. 

В научной литературе представлен широкий спектр классификаций моделей. Чаще 
всего модели классифицируются по следующим характеристикам:  

– область использования (профессиональные, опытные, учебные, игровые и др.);  
– отрасль знания (педагогические, математические, экономические и др.);  
– функциональное назначение (например, модель-образец и модель-заменитель);  
– форма представления (материальные, идеальные). 
Компетентностная модель специалиста – выпускника вуза по данным 

классификациям является: профессиональной – по области использования, 
педагогической – по отрасли знания, идеальной – по форме представления, 
исследовательской – по функциональному назначению, моделью-образцом – по 
функции. 

Таким образом, компетентностная модель специалиста – выпускника вуза должна 
интегрировать основные характеристики профессиональной деятельности, требования 
рынка труда к специалисту соответствующего профиля как своеобразный социальный 
заказ вузу и конкретизировать его в системе подготовки [2].  

Проектирование образовательной программы требует определения планируемых 
результатов обучения в форме перечня компетенций по группам, установленным в 
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образовательном стандарте. Перечень универсальных и общепрофессиональных 
компетенций определен в образовательном стандарте, а профессиональные компетенции 
вуз должен определить самостоятельно в соответствии с направленностью программы и 
компетентностной моделью выпускника. При создании компетентностной модели 
выпускника следует применять принцип выделения структурных компонентов 
компетенций путем их декомпозиции на знания, умения, владение навыками и действия. 
Это позволит конкретизировать планируемые результаты обучения. Наряду с 
профессиональной подготовкой высокого уровня, мы стремимся формировать личность 
будущего профессионала, соответствующую требованиям современного общества путем 
освоения обучающимися новых профессиональных и социальных ролей, формирования 
достойного профессионального имиджа, развития лидерского потенциала и социально-
ответственной позиции» [1]. 

Цели образовательной программы в условиях реализации компетентностного 
подхода должны описывать результаты профессиональной подготовки в форме 
компетенций. В ходе разработки интегративной образовательной программы 
сформулированы следующие цели:  

– формирование у обучающихся общепрофессиональных компетенций в 
соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта и 
профессиональных компетенций в области управления персоналом, востребованных на 
рынке труда Сибирского региона в социальной сфере и государственном и 
муниципальном управлении;  

– развитие универсальных компетенций (общекультурных, социальных, 
прикладных), прежде всего способности к непрерывному обучению и развитию, 
адаптивности к изменяющимся условиям общественной жизни и профессиональной 
деятельности;  

– создание в образовательном пространстве культурно насыщенной среды, 
позволяющей формировать у обучающихся представления о профессиональной культуре 
и общекультурных ценностях, этику межличностных отношений, воспитывать 
толерантность и гражданскую ответственность. 

 С этой точки зрения перечень универсальных компетенций в образовательном 
стандарте не является исчерпывающим, необходимо сформулировать дополнительные 
компетенции, отражающие специфику профессионально важных качеств для данного 
вида профессиональной деятельности. 
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культуры, спорта, молодежи и туризма» 

 
Аннотация: в статье обсуждаются инструменты оценки успешности молодежных проектов. 
Приводится метаанализ исследований ресурсного подхода к управлению проектами; 
актуализируются конфигурации самоэффективности, ключевые показатели эффективности, 
вовлеченности команды в проект как стратегически важные ресурсы. 
Ключевые слова: ресурсный подход в управлении проектами, стратегически важные ресурсы, 
самоэффективность, мониторинг KPI, прожектерство, вовлеченность в проект, успешность 
проекта. 

 
NON-FORMAL YOUTH EDUCATION: NEV CHALLENGES TO PROJECT 

SUCCESS 
 

T.V. Korosteleva 
Moscow, RSUPESY&T 

 
Abstract: the article discusses tools for evaluating the success of youth projects. A meta-
analysis of research on the resource approach to project management is carried out; self-
efficacy configurations, key performance indicators, and team involvement in the project as 
strategically important resources are updated 
Keywords: resource approach in project management, strategically important resources, self-
effectiveness, KPI monitoring, project involvement, project success 
 

В настоящее время многовариативный профессиональный образовательный 
сценарий – новая норма. Образовательная активность молодежи позволяет добрать 
недостающие компетенции в неформальном образовании. Технология управления 
проектами в этом контексте выступает условным буфером ошибок для формального 
образования. Стартап позволяет молодежи конвертировать интерес к проектированию в 
долгосрочные отношения в течение всей последующей жизни. Этим можно объяснить 
дискуссии в молодежной среде на предмет: «Стартап лучше диплома?».  

Обсудим на страницах данной статьи культурные и технологические инструменты, 
проливающие свет на успешность проектных практик. 

Обратимся к методологии ресурсного подхода в управлении проектами. 
Особенность подхода состоит в том, что он наиболее ценен в ситуации, когда 

показатели достижения целей сложно получить или измерить (случай с прожектерством 
как раз таков). Парадигма ресурсного управления диктует понимание эффективности 
через наблюдение за началом управления проектом, «входом» и оценки способности 
команды эффективно добывать ресурсы, необходимые для достижения результата. В 
этом ключе представляет интерес способность команды добывать финансовые, 
технологические ресурсы и человеческий капитал; способность команды 
интерпретировать свойства окружающей среды и реагирование на ее изменения в 
направлении результата. При этом особенно важны стратегически важные ресурсы – те, 
которые: 

-превосходят по качествам аналогичные ресурсы проектов-конкурентов; 
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- имеют долгие жизненные циклы; 
- не возможно легко заменить; 
- сложно скопировать. 
Таким образом, ресурсный подход позволяет нам рассмотреть проект как набор 

материальных и нематериальных ресурсов. Одной из сильных сторон ресурсного 
подхода является возможность с его помощью объяснить в доступных терминах 
причины успешности проекта. 

Доказано, что причиной неудач в достижениях может быть отсутствие веры в 
эффективность собственных действий. В исследовании ожиданий Бандура А.[1] 
различает ожидание эффективности (efficacy expectation) и ожидание результатов 
(outcome expectation). Самоэффективность - не то же самое, что ожидания относительно 
результатов или последствий своих действий. Это уверенность человека в том, что он 
может осуществить некоторые конкретные действия, тогда как предположения о 
результате относятся к тому, что он думает о возможных последствиях своей 
деятельности. В контексте наших рассуждений о проектной деятельности важна 
поведенческая самоэффективность (self-efficacy) - оценка собственной способности 
справиться со специфическими  задачами, и оказывать влияние на эффективность 
деятельности. Низкая самоэффективность равнозначна недостатку доверия к 
собственным поведенческим способностям, высокая - способствует тому, что 
возникающие проблемы воспринимаются человеком не как непреодолимые препятствия, 
а как вызов, дающий возможность проверить и подтвердить свои способности. Такая 
оценка ситуации вызывает мобилизацию ресурсов организма. Пережитый опыт успеха - 
главный источник ее роста. Важный фактор - пример других людей: чем больше 
сходства между персоной, успешно решающей аналогичные задачи, и нами, тем сильнее 
воздействие. Ценным является и умение приобретать косвенный опыт, пластично 
входить в поток, в состояние физического или эмоционального подъема, 
обеспечивающего успех [2]. Следовательно, самоэффективность – это в большей степени 
ожидание личного мастерства и определяется еще до того, как начинаются действия по 
проекту. На старте проекта это требует рефлексивного поведения всех участников 
проекта. 

Управление проектом происходит не через индивидуальные «самоэффективности», 
а посредством командной эффективности - важна готовность к совместному 
преобразованию социальной ситуации, приближение желания его социального 
будущего. Автор статьи является сторонником концентрации команды над проектом. 

Ключевые показатели эффективности (Key Performance Indicators, KPI) - 
показатели деятельности проектной команды, которые помогают в достижении 
стратегических и тактических целей. Использование ключевых показателей 
эффективности дает возможность оценить состояние системы ресурсов и помочь в 
реализации проектной идеи. KPI позволяют производить контроль деловой активности 
каждого члена команды, подразделений и проекта в целом. Трактовка стандарта ISO 
9000:2008 термин «performance» делит на результативность и эффективность. По 
стандарту, результативность - это степень достижения запланированных результатов 
(способность проектной команды ориентироваться на результат), а эффективность - 
соотношение между достигнутыми результатами и затраченными ресурсами 
(способность к реализации своих целей и планов с заданным качественным уровнем, 
выраженным определенными требованиями – временем, затратами, степенью 
достижения цели). Следовательно, «performance» объединяет в себе и результативность, 
и эффективность, а KPI видится как ключевой показатель успешности, результата 
деятельности, так как результат деятельности содержит в себе и степень достижения, и 
затраты на получение результата. 
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В случае крупных и продолжительных проектов на оборудование устанавливается 
специальная программа/приложение, позволяющая контролировать решаемые задачи - 
чем занимаются члены команды и как они соблюдают принятый регламент (BPI). 
Участник проектной команды сам устанавливает в открывающемся окне приложении 
список проектов, над которыми работает, и отмечает их состояние. Например, 
«выполнение задачи» или опция «простой». Поскольку время, выделенное на 
реализацию проекта, нормировано, то любой вынужденный простой выгоднее показать, 
чтобы потом вычесть период простоя из общего срока, отведенного на решение задачи. 
Такой, мониторинг полезен не только руководителю проекта, но всей команде. Каждый 
заинтересован в таких условиях работать с максимальной отдачей. 

Эксперты подсчитали, что в российских компаниях более 50% рабочего времени 
используются неэффективно. По результатам проведенного исследования получилось, 
что в среднем неэффективно в течение рабочего дня используются 4 часа 25 минут! Из 
них примерно 80 минут уходит на перекуры, 60 минут - на чаепития, около часа - на 
неформальное общение с коллегами, и еще 45 минут - это период до и после обеда, когда 
резко снижается интенсивность работы. 15 минут приходится на опоздания и 
преждевременный уход с работы. Итого: полдня – простой [4]. 

Отобразив распределение рабочего времени на диаграмме или графике, можно 
увидеть соотношение периодов активной работы, отдыха, вынужденного простоя и 
нерегламентированного перерыва. Поскольку вынужденный простой является 
следствием плохой организации процессов, собрав и проанализировав полученные 
данные, легко определить, где "узкое место" и сколько человек необходимо и достаточно 
для поддержки каждого процесса. BPI не отменяют KPI. Лишь сочетание BPI с KPI дает 
желанную полноту информации. Например, низкие KPI еще ни о чем не говорят. Но в 
сочетании с низкими BPI мы уже можем предположить, что участник команды 
действительно просто растратил свое время. KPI отражают результат, а BPI - процесс. 
При этом KPI функционально зависит от BPI. То есть, обеспечив человеку нормальный 
рабочий процесс, мы автоматически получим хороший результат.  

Мы поддерживаем движение человека в трудные задачи. 
Если показатель, который взят руководителем проекта, не связан с целью - не 

образуется исходя из ее содержания, тогда нет смысла его использовать. Значит, нужно 
просто выбрать адекватные и прозрачные критерии! 

Приведем пример использования критерия «продолжительность цикла» (cycle 
time), на языке проекта – продолжительность фазы/вехи. Вроде бы нормальная метрика - 
что-то можно реально подсчитать и использовать для стимулирования команды. Однако 
возникает проблема: падение качества в ущерб количеству. Но некоторые члены 
команды по матрице ответственности не влияют на этот фактор напрямую - слишком 
высокоуровневая метрика. Если руководитель проекта начинает оценивать работу на 
основании cycle time, это значит, что он не стремится решить проблемы команды и 
разобраться в процессах, а просто переваливает все на команду. Как следствие, 
мотивация, интерес, удовлетворенность - все стремительно падает вниз. На 
неформальном уровне принято считать, что попытка поставить зависимость 
вознаграждения разработчика от высокоуровневой метрики — свидетельство 
менеджерской беспомощности. 

Хотелось бы пояснить позицию. Человек команды начинает работать, и делает 
свою работу хорошо, потому что он компетентен и ему это интересно. Но если его 
начинают «нагружать» странными метриками - он будет оптимизировать эти странные 
метрики. И его интерес к работе очень-очень быстро иссякнет, он будет в дальнейшем 
хотеть только материального вознаграждения – произойдет подмена внутренней 
мотивации - внешней. 
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Анализируя, оценивая и сравнивая, через KPI менеджмент проекта может сделать 
выводы о том, достигла команда поставленных цели и задач или нет. Итак, прозрачность, 
определенность, перспективность, нацеленность на постоянное поддержание обратной 
связи – требования к определению метрик для оценки ключевых показателей  
результативности команды. Это важнейшее отличие проекта от прожекта. 

Ресурсный подход к управлению проектом учитывает такую транс персональную 
характеристику, как вовлеченность в процесс каждого «игрока» команды. Вовлеченность 
в проект – важная движущая сила любой проектной практики, а в некоторых случаях 
даже стратегическая основа инициации молодежных проектов. В общем виде 
вовлеченность характеризует внутреннее состояние человека: полностью ли он включен 
в жизнь команды, организации; разделяет ли он смыслы и ценности, транслируемые в 
процессе совместной деятельности; доволен ли он работой; готов ли проявлять 
инициативу и усилия для достижения результата? Как показало наше исследование, 
«конкурентные преимущества вовлеченных проектных команд на ресурсообеспечение 
впечатляют: до 20-25% добавочной стоимости от работы» [2].  

Исследование вовлеченности членов команды выявляет ключевые драйверы и 
критические зоны, способные убить мотивацию. 

Наш опыт исследования проблемы вовлеченности сотрудников дает основания 
положительно охарактеризовать инструментарий – экспресс-опросник «Q12». Опросник 
разработан на основе многочисленных фокус-групп и интервью, представлен 12 
вопросами, ответы на которые в наибольшей степени коррелируют с основными 
показателями эффективности работы команды. 

Коннотация вопросов обнаруживает в вовлеченности - эмоциональную, 
интеллектуальную приверженность проекту, а также интенсивность усилий, 
прикладываемых членом команды для достижения максимального результата. Создание 
и поддержание высокого уровня вовлеченности команды жизненно необходимо для 
каждого успешного проекта. В целом сама проблема в ситуации кризиса и 
неопределенности может решить многое в области проектного менеджмента.  

Не обращаясь далее к примерам, традиционно попадающим в поле оценки 
эффективности проектов (цель, уникальность, стоимость, сроки, риски), в размышлениях 
об успешности молодежных проектов обратим внимание на важные драйверы: 
самоэффективность как ожидание; ключевые показателей эффективности; вовлеченность 
в проект. 

Лауреат Нобелевской премии Лев Ландау о результативности сказал: «Ввиду 
краткости нашей жизни мы не можем позволить себе роскошь заниматься вопросами, не 
обещающими новых результатов». И в этом посыле нет места прожектерству. Давайте 
создавать интеллектуальные экосистемы успешных проектов. Проекты сферы 
молодежной политики не должны инструментально запаздывать, должны успевать за 
человеком. Это корреспондирует с устройством современного мира, в этом и состоит 
ключевой вызов успешности молодежного проекта. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме развития индустрии досуга, расширению спектра 
инновационных направлений и форм молодёжного досуга. Дана характеристика ценностно-
смысловому наполнению досуговой деятельности, включающей молодёжь в систему 
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the range of innovative directions and forms of youth leisure. The characteristic is given to the value-
semantic content of leisure activities, which includes young people in the system of diversity of social 
roles, positions and relationships. 
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На сегодняшний день реалии таковы, что внедрение новых форматов работы с 

молодежью в области онлайн досуга становится все более актуальным. 
Продолжительные каникулы, режимы самоизоляции и карантина предоставили 

всем еще большую возможность углубиться в экраны мониторов и бесконечно бороздить 
просторы интернет-пространства. Каждый понимает, что найти там можно все: от 
творческих конкурсов и полезных лайфхаков до приглашений стать членом 
суицидальных групп. Статистика безжалостна. По данным ВОЗ около 20 % самоубийств 
в мире приходится на подростковый и юношеский возраст. В России, за последние годы 
частота суицидов составила 19–20 случаев на 100 тысяч подростков. Это выводит нашу 
страну на одно из первых мест в списке стран, где подросткам наиболее свойственно 
суицидальное поведение. Все знают об этих печальных реалиях, но пока существуют 
подобные группы и случаи, напоминание не будет лишним.  В 2015 году появились 
молодежные течения, вызвавшие среди подростков всплеск суицидов и попыток к нему. 
Речь идет группах и играх смерти, таких как «F57», «F58», «Море китов», «Тихий дом», 
«Синий кит». Там же, во всемирной паутине, в открытом доступе находятся инструкции 
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по изготовлению взрывоопасных веществ и оружия. Только этих двух примеров 
антивозможностей Интернета достаточно, чтобы педагогическое сообщество, 
родительская общественность не преставали проявлять бдительность и оперативность, 
работали на опережение и не допустили вовлечения молодежи в асоциальные потоки [1].  

Не допустить, значит, предотвратить, вовремя предложить молодежной аудитории 
полярно противоположный и привлекательный досуговый продукт, благодаря которому, 
молодые люди захотят учиться, развиваться и развлекаться без ущерба для ума, души и 
тела, а напротив, с пользой для себя и окружающих.  

 Особенно важно заполнить досуговую нишу, которая при организации, 
планировании деятельности молодежи, как правило, уступает первую роль 
обязательному образованию. Работа с молодежью как специфический вид 
профессиональной деятельности направлена на создание условий для формирования 
личности гармоничной, постоянно совершенствующейся, эрудированной, 
конкурентоспособной, неравнодушной, обладающей прочным нравственным стержнем, 
способной при этом адаптироваться к меняющимся условиям и восприимчивой к новым 
созидательным идеям [2]. 

В связи с тем, что спрос есть, а предложения иногда появляются позже, возникают 
актуальные проблемы, связанные с отсутствием востребованных молодежью досуговых 
программ. 

В Центре детского и юношеского творчества «Бибирево» мы подходим к 
сложившейся проблеме системно и максимально оперативно. Как и положено, первым 
шагом становится многоуровневый мониторинг обстановки, социального запроса, 
возможностей команды, в ходе которого определяется целевая аудитория, выдвигаются 
идеи, создается рабочая программа, определяются материальные и кадровые ресурсы. 

Кто может стать целевой аудиторией учреждения дополнительного образования? 
Это воспитанники учреждения, школьники из образовательных организаций, молодые 
люди из близ лежащих районов и города Москвы, а также участники программ УДО всех 
административных округов г. Москвы.  

Для каждой категории были выработаны оперативные формы информирования и 
разработан эффективный формат участия.  

Предлагая досуговые онлайн программы воспитанникам центра, достаточно 
информировать их самих, педагогов и родителей, чтобы включить ребят в процесс.  

Молодежь из близлежащих районов, школьники образовательных организаций 
округа тоже находится в зоне совместной деятельности, так как в учреждении 
дополнительного образования всегда проходят мероприятия, в которых целевая 
аудитория в разное время принимала или принимает участие по месту жительства. Это 
фестивали, спектакли, мастер-классы, встречи, соревнования и другие виды программ.  

Во время участия именно в программах онлайн формата молодежная аудитория 
обращается на сайт учреждения, в социальные службы и выбирает для себя активности с 
учетом интересов. Центр, со своей стороны, размещает объявления о деятельности на 
сайтах администрации района, центрах социальной адаптации; делает рассылку по 
образовательным организациям округа.  

Участникам онлайн-программ учреждения из других округов города Москвы 
информация поступает по трем каналам: портал ДОМ онлайн, сайт учреждения, 
систематическая рассылка по базам, сформированным в ходе проведения мероприятий в 
рамках Государственных работ. Например, Открытый фестиваль художественного и 
научно-технического творчества «Я + мои Друзья». За 5 лет у Фестиваля появился свой 
зритель, свой активный участник, который доверяет, ждет и продолжает принимать 
участие в программах центра.  Такие фестивали, как правило, были или есть в каждом 
УДО.  
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Мониторинг запросов в нашем учреждении действует систематически, и мы 
представляем реальную картину чего ждет от нас молодежь, что ей нужно и что 
интересно. Наряду с таким подходом, стараемся внести в программу не только то, что 
«интересно», но и то, что «актуально-полезно», предложить такие активности, благодаря 
которым участники программы смогут получить информацию о востребованных 
профессиях, предпрофессиональную подготовку, найти свои призвания, ориентиры, в 
будущем стать успешными в профессии и в жизни.    

Таким образом, мы вплотную подошли к теме проекта «Профориентационно-
творческий центр «Я + мои Друзья». Основной целью при создании программ для 
проекта стало формирование через досуговою онлайн-среду профориентационных 
компетенций и патриотического воспитания.  

Деятельность профориентационно-творческого центра направлена на 
функционирование в течение всего года и разделена на три программы, которые 
предусматривают организацию и проведение: 

• онлайн-смены во время каникул  
• творческих онлайн-туров фестиваля  
• онлайн-мероприятий в течение года 
Программа онлайн-смены была разработана с учетом возрастных особенностей 

участников, чередованием онлайн/офлайн форматов, мероприятий различных 
направленностей.  

Ежедневно участникам 4 возрастных категорий было предложены по 3 
мероприятия, после участия в которых они встречались на командном времени в режиме 
реального времени, общались с вожатыми, друзьями; делились впечатлениями об 
участии в активностях в течение дня; встречались с интересными людьми, 
представителями различных профессий.  

Так, во время первой онлайн смены, которая началась во время дополнительных 
каникул, получили старт два новых проекта: Онлайн-путешествие «Россия. Белых пятен 
нет» и профориентационно-познавательная программа «Шаг в будущее». В проектах 
приняли участие социальные партнеры учреждения историко-туристический клуб 
«Гольфстрим» и компания «СовЭлМаш», резидент особой экономической зоны «Техно 
полис. Москва». Такие межотраслевые связи способствуют наиболее эффективной 
реализации целей и задач по профориентации и патриотическому воспитанию, так как 
аудитория получает информацию не только от сотрудников центра, но и из первых рук. 
Проекты продолжат деятельность в течение года, запланировано проведение совместных 
мастер-классов и конкурсов профессионального мастерства.  

Отличительной особенностью организации онлайн смены стало органичное 
сочетание свободы выбора участниками времени участия и видов деятельности с четкой 
организацией, рекомендуемых активностей, отраженной в маршрутном листе участника.  

Творческие туры фестиваля пройдут в этом году в заочной форме, но с 
обязательной трансляцией лучших творческих номеров в прямом эфире с онлайн-
голосованием зрителей. Такая форма работы апробирована нами и позволила в прошлом 
сезоне собрать десятки тысяч просмотров, что обозначает активное вовлечение 
зрительской аудитории в творческий процесс. В конце проведения творческих туров 
пройдет онлайн Гала-концерт и выставка творческих/технических работ участников.  

В течение всего года для участников профориентационно-творческого центра «Я + 
мои Друзья» систематически будут проведены различные активности в онлайн формате, 
которые подготовят для полезного досуга педагоги учреждения, 
высококвалифицированные специалисты, среди которых профессиональные актеры и 
музыканты, фотографы и звукорежиссеры, журналисты и программисты, инженеры. 
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Информация об этих активностях оперативно размещается на сайтах учреждения и 
профориентационно-творческого центра, а также на портале Департамента образования 
и науки города Москвы ДОМ онлайн.  

Становитесь нашими друзьями и проблемы как организовать свой досуг в режиме 
онлайн у вас не будет! 
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НЕФОРМАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ 

 
Нестерова А.Ю. 

г. Москва, ГБУ «Центр социокультурной реабилитации Дианы Гурцкая» 
 
Аннотация. На сегодняшний день очень важен поиск подходов к реализации социокультурных 
практик, в котором люди с инвалидностью занимает активную деятельную позицию и становится 
субъектом своего обучения и развития, активно осваивает социокультурный опыт и практики 
коммуникации. 
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SOCIO-CULTURAL REHABILITATION PROGRAMS AS A WAY OF INFORMAL 
EDUCATION FOR PEOPLE WITH DISABILITIES 

 
Nesterova A.Y 
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Abstract: Today, it is very important to search for approaches to the implementation of socio-cultural 
practices, in which people with disabilities take an active active position and become the subject of their 
learning and development, actively assimilate sociocultural experience and communication practices. 
Key words: rehabilitation, socio-cultural practices, disability, non-formal education. 

По данным Федерального реестра инвалидов, по состоянию на 1 сентября 2020 года 
в Российской Федерации насчитывается 11,06 млн инвалидов, в том числе 699,9 тыс. 
детей-инвалидов. Социальная политика в России, ориентированная на людей с 
инвалидностью, до недавнего времени строилась в основном на основе медицинской 
модели инвалидности. Данная модель значительно уменьшает значимость социально-
коммуникативной позиции для человека с инвалидностью, обособляет его от  
сообщества, усугубляет его неравный социальный статус, обрекает его на признание 
своей неконкурентоспособности по сравнению с другими людьми. Проблема 
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инвалидности гораздо шире и не ограничивается только медицинским аспектом, в 
большей степени она является социальной проблемой и все большее внимание уделяется 
повышению активности самих инвалидов, формировании в обществе концепции 
жизненной независимой жизни людей с ограниченными возможностями. 

Мы рассматриваем социокультурную реабилитацию как целостный комплекс  
мероприятий, способ неформального образования и процесс, имеющий целью помочь 
человеку с инвалидностью достигнуть и поддерживать оптимальную степень участия в 
социально значимых мероприятиях, реализации культурных интересов и запросов, 
развития творческого потенциала, что обеспечивает ему средства для позитивных 
изменений в образе жизни и полную интеграцию в общество. 

Авторский проект Центра социокультурной реабилитации Дианы Гурцкая 
предполагает создание постоянно действующей площадки, направленной на 
реабилитацию и ресоциализацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов города 
Москвы, прежде всего, средствами культуры и искусства. 

Комплекс мероприятий и условий, позволяет реабилитантам Центра успешно 
адаптироваться в стандартных социокультурных ситуациях: заниматься посильной 
работой; находить и использовать нужную для практической деятельности и развлечений 
информацию; адекватно участвовать в ситуациях общения и пользования доступными 
средствами массовой коммуникации, книгами; ухаживать за собой, словом, расширять 
свои возможности интеграции в обычную социокультурную жизнь. 

 Для решения вопросов социокультурной коммуникации инвалидов, их интеграции 
в обычную социокультурную жизнь в Центре используются различные программы, 
социально значимые мероприятия и проекты: 

- программы и мастер-классы, специально ориентированные на развитие у людей с 
инвалидностью способностей и навыков общения, целью которых является подготовка 
инвалидов к адекватным ответам на требования окружения и активным воздействиям на 
него, овладение стереотипами поведения и взаимодействия в социуме («Вечер этикета», 
«Уроки общения», «Журавль мира», «Как начать разговаривать с большой аудиторией» и 
др.); 

- проведение маштабных мероприятий с участием людей с ограниченными 
возможностями здоровья, с привлечением известных людей, артистов, что позволяет 
людям с физическими или интелелектуальными ограничениями быть среди 
нормотипичных людей, принятие ситуации того, что люди с ограниченными 
возможностями живут рядом, среди нас, вместе с нами, и это есть норма. Уникальной 
возможностью научиться новому, обрести партнеров и друзей, провести большой 
праздник для людей с инвалидностью является фестиваль «Инклюзивная Москва». 
Мероприятие направлено на реабилитацию детей и молодых людей с инвалидностью 
посредством культуры и искусства, а также на внедрение принципов инклюзии в 
общество. По инициативе Дианы Гурцкая организован Международный вокальный 
фестиваль «Белая трость», создан фонд помощи незрячим и слабовидящим детям «По 
зову сердца»; 

-  совместное проведение досуга, посещение театров, выставок, экскурсий. Проект 
«История. Культура. Творчество», краеведческий инклюзивный проект, который 
направлен на проведение цикла галерейных концертов в самых известных усадьбах-
заповедниках центральной России. Проводится совместно с Министерством культуры 
РФ. Проект позволяет участникам не только совершенствоваться в творчестве, но и 
знакомиться с культурным и историческим наследием Москвы и Подмосковья, 
приобщаться к краеведению; 

- организация и проведение конкурса лучших программ и практик в сфере 
социокультурной реабилитации инвалидов. Главная цель конкурса — содействие 
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полноценному участию людей с инвалидностью в жизни общества, развитию их 
творческого и интеллектуального потенциала, поддержка и распространение лучших 
программ и практик в сфере социокультурной реабилитации инвалидов, привлечение к 
этому вопросу внимания общества и СМИ. Конкурс проводится в шести номинациях: 
«Творчество без границ», «Уроки доброты», «Жизнь без барьеров», «Отдыхаем 
вместе», «Рука помощи», «Преодоление»; 

- участие инвалидов и детей-инвалидов в конкурсах и фестивалях районного, 
окружного, городского уровня; 

- посещение комплекса мастерских: «Территория цвета», «Знайка-развивайка», 
«PROТеатр», «Инклюзивный танец», «Студия народного вокала», «Вокально-
инструментальная студия», мастерская психолога «Мастер общения»; 

- реализация проекта «Инклюзивные каникулы». Проводятся регулярно в период 
школьных каникул. Возраст участников от 5 до 35 лет. Цель программы – помощь детям 
и молодым людям с нарушениями зрения в социальной адаптации, в их реабилитации 
посредством культуры и искусства; 

- общение в группе «Instagram» и в закрытой группе «WhatsApp», в которую 
приглашаются семьи, посещающие Центр, волонтеры, представители дружественных 
учреждений для того, чтобы продолжать общение, обмениваться фотографиями с 
мероприятий, следить за новостями Центра и продолжать посещать социально 
направленные мероприятия; 

- организация детского инклюзивного отдыха. Третий год подряд организуется 
инклюзивная смена «Импульс творчества» в ВДЦ «Орлёнок». 

Следует отметить, что целесообразность включения социокультурной 
реабилитации в систему комплексной реабилитации инвалидов продиктована как 
основополагающей ролью культуры в развитии и самореализации личности, так и 
практическим опытом социокультурной деятельности учреждений различной 
ведомственной подчиненности, убедительно подтверждающим благотворное влияние 
средств культуры, искусства, творчества на образ жизни инвалидов. Эффективное 
использование этих средств в процессе реабилитации инвалида способствует 
формированию у него духовно-нравственных и социальных установок, чувства 
уверенности в жизни, которые обеспечивают корректирующее и восстанавливающее 
воздействие на здоровье и мотивацию независимости в различных сферах 
жизнедеятельности. 
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Секция 1. Инновационные процессы в молодежном сообществе:  
от теории к практике 
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РАБОТНИКОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются инновационные технологии работы с 
подростками с девиантным поведением, на примере которых выделены требования, 
предъявляемые к специалистам по социальной работе. Также представлен перечень 
образовательных организаций, осуществляющих обучение по данной специальности, цены на 
обучение и средний уровень заработной  платы специалистов, проведен сравнительный анализ 
компетенций образовательного и профессионального стандартов, которые необходимы в 
практической деятельности специалиста по социальной работе.  
Ключевые слова: подростки, девиантное поведение, профилактика девиантного поведения, 
специалисты социальной сферы, профессиональный стандарт, компетентностный подход. 

 
COMPETENCE APPROACH TO THE LEVEL OF QUALIFICATION OF SOCIAL 

WORKERS IN THE IMPLEMENTATION OF PROGRAMS FOR THE PREVENTION 
OF DEVIANT BEHAVIOR OF ADOLESCENTS 

 
I.S. Alert 

Moscow, MSPPU 
 

Abstract. this article discusses innovative technologies for working with adolescents with deviant 
behavior, which are used as an example to highlight the requirements for social work professionals. It 
also provides a list of educational organizations that provide training in this specialty, the price of 
training and the average salary of specialists, a comparative analysis of the competencies of educational 
and professional standards that are necessary in the practice of a social work specialist.  
Keywords: teenagers, deviant behavior, prevention of deviant behavior, social sphere specialists, 
professional standard, competence approach. 

  
В социальной работе все чаще используются инновационные технологии работы с 

девиантными подростками. Чаще всего эти технологии выступают в качесте проектов, 
реализуемых в учреждениях социальной защиты населения. В качестве примеров можно 
привести проекты «Нейрографика» и «Социальная адаптация подростков из семей, 
отягощенных алкогольной зависимостью «Патруль». 

В первом случае возможность менять рисунок в процессе его создания, наполнять 
его цветом и другими формами позволяет трансформировать эмоциональное, 
психологическое и даже физическое состояние подростка, заставляя его думать, что 
положительно менять свою жизнь можно так же, как и рисунок. У ребенка появляются 
прилив сил, позитивные внутренние эмоции, мотивация и ощущение «я могу свернуть 
горы», желание саморазвиваться творчески, наступает гармонизация поведения и 
намерений, снимается внутреннее напряжение, что в результате приводит к снижению 
уровня девиантного поведения. Данная программа максимально эффективна для 
подростков 13-18 лет. 

Для того, чтобы заниматься с детьми нейрографикой, специалисты социальной 
сферы должны знать основы детской возрастной психологии, уметь интерпретировать их 
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поведение и творческие продукты, содействовать личностному росту, развивать их 
эмоциональный интеллект.  

Что касается проекта «Социальная адаптация подростков из семей, отягощенных 
алкогольной зависимостью «Патруль», то целевой аудиторией здесь выступают 
подростки из семей, отягощенных алкогольной зависимостью и состоящих на учете 
КДНиЗП или в отделении участковой социальной службы. 

Целью данного проекта выступает адаптация в обществе детей из социально 
неблагополучных семей, снижение риска злоупотребления ими алкоголя, причем данная 
цель реализуется через психологическую помощь таким детям и профилактику ухода их 
из школы, противозаконного и суицидального поведения. 

Результатами реализации проекта «Социальная адаптация подростков из семей, 
отягощенных алкогольной зависимостью «Патруль» становятся улучшение внутреннего 
самочувствия подростков, преодоление импульсивности, обучение необходимым 
жизненным навыкам, устранение социальной дезадаптации, и как следствие – более 
активное включение подростков в общественную жизнь социума. 

Формами работы в проекте выступают тестирование, беседы, консультации, 
посещение ребенка на дому, контроль взаимодействия внутри семьи, а также 
дополнительное взаимодействие с куратором из органов КДН. 

Для того, чтобы работать с подростками по такой программе, специалисты 
социальной сферы должны обладать, в первую очередь, большим терпением и 
искренним желанием помогать, находить индивидуальные подходы к подросткам, 
вплоть до стиля общения, уметь работать не только с самими подростками, но и с их 
родителями,  а также отказом от личностного отношения к ситуации в каждой семье, с 
которой он работает [3].  

Исходя даже из двух рассмотренных проектов, можно увидеть, что специалист 
социальной сферы должен владеть разноплановыми компетенциями, которые могут 
выходить за пределы  профессионального стандарта «Специалист по социальной 
работе», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 22.10.2013 № 571н. 

Образовательные организации, готовящие специалистов социальной сферы, 
дополняют компетенции профессионального стандарта компетенциями 
образовательного стандарта специальности 44.05.01 «Педагогика и психология 
девиантного поведения». По этой программе сейчас в России готовят специалистов 
такие вузы, как Институт международного образования МПГУ, Московский 
государственный университет имени М.В. Ломоносова, Южный федеральный 
университет, Кубанский государственный университет, Российский государственный 
гуманитарный университет, Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. 
Аммосова, Владимирский государственный университет имени Александра 
Григорьевича и Николая Григорьевича, Московский городской психолого-
педагогический университет, Северный (Арктический) федеральный университет имени 
М.В. Ломоносова, Новосибирский государственный педагогический университет.  

Стоимость обучения по программе составляет от 100 до 255 тыс. рублей в год, при 
этом в процессе осуществления профессиональной деятельности их заработная плата 
находится чаще всего в диапазоне 16-27 тыс. рублей. Максимальный уровень заработной 
платы специалистов – в Чукотском автономном округе – 58 тыс. рублей (в Москве – 39 
тыс. рублей), хотя максимальный спрос на специалистов данной области – в Чувашской 
республике (45,9% от общего количества вакансий). Сейчас в России по профессии 
«Специалист по социальной работе» открыто 537 вакансий, при этом для 52,7% 
открытых вакансий работодатели указали заработную плату в размере 10 300 - 17 700 
руб. 33,9% объявлений – с зарплатой 17,7 – 25,1 тыс. руб., и 9,3% – с зарплатой 25,1 – 
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32,5 тыс. руб. Данное соотношение затрат на обучение и доходов наводит на мысль о 
больше социальной, чем экономической мотивации к работе. 

Образовательный стандарт по специальности 44.05.01 «Педагогика и психология 
девиантного поведения» содержит 12 общекультурных, 1 общепрофессиональную, 44 
профессиональных и 12 специализированных компетенций [2]. Специализированные 
компетенции распределяются по программам в зависимости от их специализации и 
предполагают наличие у специалиста следующих способностей: понимание 
особенностей развития на различных возрастных этапах, способность разрабатывать 
программы развития правосознания, социальной компетентности, социально 
ответственного поведения, личностного развития в контексте профилактики девиантного 
поведения, а также коррекции первичных признаков такого поведения, устанавливать 
причины и закономерности развития семейной, школьной, социальной дезадаптации и 
девиантного поведения, его различных видов, знание современных социальных и 
психологических условий формирования детей и подростков. Специалист по социальной 
работе должен уметь проводить психологическую диагностику, применять развивающие 
программы, направленные на предупреждение отклоняющегося поведения, проводить 
психологическую консультативную работу с детьми, подростками и их семьями, с целью 
выявления признаков отклоняющегося личностного развития, дезадаптации и 
девиантного поведения, проводить психолого-педагогическую экспертизу личностного и 
социального развития детей, подростков и взрослых, профилактических программ и 
мероприятий, воспитательных мер, владеть методами экспертной психолого-
педагогической деятельности и т.д. [5]. 

В отличие от образовательного стандарта, профессиональный в трудовых 
функциях специалиста по социальной работе отдельно выделяет и управленческие 
компетенции, такие, как прогнозирование и проектирование реализации социального 
обслуживания, объема и качества оказываемых социальных услуг, мер социальной 
поддержки, организацию деятельности подразделения (группы специалистов) по 
реализации социальных услуг и мер социальной поддержки, контроль качества и 
эффективности социального обслуживания граждан и предоставления мер социальной 
поддержки, подготовку предложений по формированию социальной политики, развитию 
социальной помощи и социального обслуживания населения [4].  

Таким образом, специалисты социальной сферы, работающие с детьми с 
девиантным поведением, должны обладать широким спектром компетенций, 
объединяющих как профессиональные и управленческие умения и навыки, так и навыки 
психолога и педагога.  
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Аннотация. В условиях нарастания трудностей, которые необходимо преодолевать российскому 
обществу в современных условиях проблема профилактики девиации среди несовершеннолетних 
становится все более актуальной. Позитивное решение данной проблемы под силу специалистам, 
обладающим прочными профессиональными компетенциями в организации работы с детьми и 
подростками с признаками отклоняющегося поведения. Аргументации данного положения 
посвящена данная статья. 
Ключевые слова: девиантное поведение, профилактика девиации среди несовершеннолетних, 
профессиональные компетенции специалистов по воспитательной работе с детьми и 
подростками. 

 
PREVENTION OF DEVIATION AMONG MINORS: PROBLEMS AND PROSPECTS 

FOR IMPLEMENTATION 
 

D.A. Venterea 
Moscow, MSUPE 

 
Abstract. In the face of increasing difficulties that need to be overcome by Russian society in the 
current conditions, the problem of prevention of deviation among minors is becoming more urgent.        
A positive solution to this problem is possible for specialists with strong professional competences in 
organizing work with children and adolescents with signs of deviating behavior. This article is devoted 
to the arguments of this provision. 
Keywords: deviant behavior, prevention of deviance among minors, professional competence of 
specialists in educational work with children and adolescents. 

 
Особенности социально-экономического развития Российской Федерации, 

определяемые проблемами в поиске наиболее эффективных путей совершенствования 
путей консолидации общества, преодоления кризисных явлений в экономике, 
формировании современной национальной системы воспитания подрастающего 
поколения, выдвигают особые требования к специалистам, составляющей 
профессиональной деятельности которых, является работа с несовершеннолетними и 
молодежью с признаками девиантного поведения.  

Сложившаяся социальная практика показывает, что педагоги, психологи, 
специалисты в сфере социальной работы должны обладать компетенциями, 
заключающимися в умениях: 

• работать с детьми, подростками с проявлениями отклоняющегося от общественных 
норм поведением; 

• эффективно и адресно применять специализированные методы диагностики 
отклоняющегося поведения;  

• формировать общественную среду на различных уровнях ее функционирования 
(организационную, семейную, межличностную), позволяющую целенаправленно 
решать задачи профилактики девиантного поведения среди детей и подростков; 
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• разрабатывать и применять целевые (учитывающие особенности социальной 
группы) научно обоснованные, проверенные социальной практикой, технологии 
профилактики отклоняющегося поведения; 

• планировать этапы, пути и способы реализации дифференцированной 
индивидуальной профилактической работы с «трудными» детьми и подростками; 

• выбирать правильные направления деятельности в юридически значимых 
ситуациях с участием несовершеннолетних. 
Наличие у специалистов вышеперечисленных компетенций позволит выйти на 

новый уровень профилактики девиантного поведения в среде несовершеннолетних, 
отказаться от традиционного убеждения в том, что индивидуальные беседы с «трудным» 
воспитуемым, его родителями, формирование коллективного их осуждения, применение 
мер поощрения и наказания к нарушителям являются самодостаточной и действенной 
системой.  

Достижение достаточного уровня профессиональных компетенций специалистов, 
работающих с несовершеннолетними с отклоняющимся поведением, потребует внесения 
определенных корректив в образовательные программы основного и дополнительного 
профессионального образования, формирования их на основе конкретной практико-
ориентированной направленности.  

Анализ действующих профессиональных стандартов, федеральных 
образовательных стандартов высшего образования, относящихся к сфере 
образовательной деятельности, показал, что задачи по формированию у педагогов 
различных уровней умений грамотно и эффективно строить профилактическую работу с 
несовершеннолетними с отклоняющимся поведением ставятся лишь косвенно.  

Так, например, Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая 
деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем 
образовании) (воспитатель, учитель)» реализацию трудовой функции педагога 
«Воспитательная деятельность» определяет на основе знаний основных закономерностей 
возрастного развития, стадий и кризисов развития, социализации личности, индикаторов 
индивидуальных особенностей траекторий жизни, их возможных девиаций, а также 
основ их психодиагностики. По мнению разработчиков стандарта, обладание данными 
знаниями позволит педагогу осваивать и применять психолого-педагогические 
технологии необходимые для адресной работы с различными контингентами учащихся, 
в том числе детьми с девиациями поведения [1].  

В Профессиональном стандарте «Педагог-психолог (Психолог в сфере 
образования)» одна из трудовых функций педагога-психолога предусматривает 
осуществление им деятельности по психопрофилактике в целях предотвращения 
социальной дезадаптации школьников [2]. 

Учитывая то обстоятельство, что работа по профилактике отклоняющегося 
поведения среди несовершеннолетних возложена, прежде всего, на педагогов и 
педагогов-психологов образовательных учреждений, мы проанализировали степень 
конкретности в определении задач по формированию у данной категории 
соответствующих профессиональных компетенций. Результаты анализа можно 
сформулировать достаточно скромно: 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования, 
уровень высшего образования бакалавриат (направление подготовки 44.03.01 
Педагогическое образование) формирование данных компетенций в прямой постановке 
не предусмотрен [3]. 

• Среди требований к результатам освоения программы бакалавриата по 
направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» к 
формированию у педагогов-психологов умений в сфере профилактики отклоняющегося 
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поведения можно отнести задачу по формированию способности к выявлению 
интересов, трудностей, проблем, конфликтных ситуаций и отклонений в поведении 
обучающихся (ПК-16). Речь идет о выявлении, а о том, что педагог-психолог должен 
быть способен осуществлять и организовывать профилактику отклонений в поведении 
детей можно лишь догадываться [4]. 

Таким образом, можно констатировать наличие существенной проблемы в 
обеспечении работы по профилактике девиантного поведения, заключающейся в 
противоречии между требованиями профессиональных стандартов, да и повседневной 
жизни вообще, и отсутствием надлежащей системы подготовки квалифицированных 
кадров, способных качественно решать задачи в данной области.   

Сложившаяся ситуация могла бы восприниматься более оптимистично, если бы в 
процесс формирования профессиональных компетенций специалистов в сфере 
профилактики отклоняющегося поведения была бы активно включена система 
дополнительного профессионального образования. Однако изучение, например, 
регионального реестра программ повышения квалификации, размещенного на портале  
«Дополнительное профессиональное образование педагогических работников города 
Москвы» по направлению «Воспитательная работа» позволило выявить всего семь, 
которые направлены на совершенствование профессиональных компетенций педагогов, 
психологов в сфере профилактики девиантного поведения несовершеннолетних. В 
содержание программ включены категории «стратегии», «технологии», «алгоритм» 
относительно к организации профилактики отклоняющегося поведения, однако ни одна 
из них не раскрыта в полной мере и говорить об их практической ценности весьма 
затруднительно. 

В этой связи возникает проблема технологизации профилактики девиантного 
поведения несовершеннолетних. Тот факт, что данная проблема находится в центре 
внимания специалистов учреждений, работающих с несовершеннолетними, отрицать 
невозможно. Наоборот, она является одной из самых актуальных в деятельности 
педагогических, социальных работников, специалистов соответствующих 
муниципальных служб. Сложно также отрицать комплексный подход к решению задач 
профилактики девиантного поведения, характеризующийся слаженностью в 
деятельности специалистов различных профилей. Вместе с тем, очевидным является и 
то, что система подготовки специалистов, прежде всего педагогических кадров, 
обеспечение их готовности к профилактике отклоняющегося поведения 
несовершеннолетних не в полной мере соответствует современным требованиям. 

В целом следует отметить, что проблема профилактики девиантного поведения 
несовершеннолетних находится в центре внимания государственных, муниципальных 
органов власти, успех же в ее решении зависит от уровня компетентности специалистов, 
непосредственно работающих с детьми и подростками. Программы, технологии 
профилактики отклоняющегося поведения несовершеннолетних, имеющиеся в 
организациях, имеют классическое построение, этапы их реализации логичны и 
последовательны, сбой же в их реализации происходит по причине недостаточной 
компетентности специалистов, занимающихся воспитательной работой с 
несовершеннолетними склонными к девиантному поведению. В этой связи, было бы 
вполне уместным и полезным: 

• внести коррективы в профессиональные стандарты относительно конкретизации 
требований к формируемым профессиональным компетенциям специалистов, 
отвечающих за профилактику девиантного поведения подростков, сформулировав их в 
прямой постановке; 



 
 

28 

• наличие знаний и умений грамотно и эффективно организовывать и осуществлять 
профилактическую деятельность с обучающимися склонными к девиантному 
поведению, определить в ФГОС ВО как отдельную профессиональную компетенцию; 

• обеспечить практико-ориентированную направленность дополнительных 
профессиональных программ в системе дополнительного профессионального 
образования педагогических кадров, специалистов социальной сферы, занятых в системе 
воспитательной работы с несовершеннолетними склонными к девиантному поведению. 
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Молодежное сообщество на сегодняшний день является социальной группой, 
которой свойственны мобильность, активность и инновационность, поэтому 
исследования данной группы с каждым годом все более и более актуальны. 

Многие авторы считают, что актуальность познания молодежного сообщества не 
случайна, потому как те свойства, которые мы отметили в данной группе заметно ее 
отличают от других социальных групп в нашей стране (мобильность, активность и 
инновационность). Потребность в минимизации различных потерь, которые связаны с 
социальной группой молодежи, всегда являлась главной задачей любого общества. 
Такие потери, как правило, могут возникать из-за интеграции молодежи в 
социокультурное пространство, а также экономическое и политическое, а ведь на 
сегодняшний день по статистическим данным РФ молодое поколение составляет 27-30% 
от общего населения нашей страны. 

Поэтому государство постоянно должно контролировать социальную группу 
молодежи, так, например, можно отметить Стратегию государственной молодежной 
политики в Российской Федерации от 2020 г. Данная стратегия, как инструмент 
социальной политики, ориентирована на создание конкретных мер и приоритетов на 
уровне государства для создания благоприятных условий социализации молодого 
поколения, их самореализации, поиска их потенциала в интересах РФ.  Такие интересы 
страны также проявляются в экономическом, социальном и культурном развитии 
страны, и как следствие, влияют на ее конкурентоспособность и национальную 
безопасность. 

В нашей стране уже очень давно молодежь исследовалась в различных 
направлениях. Так, например, впервые особый интерес данная социальная группа 
получила с 1960 г., в рамках комсомола. Тогда и образовались институциональные 
звенья социологии молодого поколения. 

Такое интерес молодежь получила не только в России, но и в других странах. Так, 
например, Испания, Германия, Нидерланды и др. уже давно практиковали составления 
различных профессиональных коллективных отчетов о текущем положении социальной 
группы молодежи. И стоит сказать, что в этих странах накоплен достаточно большой 
опыт по исследуемому вопросу. 

Такая практика постепенно начала применяться и в России (в Мордовии, Ханты-
Мансийском автономном округе, Липецкой, Самарской, Тверской, Тульской областях и 
др.) в виде создания различных исследований о положении молодежи на основе 
выработанных статистических данных. 

Государство на законодательном уровне предоставило регионам РФ возможности 
для поиска собственных методов создания правовой базы в области молодежной 
политики. Так, например, в 2000 г. политические институты в некоторых регионах РФ 
сильно поддались влиянию унификации российского законодательства, и что даже 
сегодня до сих пор нуждаются в формировании принципиально новой теоретико-
методологической базы. 

Такая унификация российского законодательства напоминает о проблеме «второго 
шага», которая связана с неким переходом от правовых формальностей анализа правовой 
базы РФ к неформальным методикам по изучению молодежного сообщества. Границы 
законодательной базы РФ и формируют межрегиональные различия в области 
исследования данной социальной группы. Как правило, они крайне сужены и не дают 
возможности регионам РФ полноценного выбора своих собственных путей для анализа 
молодежной политики. 

Скорее всего, для наиболее точной оценки изучаемых объектов (их сравнение, 
типологизация, индивидуализация и пр.) совершенно точно необходим комплексный и 
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всесторонний анализ (на уровне каждого региона) молодежных групп, а также их 
отношений внутри групп, который бы не противоречил законам общей теории и 
практики.  

В связи с чем, целесообразно, продвигаться далее для более точного выяснения 
политических целей, которые связаны с достижением интересов каждого региона 
(экономические, политические, социальные, культурные и пр.), что в свою очередь 
приведет к «сохранению» и «развитию» каждого региона. 

Также здесь огромную роль играет историко-политический и идеолого-культурный 
аспекты развития гражданско-политических институтов каждого региона. Практика 
показала, что различные политические институты и процессы в РФ очень изменчивы, и 
такой контекст необходим для образования значимых политических интересов, а значит, 
политических субъектов с их генезисом, характером, физической «величиной» 
(общественные слои, микрогруппы, отдельные персоны). 

В связи с чем возникает потребность анализа общественно-политических 
сообществ на уровне каждого региона, который бы помог на формирование 
определенного механизма и методик достижения политических целей в области 
молодёжной политики. 

Итак, анализ и сбор статистических данных в сфере инновационных процессов в 
молодежной среде подвержен методологической сложности, в связи с нехваткой 
определенной информации, собранной на базе социологических исследований. На 
сегодняшний день картина такова, что существует потребность плотного 
взаимодействия институтов власти с социальной группой молодежи в нашей стране. 
Такое взаимодействие, скорее всего, в первую очередь необходимо государству, ведь 
молодежное сообщество выступает вектором консолидации российского общества, что в 
свою очередь повлияет на общее инновационное развитие России. 
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Аннотация. Подготовка современного инженера сталкивается с рядом проблем, среди которых 
можно выделить отделение школы от реалий и проблем по созданию и внедрению цифровых 
машин производства, которые  полностью отвечают задачам концепции "Индустрия 4.0", а также 
с отсутствием у школьников устойчивых межпредметных связей, например, "математика-
информатика", "математика-физика", "физика-информатика". 
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Проблема подготовки высококвалифицированных современных инженеров не 

нова, но конструктивные пути ее решения так и не найдены. Согласно концепции 
немецкого экономиста Клауса Шваба, сформулированной на Всемирном экономическом 
форуме в Давосе в 2011 году, человечество переходит на новый этап развития. Такой 
этап принято называть  – четвертая промышленная революция или «Индустрия 4.0». 
Суть концепции «Индустрия 4.0.» - это создание цифровых производств, умных заводов, 
где все устройства общаются между собой с помощью Интернета и цифровых 
технологий.   Исследователи говорят, что основные трудности при реализации 
концепции «Индустрия 4.0.» [1] это не выбор различных современных технологий, а 
отсутствие специалистов, готовых осуществить этот переход [1]. Отсюда следует, что 
системную подготовку обучения для реализации в нашей стране данной концепции 
необходимо осуществлять ещё со школы.  

До настоящего времени обучающиеся в школе осваивая образовательную 
программу, достигали в соответствии с ней планируемых результатов, далее переходили  
на следующий уровень образования в высшее учебное заведение. А там им обычно 
говорили о том, что нужно забыть всё то, что они знали раньше или, ещё хуже, 
профессорско-преподавательский состав находил глубокие пробелы в знаниях 
выпускников школы и только усилия «репетиторов» могли исправить ситуацию. Такая 
же проблема возникала, когда студент оказывался  на предприятии. Ему приходилось 
начинать свою трудовую деятельность с нуля.  

Проведенный опрос школьников выявил, что у многих из них отсутствуют 
системные межпредметные связи, которые позволяют сформировать механизм синтеза 
различных областей знаний. Отсутствие таких комплексных связей, например между 
«математикой-информатикой», «математикой-физикой», «физикой-информатикой» не 
позволяют выстраивать успешную инновационную деятельность будущих инженеров, а 
по сути дела, существует некая оторванность школы от ВУЗа, ВУЗа от предприятия и 
предприятия от школы. Таким образом, не сформированное единое образовательное 
пространство,  создаёт условия для проведения  бессистемного, неконтролируемого и 
нескончаемого образовательного процесса. Такой процесс не показывает никаких 
результатов и ведёт к полной некомпетентности многих выпускников школ в области 
технологических, производственных и социальных знаний.   Таким образом, необходимо 
понимать, что для изменения сложившейся ситуации необходимо принимать 
кардинальные решения. 

Одним из таких  решений является проект «Цифровая инженерная школа», которая 
заключается в создании образовательной среды, позволяющей реализовывать 
образовательные программы конвергентного обучения [3] и готовить обучающихся к 
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отраслям цифрового машиностроения как в основном (общем), так и дополнительном 
образовании. Также важную роль при реализации этого проекта  играют привлеченные 
высшие учебные заведения и предприятия, на базе которых обучающиеся занимаются 
проектной деятельностью в основной и средней школе с  привлечением педагогического 
сообщества из высших учебных заведений. Профессорско-преподавательский состав 
проводит хакатоны, встречи, форумы и мастер-классы, которые позволяют мотивировать 
детей на изучение актуальных предметов и дают им, при постановке задачи,  
необходимые  знания в смежных науках. 

Необходимо, чтобы все педагоги школы принимали непосредственное участие в 
проекте, а также проходили повышение квалификации по  преподаванию нескольких 
дисциплин в областях математических, естественных и социальных наук. Тогда такая 
профессиональная  деятельность станет более универсальной и появиться возможность 
формирования у обучающихся межпредметных связей. Открытие дополнительных 
общеразвивающих программ, таких как «Компьютерная математика», «Цифровая 
электроника», «Программные бизнес-системы», «Математическое моделирование» 
помогут школьникам сформировать системное мышление в области математики, физики 
и информатики.  

Блоки или этапы проекта "Цифровая инженерная школа" направлены на 
практическое формирование цифровой среды, использование интеллектуальной 
навигации и мобильной ассистивной робототехники в цифровой среде школы, а также 
использование промышленного «Интернета вещей» в цифровой технологической среде. 

Такой подход позволяет перейти к практической реализации непрерывного 
инженерного образования "Школа-ВУЗ-Предприятие". 

Важным условием реализации проекта является преподавание программ 
дополнительного образования действующими, практико-ориентированными 
сотрудниками предприятий, которые смогут объяснить обучающимся  аспекты 
технологических и производственных процессов.  

Проект начинает свою реализацию с 5 класса. Это поможет обучающимся через 
проектную деятельность и конвергенцию программ включиться в разработку актуальных 
исследований под руководством,  как учителей школы и профессорско-
преподавательского состава ВУЗов, так и  сотрудников предприятий.   Этапы реализации 
проекта «Цифровая инженерная школа» следующие: 

- Формирование цифровой (информационной) AR-среды образовательного 
учреждения; 

- ИКТ в исследовательской и медийной деятельности обучающихся; 
- Умная навигация в цифровом пространстве школы; 
- «Бережливая» и безопасная школа на основе «Интернета вещей»; 
- Мобильная ассистивная робототехника в цифровой школе; 
- AR/VR/MR и промышленный интернет вещей в цифровой технологической среде; 
Ключевым моментом становления будущего инженера станет участие в проектных 

конференциях и хакатонах проводимых на базе школ, ВУЗов и предприятий. Такие 
мероприятия позволят сформировать необходимые компетенции для участия в научно-
исследовательской деятельности и повысить школьникам свой профессиональный 
уровень. 

В заключении хочется отметить, что представленный проект «Цифровая 
инженерная школа» поможет повысить результаты школьников на Всероссийской 
олимпиаде школьников по математике, физике, информатике, будет способен 
сформировать междпредметные компетенции у обучающихся и организовать яркую 
внутришкольную образовательную среду самими школьниками. 
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Путь становления политической само-идентичности Эстонии в целом и 
государственной молодежной политики в частности необходимо рассматривать как в 
историческом разрезе, так и посредством социологических подходов, способствующих 
определить структуру эстонского общества и его функций. Одним из катализаторов 
становления современного общества в Прибалтике можно считать мирную акцию 
«Живая цепь», которая прошла 23 августа 1989 года. Жители прибалтийских стран 
выстроили живую цепь, заявив об уверенности восстановить независимость. В Эстонии 
событие значимо тем, что через привлечение родителями детей к участию в акции, дети 
и молодежь впервые стали социально активными членами общества.  В 1991-1992 году 
Эстония обрела независимость, возникла потребность в строительстве нового 
государства и всех его культурных и социальных аспектов. 

На основании закона [1] о молодежной работе, впервые вступившего в силу 1 
апреля 1999 года, была создана организация, официально объединяющая молодежных 
работников - Эстонское Объединение Советников по делам молодежи, основной целью 
которого было создание единого фокуса, институционного сотрудничества в 
молодежной сфере между учреждениями открытого сектора, поддержка развития 
национальной молодежной работы как зонтичной организации для молодежных 
работников. В 2000 году в Эстонии появилось Эстонское Объединение Учителей по 
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интересам, которые также считались молодежными работниками, и способствовали 
развитию молодежной политики в эстонских школах. К 2005 году произошли изменения 
в работе объединения. Оно стало называться Союзом Молодежных Работников Эстонии, 
объединяя всех молодежных работников Эстонии, работающих в учреждениях для 
молодежи. В 2006 год впервые появляется документ стратегии развития молодежной 
политики в Эстонии на 2006-2013 годы. Главной задачей было поднять квалитет 
молодежной работы, способствуя развитию молодежной работы на государственном 
уровне и развитию молодежных работников. C 2010 года началось активное развитие 
государственной молодежной политики с целями программы деятельности в области 
экономического роста и трудовой занятости в Эстонии, согласно стратегии развития 
молодежной политики. В 2010 году появилось аккредитованное описание профессии 
молодежного работника, был принят новый устав работы и согласованы новые 
принципы. [5] Сегодня, решения, касаемо организации государственной молодёжной 
работы, принимает комиссия по делам культуры, входящая в состав Эстонского 
Парламента. Решения, принятые комиссией и Парламентом исполняет Министерство 
образования и науки, которое планирует молодёжную политику Эстонии и организует 
молодёжную работу. Министерство координирует работу подведомственного 
учреждения — Центра молодёжной работы Эстонии. Основными направлениями 
деятельности молодежной политики в Эстонии являются: молодежная работа, 
социальная политика, политика занятости, здравоохранения, культуры, семьи и 
предупреждения преступности. Помимо образования, исследований и языковой 
политики, разработка молодежной политики является сферой управления Министерства 
образования и науки. 

Один из основных инструментов реализации молодежной политики в Эстонии 
являются молодежные центры. Предшественник молодежного центра в Эстонии 
появился в 1992 году в городе Тарту – Anne Centrum. Первый официально 
зарегистрированный молодежный центр появился в городе Нарва в 1998 году. На 
сегодняшний день в стране зарегистрировано 280 открытых молодежных центра. В 
Таллинне действуют десять молодежных центров, одним из которых и является 
Центральный молодежный центр. Таллиннские молодежные центры находятся в ведении 
районных городских управ. (Kesklinna Noortekeskus). [4] 

Молодежную работу, в соответствие с установленными законом основами, в 
молодежных центрах реализуют специалисты, базируясь на принципах молодежной 
работы и основываясь на стратегии развития молодежной политики в стране. Согласно 
закону о молодежной работе: «Молодежная работа представляет собой создание условий 
для разностороннего развития личности молодых людей, которое позволяет им по 
собственной свободной воле действовать вне рамок семьи, уровневого образования и 
работы». [2] 

Молодежные работники выполняют свою работу в соответствии с 
профессиональным стандартом. В Таллиннском Центральном Молодежном Центре все 
молодежные работники имеют высшее образование в сфере организации работы с 
молодежью и 6 стандарт. [3] Центральный молодежный центр выстраивает свою работу 
в соответствии с целями стратегии о развитии молодежной сферы, основываясь на 
принципах молодежной работы: проводится для молодых людей и вместе с ними, 
вовлекая их в процесс принятия решений; потребности и интересы молодежи 
учитываются при создании условий для приобретения знаний и навыков; основана на 
свободном выборе; поддерживает инициативу молодых людей и основана на принципах 
равного обращения, толерантности и партнерства. [2] 

Молодежный центр предлагает различные возможности для развития молодежи 
независимо от национальности и расы, родного языка, возрастной группы молодежи, 
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социального и экономического положения и т.д. Важнейшая роль осуществления 
молодежной работы – это доступность всех предлагаемых ею услуг для молодого 
человека на уровне местного самоуправления и достоверная молодежная информация. 
Мероприятия в молодежном центре направлены на создание предпосылок и поддержку 
молодого человека как члена общества.  
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Настоящий год – непростой в истории нашей страны и всего мира. Неожиданно 
настигшая всех коронавирусная инфекция стала большим испытанием для всего 
человечества. Каждый человек внёс свой вклад в борьбу с инфекцией, соблюдая меры 
безопасности, а также помогая другим в рамках добровольческой деятельности. 

Прежде всего выясним определение добровольческой деятельности.  В 
рекомендациях ООН термины «добровольчество» и «добровольческая деятельность» 
объясняются как «широкий круг деятельности, включая традиционные формы 
взаимопомощи и самопомощи, официальное предоставление услуг и другие формы 
гражданского участия, осуществляемые добровольно на благо общества». [5]  

В нормальных условиях волонтерская или добровольческая деятельность является 
одним из приоритетных направлений развития общества. 2018 год был объявлен годом 
волонтёра в нашей стране, что говорит о признании государственными органами данного 
вида деятельности как одного из ключевых в стратегии государства.  

Около 8% наших соотечественников поработали волонтерами за 2018 год. 
Добровольцами были 22% молодежи (18-24 года). Из этого можно сделать вывод о 
распространенности данной отрасли как направления работы в стране. [3]  

В социуме волонтеры являются почетными членами общества, их труд 
поддерживается всевозможными источниками. Многие некоммерческие и коммерческие 
организации, образовательные учреждения, частные лица с собственными проектами в 
настоящее время привлекают волонтеров в качестве работников на разноуровневые и 
многопрофильные мероприятия. [1, с.3] 

В условиях пандемии коронавирусной инфекции, несомненно, возрос статус 
добровольца, потому что риск собственной жизнью и здоровьем значительно 
повышается.  

Стоит сказать, что добровольческая деятельность во время пандемии обрела свои 
особенности. Сейчас можно отметить как негативные изменения, так и позитивные, если 
сравнивать с волонтёрством в обычное время. 

В первую очередь, выделим основные направления работы волонтеров. Это и 
поддержка системы здравоохранения, логистики, образования, малого и среднего 
бизнеса. В том числе, была оказана ресурсная помощь, консультирование, а также 
информационное просвещение населения. Помощь направлена на людей из группы 
риска, на потерявших работу, жилье, на проблемы с питанием, а также на сбор средств 
индивидуальной защиты. [2]  

Исключительность ситуации сказалась на форматах работы волонтеров. Здесь 
можно выделить одну из главных особенностей, которая заключается в том, что в 
условиях цифровизации общества в глобальных масштабах, многие практики перешли в 
онлайн – формат, а также свою ветвь развития получила бесконтактная передача товара. 

Важным аспектом деятельности добровольцев в условиях пандемии является 
соблюдение всех необходимых мер безопасности по рекомендации Всемирной 
Организации Здравоохранение: неукоснительное соблюдение санитарно – гигиенических 
норм и правил, ограничение массовых мероприятий, минимизация контактов.  

Особенностью формата волонтерской деятельности в данный период времени 
является преобладание адресной помощи нуждающимся людям. Вновь меры, 
необходимые для безопасности и снижения риска заражения. То есть речь о передаче 
продуктов и других средств помощи на социальной дистанции, бесконтактно.  

Также стоит отметить, что волонтерская деятельность исходит из нескольких 
точек: государственные акции, региональные волонтерские центры, иные 
некоммерческие организации, а также личная инициатива граждан. 

Одной из самых крупных мер поддержки от государства в рамках пандемии 
является проведение общероссийской акции «#МыВместе». Акция взаимопомощи 
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направлена на поддержку пожилых, маломобильных граждан и медицинских 
сотрудников во время пандемии коронавируса. Буквально в каждом регионе работают 
тысячи волонтеров, доставляя лекарственные препараты и продукты питания, партнеры 
акции помогают своими услугами и товарами. [4] 

Отправная точка акции – исполнительная дирекция ВОД «Волонтёры – медики». 
Именно данная организация координирует региональные центры, волонтерские 
организации по всей стране. Сейчас более 118 тысяч волонтеров приняли участие в 
акции. Особенно ценно, что абсолютно каждый здоровый гражданин может стать 
добровольцем в данной акции. Чтобы помогать людям, не всегда необходимо 
медицинское образование!  

Если говорить повторно о целевой аудитории волонтерской помощи, то мы 
понимаем о том, что приоритетная группа - маломобильные и пожилые граждане. 
Однако все, кто нуждается в помощи в силу особенных обстоятельств, могут ее получить 
при специальном обращении.  

Помощь в непростое время необходима всем категориям населения. 
Дистанционный формат лишил многих возможности работать, учиться, получать новые 
знания. В связи с этим многие образовательные учреждения стали организовывать 
дополнительные программы подготовки, онлайн – школы, причем без дополнительной 
платы. Данная ситуация говорит о еще одной особенности добровольческой 
деятельности в условиях пандемии, она заключается в том, что данная деятельность 
расширила границы образования для абсолютно любого гражданина нашей страны. 

Однако и негативные перемены претерпевает волонтерская отрасль, потому что все 
ресурсы брошены на поддержку населения, но зачастую кадров буквально не хватает на 
каждый запрос, а также ресурсы центров подвергаются истощению. 

В заключение следует сказать о том, что, вероятнее всего, произойдет рост в числе 
добровольцев в связи с популяризацией данного вида деятельности в онлайн – формате, 
а также с особыми условиями распространения коронавирусной инфекции по всему 
миру. Несомненно, добровольчество имеет свои особенности в условиях пандемии, но 
тем не менее, оно продолжает быть важным направлением в развитии нашей социальной 
реальности.  
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В современном мире детский оздоровительный лагерь занимает особое место в 
жизни детей. Это место способствует социализации личности ребенка, обеспечивает 
полноценный отдых, оздоровление и в то же время развитие в преимущественно 
каникулярное время. В настоящее время общественная ситуация настолько многогранна, 
что требует от личности высокого уровня умений и навыков, без которых 
жизнедеятельность человека в социуме невозможна [6]. Семья не всегда имеет 
возможность восполнить все перечисленные моменты в жизни ребенка, поэтому детский 
лагерь становится таким важным в его жизни.  

Для ребенка – это маленькая жизнь в рамках смены, новый коллектив, 
коммуникации внутри него, социализация, усвоение новых знаний через необычные 
источники информации (например, в рамках квест – игры), смена деятельности, отдых от 
повседневных реалий. Лагерь дает ребенку свободу общения, что позволяет ему 
раскрыться и самоутвердиться в коллективе.  
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Внесла свои коррективы в систему функционирования детских учреждений отдыха. 
Пандемия коронавирусной инфекции обязала соблюдать меры безопасности, а также 
уделить большее внимание дистанционным формам работы, оставаться дома при любой 
возможности. В связи с этим произошел рост популярности и скачок в развитии онлайн – 
смен детских лагерей.  

Данные смены были организованы с помощью дистанционных технологий. 
Первостепенной задачей являлось упорядочивание свободного времени ребенка и 
организация его отдыха и развития в условиях самоизоляции либо отсутствия 
возможности посетить учреждения отдыха очно. Также важно включение в программу 
смены аналогичные очным форматам занятий, то есть коллективно – творческие дела, 
игры, конкурсы [5]. Было уделено внимание организации возможностей для 
самореализации способностей детей, так как это всегда несет в себе психологический, 
воспитательный и развивающий эффект. [1] 

Проанализировав опыт ряда организаций по проведению онлайн – смен, хотелось бы 
остановиться на следующих примерах.  

«Онлайн-центр» МегаГерц - проект для школьников от РГПУ им. А.И. Герцена. 
Летом 2020 года был реализован совместно с Комитетом по образованию в г.Санкт - 
Петербург. Особенность центра в том, что работой лагерей руководила студенческая 
административная команда при сопровождении сотрудников управления развитием 
воспитательной деятельности университета. Студенты выступили в роли руководителей 
лагерей, вожатых-методистов, менеджеров, контент-менеджеров, дизайнеров, видео-
монтажеров, вожатых, ведущих мастер-классы, организующих другие активности детей. 
[2]  

Было реализовано около 60 уникальных программ онлайн – смен. В качестве 
платформ для работы была выбрана социальная сеть «Вконтакте» и сервис для онлайн – 
конференции «Zoom». Была поддержана постоянная связь с родителями каждого ребенка, 
организован распорядок дня в соответствие с план – сеткой смены. Также центр разделил 
направления работы на 5 отдельных онлайн – лагерей: Энергия, Олимп, «PROFиль», 
VМесте, Герценлэнд. Каждый лагерь имел свою тематику и особенности форматов 
организации мероприятий. 

Особенность данного формата реализации практики детского отдыха и оздоровления 
заключалась в том, что проект был создан в сжатые сроки на основе опыта ведущих 
центров отдыха в стране, посредством сил преимущественно студентов РПГУ им. А.И. 
Герцена.  

Следующий пример реализации онлайн – смены – Образовательный проект 
«Профильная четверть». Это городская программа Московского Дворца Пионеров, 
реализующая не только очные смены, но и дистанционные.  [3] 

В летний период были организованы пятидневные онлайн – смены по различным 
направлениям и тематикам. Работа происходила следующим образом: дети заняты весь 
день с самого утра, проводятся зарядки, мастер - классы, работа в отряде, общие массовые 
мероприятия, образовательные игры, квесты и вечерняя рефлексия. Смена была 
организована так, чтобы дети не уставали и в то же время были заняты. Родители 
отмечали высокую степень приближенности к формату очных смен «Профильной 
четверти», а также хорошую подготовку педагогический работников – вожатых.  

Дети разделены на отряды, в которых проводится аналогичная очной 
организационно – методическая работа с коллективом.  Ключевой особенностью данного 
проекта являлась его образовательная составляющая. Вожатые не просто работали с 
детьми, но и способствовали формированию образовательной среды. Стоит отметить, что 
полная самоизоляция не помешала проведению смен, дети были вовлечены в коллективно 
– творческую и индивидуальную деятельность прямо из дома. 
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Работа по формированию временного детского коллектива проводилась постоянно. 
Несмотря на то, что дети находились далеко друг от друга, они чувствовали единство со 
своим отрядом. Данному процессу способствовала не только профессиональная 
педагогическая работа, но и грамотный выбор образовательных технологий, а также 
форматов работы.  

Тематика каждой смены прослеживалась в течение дня во всех мероприятиях. 
Театрализация смены способствовала созданию нужной обстановки и настроения в 
рамках выполнения важной задачи – создание условий для организации досуга детей, их 
самореализации и сплочении.  

Также стоит рассмотреть пример реализации онлайн – смены в формате, немного 
отличающимся от предыдущих. Это опыт смены «АктивOnAir», организованный 
Российским Союзом Молодежи Мордовии, Мордовским Республиканским 
педагогическим отрядом «Рассвет» и ГБУ "Мордовский республиканский молодёжный 
центр". Ежегодно проводятся смены Городского Лагеря Творческого Актива, но в 
условиях пандемии был реализован новый формат [4]. 

Главное отличие – наличие только одного отряда. Охват участников невысокий, но 
это не делает программу менее эффективной. Суть смены заключалась в персональной 
тематике на каждый день, которая была связана с любой сферой жизни. Команда 
организаторов – вожатые педагогического отряда «Рассвет» - создавали мероприятия, 
публиковали новости в специальной группе и чате в социальных сетях с детьми, 
проводили данные мероприятия и беседовали с детьми в онлайн – формате. Мероприятия 
носили смешанный характер: были как коллективно – творческие дела, так и полностью 
индивидуальные задания. 

Данный формат отличался от традиционного формата смены детского 
оздоровительного лагеря, но при этом способствовал реализации его основных задач. 
Посредством непрерывного общения в чатах, современных, понятных и актуальных для 
детей форматов заданий, игровой технологии и смогли осуществиться данные задачи. 
Участники сплотились в единую команду, создали много контента в социальных сетях. 

Тренды стали важной чертой смены. Вожатые вместе с детьми в условиях 
самоизоляции снимали видеоролики на популярные темы, использовали все социальные 
сети, особенно Tik – Tok Instagram. Дети вовлекались в работу, потому что тема была им 
интересна. Психологический комфорт в реализации данной смены можно назвать одним 
из ключевых ее преимуществ. 

Внедрение трендов молодого поколения в педагогическую работу и коллективно – 
творческую деятельность позволило актуализировать формат данной смены, а также 
создать условия для грамотной организации досуга детей, для их самореализации и 
самовыражения.  

Таким образом, можно выделить ключевые черты реализации данных онлайн – смен 
детских лагерей в условиях пандемии коронавирусной инфекции: 

1. Создание условий для качественной организации досуга детей, не выходя из 
дома. 

2. Создание условий для самореализации личности ребенка, для его 
самовыражения. 

3. Упор на коллективно – творческим дела, онлайн - общение для 
формирования временного детского коллектива и социализации ребенка.  

4. Использование трендов в среде молодого поколения для актуализации 
формата смены. 

5. Театрализация тематики смены в рамках создания нужной педагогической 
обстановки и обеспечению заинтересованности участников смены. 
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6. Быстрое и четкое взаимодействие организаторов смен для обеспечения 
беспрерывной работы с детьми. 

Работа с детьми – важная составляющая в рамках реализации права самой личности 
на ее индивидуальность. [1] В настоящем положении индустрию детского отдыха и 
оздоровления не оставили в стороне. Стоит поддерживать инициативы по созданию новых 
форматах в современных реалиях, ведь тогда процесс реализации основных задач детских 
оздоровительных лагерей останется непрерывным круглогодично.  
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Аннотация: в статье раскрыты основные теоретические научно-методические основания 
использования социального подхода в работе с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 
возможностями здоровья. Представлена социальная модель детской (ювенальной) инвалидности 
в системе образования.  
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Abstract: the article reveals the main theoretical scientific and methodological grounds for using the 
social approach in working with children with disabilities and children with disabilities. The social 
model of child (juvenile) disability in the education system is presented. 
Keywords: health, the domains of health, functioning, disability juvenile. 

 
Система образования в настоящее время создает благоприятные условия для всех 

категорий обучающихся, в том числе имеющих ограничение жизнедеятельности. 
Приоритетная задача педагогических работников – создание равных возможностей для 
всех с учетом принципов социальной и образовательной инклюзии. 

Здоровье характеризуется двумя составляющими: активностью и участием. 
Исходя из этого, используются термины – «ограниченная активность», «ограниченные 
возможности участия». К таким доменам отнесены: 
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-  Обучение и применение знаний, 
-  Общие задачи и требования, 
-  Общение,  
-  Мобильность, 
-  Самообслуживание, 
-  Бытовая жизнь, 
-  Межличностные взаимодействия и общение, 
-  Главные сферы жизни, 
-  Жизнь в сообществах, общественная и гражданская жизнь.  
Сложности или проблемы в этих доменах могут появиться в тех случаях, когда 

имеются качественные или количественные отклонения в способах выполнения 
функций, относящихся к данному домену. 

Факторы окружающей среды создают физическую и социальную обстановку, среду 
отношений и установок, где люди живут и проводят свое время. 

 
Схема 1. Компоненты здоровья 

 
В соответствии с этой схемой функционирование индивида в специфическом 

домене представляется как взаимодействие или сложные отношения между изменением 
здоровья и контекстными факторами (т.е. факторами окружающей среды и личностными 
факторами). Существует динамическое взаимодействие между этими элементами: 
вмешательства на уровне одного элемента могут потенциально изменить другой или 
другие элементы. Эти взаимодействия специфичны и не всегда предсказуемы в 
отношениях друг с другом. Взаимодействие работает в двух направлениях; присутствие 
ограничения жизнедеятельности даже само по себе может модифицировать изменение 
здоровья. Может быть полезным и обоснованным вывод о том, что снижение 
потенциальной способности возникло вследствие одного или более нарушений, или 
ограничение возможности реализации является следствием снижения потенциальной 
способности в одном или более доменах. Но важно собирать данные этих параметров 
независимо и в дальнейшем выяснять наличие совпадений и причинных связей между 
ними.  

Было предложено множество концептуальных моделей для понимания и 
объяснения ограничений жизнедеятельности и функционирования. Это отражено в 
полемике “медицинской модели” против “социальной модели”. Медицинская модель 
рассматривает ограничения жизнедеятельности как персональную проблему, вызванную 
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непосредственно болезнью, травмой или другим изменением здоровья, которая требует 
медицинской помощи в виде индивидуального лечения, проводимого профессионалами. 
Контроль ограничений жизнедеятельности является целью лечения или приспособления 
и изменения поведения индивида. Медицинская помощь рассматривается как основной 
выход из положения, а на уровне политики принципиальной реакцией является 
изменение и реформирование здравоохранения. С другой стороны, социальная модель 
ограничений жизнедеятельности смотрит на проблему, главным образом, как на 
социальную и как на принципиальный вопрос полной интеграции индивида в общество.  

 
Схема 2. Концепция вовлечения (участия) 

 
 

Таблица 1. Различия медицинской и социальной моделей инвалидности 

 
Медицинская  
(административная) модель Социальная модель 

Происхождение Результат нарушений Результат отношения 
общества 

Связь с недугом  
или с другими людьми  

Непохожесть на других людей Результат социальной 
дискриминации 

Инвалидность  
как частная или  
общественная проблема 

Аномальная группа Притесняемая группа 

Изменения Реабилитация  Интеграция  
Кто принимает  
решение Большинство  Собственное решение 

Обучение инвалидов Специальное  Инклюзивное  
 

Медицинская модель инвалидности определяет инвалидность как медицинский 
феномен («больной человек», «человек с тяжелыми физическими увечьями», «человек с 
недостаточным интеллектуальным развитием» и т.д.). Исходя из этой модели, инвалидность 
рассматривается как недуг, заболевание, патология. Медицинская модель определяет 
методику работы с инвалидами, которая имеет патерналистский характер (т.е. 
ограничительно-покровительственная позиция общества) и предполагает 
лечение, трудотерапию, создание специальных служб, помогающих человеку выживать 
(например, в случае получения ребенком образования в учреждениях интернатного типа 
или вынужденного длительного пребывания инвалида в медицинском 
учреждении). Образование, участие в экономической жизни, отдых являются закрытыми 
для людей, имеющих инвалидность. Специализированные учебные заведения, 
специализированные предприятия и санатории изолируют людей, имеющих 
инвалидность, от общества и делают их меньшинством, права которого 
дискриминируются.  

Социальная модель инвалидности рассматривает проблемы инвалидности как 
результат отношения общества к их особым потребностям. Согласно социальной модели, 
инвалидность является социальной проблемой. При этом ограниченные возможности — это не 

Вовлечение

Принятие участия

Включение

Занятость в жизненных сферах

Принятие или наличие доступа к ресурсам
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«часть человека», не его вина. Вместо того, чтобы обращать больше внимания на 
инвалидность людей, приверженцы социальной модели инвалидности 
сосредотачиваются на их степени здоровья.   

Авторство социальной модели (иногда ее обозначают как “интерактивную модель”, 
или “модель взаимодействия”) принадлежит главным образом самим людям с 
ограниченными возможностями. Истоки того, что впоследствии было названо 
"социальной моделью инвалидности", могут быть прослежены до эссе, которое было 
написано британским инвалидом Полом Хантом (Paul Hunt). Называлось это эссе – 
"Критическое условие" ("A Critical Condition"), и было опубликовано в 1966 году. Хант, 
в своем труде приводил доводы, по которым люди с дефектами являли собой прямой 
вызов обычным западным ценностям, поскольку воспринимались как «несчастные, 
бесполезные, непохожие на остальных, угнетенные и больные».   Данный анализ привел 
Ханта к выводу, что инвалиды сталкиваются с предубеждениями, которые выражаются в 
дискриминации и угнетении.  

В 1976 году, организация под названием "Союз людей с физическими дефектами 
против изоляции" (UPIAS – Union of the Physically Impaired Against Segregation) развил 
идеи, высказанные Полом Хантом, несколько дальше. UPIAS выдвинула собственное 
определение инвалидности. А именно: «Инвалидность – это препятствие или 
ограничение активности, вызванное современным социальным устройством, которое 
уделяет незначительное или не уделяет вообще никакого внимания людям, имеющим 
физические дефекты, и таким образом исключает их участие в основной социальной 
деятельности общества». Данный этап развития социальной модели можно 
охарактеризовать тем, что впервые инвалидность была описана как ограничения, 
возведенные в отношении инвалидов социальным устройством общества. В фокусе этой 
модели находится взаимосвязь между отдельным человеком и окружающей его средой. 
Иначе говоря, ограниченные возможности как проблема есть результат социального и 
экономического притеснения внутри общества, поэтому людей с ограниченными 
возможностями скорее можно рассматривать как притесняемую группу, чем как 
аномальную или трагическую.. 

Проблемы ювенальной инвалидности специфичны, они отличаются от проблем 
старшего возраста и требуют своего особого решения. В молодежной популяции 
существует более тесная взаимосвязь между медико-биологическими, 
психофизиологическими характеристиками и параметрами социальной 
жизнедеятельности, формами, механизмами социализации. Психофизиологическое 
состояние здоровья людей, в первую очередь, подростков и молодежи, существенным 
образом влияет на их социальную активность в различных сферах жизнедеятельности, 
таких как образование, быт, досуг, труд, межличностные отношения. Любое отклонение 
в физическом и психическом развитии ребенка приводит к нарушению дальнейшего 
формирования познавательных функций, эмоционально-волевой, личностной сферы, 
накладывает негативный отпечаток на его социальную идентичность. Идентификация и 
самоидентификация человека с инвалидностью как неполноценного субъекта 
препятствует его социальной адаптации и самореализации, и приводит к социальной 
исключенности. 

В нашей стране молодые люди с инвалидностью традиционно рассматриваются 
лишь как объект воспитания, образования, социализации, без учета того факта, что 
молодежь – это и субъект общественного воспроизводства, определяющий 
прогрессивное развитие будущего социума. Потому молодые люди с нарушениями 
развития долгое время остаются не востребованными в обществе, не могут в полной 
мере реализовать свой потенциал и быть успешными гражданами своей страны. 
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Ювенальная инвалидность определяется как особое интегральное свойство 
личности в детском, юношеском и молодежном возрасте, обусловленное медицинскими, 
социальными, психологическими, экономическими и нравственными факторами, 
приводящими к социальной недостаточности индивида (Жигунова Г.В., 2011). 

Проблема социальной интеграции детей, подростков, молодых инвалидов 
непосредственно связана с социализацией, адаптацией, а также с реабилитацией, она 
является комплексной, многоплановой. Институциональное поле социальной 
интеграции, включая в себя институты социальной защиты, социального обеспечения, 
семьи, образования, культуры, спорта, социальной реабилитации и др., сегодня не 
обеспечивает условий для включения лиц с инвалидностью в социум. Оптимальные 
отношения инвалидов ювенальной категории с социальными институтами и группами, 
комфортное социальное и морально-психологическое самочувствие, как цели 
социальной интеграции, достигаются не только в результате создания особых условий в 
социуме, но прежде всего посредством развития ресурсных возможностей личности, 
осуществляемого в процессе первичной и вторичной социализации инвалидов 
ювенальной категории. 

Женщины-инвалиды и девочки-инвалиды как дома, так и вне его нередко 
подвергаются большему риску насилия, травмирования или надругательства, 
небрежного или пренебрежительного отношения, плохого обращения или эксплуатации. 

Дети-инвалиды должны в полном объеме пользоваться всеми правами человека и 
основными свободами наравне с другими детьми.  

 
Рис.1.  Структура причин инвалидности детей  

 
По официальным данным, основные причины детской инвалидности следующие: 
- болезни нервной системы и органов чувств - 52,45 (случаев на 10 000 детей в 

возрасте до 15 лет); 
- психические расстройства – 31,2 случая, из них 21,88 – умственная отсталость; 
- врожденные аномалии развития – 28,2 случаев.. 
В статье 7 Конвенции о правах инвалидов сказано, что: 
1. Государства-участники принимают все необходимые меры для обеспечения 

полного осуществления детьми-инвалидами всех прав человека и основных свобод 
наравне с другими детьми. 
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2. Во всех действиях в отношении детей-инвалидов первоочередное внимание 
уделяется высшим интересам ребенка. 

3. Государства-участники обеспечивают, чтобы дети-инвалиды имели право 
свободно выражать по всем затрагивающим их вопросам свои взгляды, которые 
получают должную весомость, соответствующую их возрасту и зрелости, наравне с 
другими детьми и получать помощь, соответствующую инвалидности и возрасту, в 
реализации этого права. 

В своей повседневной жизни лица с инвалидностью сталкиваются с 
многообразными практиками, которые определяются социальными статусами и ролями, 
нормами, правилами и ценностями, существующими в рамках основных и 
специфических социальных институтов. Данный момент отражен в диаграмме, 
отражающей системный подход к социальному конструированию инвалидности в 
рамках значимых социальных институтов и практик. 

Представленная модель является теоретической конструкцией, на основе которой 
происходит социальное конструирование инвалидности. Она обеспечивает системность 
изучения и анализа инвалидности, и представляет собой трехуровневую конструкцию: на 
макро-, мезо - и микроуровнях социальной реальности. В ней отражена взаимосвязь 
социальных институтов и практик, в рамках которых конструируется и осуществляется 
жизнедеятельность инвалидов. 

На макроуровне (внешний сектор) осуществляется институциональная регуляция, 
упорядочивающая все социальные институты, устанавливая общие формы 
институализированных социальных отношений инвалидов. На этом уровне 
располагаются социальные институты, регулирующие воспроизводство человеческих 
общностей как социальной целостности. Это такие институты, как экономика, идеология 
и политика, которые влияют на все остальные социальные институты, несмотря на то, 
что проведено условное разделение между ними. Данный уровень регулирует основные 
сферы общественной жизни и определяет отношение к согражданам, в том числе с 
нетипичными свойствами. 

Мезоуровень (средний сектор), охватывая значимые социальные институты для 
лиц с инвалидностью, определяет их место и роль в обществе, формирует модели 
поведения и стереотипы населения в отношении инвалидов и самих лиц с 
инвалидностью. 

Микроуровень (внутренний сектор) представлен повседневной жизнью, связанной 
с удовлетворением разнообразных потребностей, реализацией интересов, мотивов, 
установок, целей лиц с инвалидностью в тех или иных социальных практиках. 
Системный анализ практик инвалидов позволяют выявить степень и содержание их 
социальной активности. Данный уровень дает возможность проследить социальное 
поведение и межличностные взаимодействия отдельных индивидов с инвалидностью и 
составить представление о конкретно-ситуативном опыте их самореализации. 

Восприятие ребенка-инвалида в российском обществе характеризуется наличием 
большого числа стереотипов, приводящих к интолерантному отношению к данной 
категории лиц. Наиболее негативное восприятие лиц с инвалидностью в детско-
юношеской среде, наименее - среди специалистов, работающих с инвалидами, и 
родителей детей с инвалидностью. Неадекватность населения в отношении к лицам с 
инвалидностью, затрудняющая их социальную интеграцию, связана с отсутствием опыта 
взаимодействий с данной категорией людей и с предрассудками. 

Серьезность ювенальной инвалидности очевидна, так как отклонения в физическом 
и психическом развитии накладываются на процесс развития психики и характера 
ребенка, влияет на его первичную и, далее, в молодежном возрасте – вторичную 
социализацию. Проблемы детей и молодых инвалидов могут быть схожи, с одной 
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стороны в специфике медицинских проявлений у лиц одинаковых нарушений функций 
организма, уровне жизнеобеспечения, с другой, возможностях внешней среды для 
независимого функционирования, с третьей. Они также отличаются на разных 
возрастных этапах ювенального периода. 

 
Рис. 2. Институциональная модель социального конструирования 

инвалидности (Жигунова  Г.В., 2012) 

 
 

Положение инвалидов ювенальной категории в России отражает термин 
«социальная депривация», который подразумевает лишение, ограничение, 
недостаточность тех или иных условий, материальных и духовных ресурсов, 
необходимых для существования индивидов, обусловленное в первую очередь низким 
уровнем жизни. Инвалидность затрудняет возможности полноценных социальных 
контактов индивида, а отсутствие достаточного круга общения приводит к дезадаптации, 
и, соответственно, к недостаткам развития. 

Положение инвалидов в обществе затруднено не только из-за физических дефектов 
или недостатков, но в результате неготовности среды к полноценному их 
функционированию и самореализации, что становится причиной их социальной 
изоляции. Лица с инвалидностью не имеют возможности полноценно учиться, общаться, 
проводить досуг наравне со всеми, далее, в период молодости, получать профессию, 
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трудоустраиваться и т. д. Проанализировав систему барьеров, становится очевидным, 
что лишь барьер физического ограничения вызывает у индивида максимальное 
количество сложностей и является труднопреодолимым. Остальные барьеры, в большей 
или меньшей степени, сформированные социокультурной средой, являются 
разрешимыми. 

Таким образом, инвалидность является актуальной проблемой российского 
общества. Инвалид, будь то ребенок, подросток или молодой человек, как и все здоровые 
люди, стремится к самореализации, которую затрудняет вынужденная 
дистанцированность, заниженный уровень обеспечения, образования, 
неконкурентоспособность в сфере труда, отсутствие благоприятной среды для 
удовлетворения потребностей и интересов. Вопросы, связанные с ювенальной 
инвалидностью, носят преимущественно социальный характер и определяются 
состоянием и деятельностью социальных институтов по преодолению существующих 
барьеров социальной среды, приводящих к социальной изоляции инвалидов. 

Социальная интеграция представителей ювенальной инвалидности представляет 
собой процесс их вхождения в социум, который осуществляется на основе 
реабилитации, в тесной взаимосвязи с социализацией и адаптацией, в результате чего 
устанавливаются оптимальные отношения инвалидов с социальными институтами и 
группами, и достигается комфортное социальное и морально-психологическое 
самочувствие. 

Социальная интеграция во многом определяется реабилитационным потенциалом, 
который отражает уровень физиологического развития и характер социальной недоста-
точности ребенка или молодого человека. В процессе интеграции чрезвычайно важными 
становятся интегративные потребности самих инвалидов, система их ценностей и норм, 
позволяющие реализовать принцип полного участия в общественной деятельности и 
концепцию нормализации жизни. 

В настоящее время приходит осознание, что даже самый глубоко отсталый ребенок 
нуждается в общении, близости, участии, тепле и любви. Несмотря на то, что полная 
реабилитация некоторых инвалидов ювенальной категории, например, с органическими 
поражениями головного мозга, центральной нервной системы, невозможна, даже в этих 
случаях необходима их интеграция в общество, но подход к решению данной цели 
должен быть только индивидуальным. 

Таким образом, успех интеграции несовершеннолетних с ограничением 
жизнедеятельности заключается не только в поддержании или восстановлении функций 
организма, но, прежде всего, в понимании социальными агентами важности 
предоставления инвалидам равных возможностей в реализации своих гражданских прав 
и обязанностей. 
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Аннотация. В настоящей статье дается краткий исторический анализ влияния религиозных 
духовно-нравственных компонентов в воспитании глухонемых людей. Рассматриваются 
практики проведения пастырского внешнего и внутреннего собеседования, совершения 
богослужений, изучения Закона Божьего и различных Евангельских повествований на доступном 
для глухонемых людей языке, что вселяет надежду, любовь, самодостаточность, потребность в 
саморазвитии, сопряженном с тщательным  исполнением Христовых заповедей. 
Ключевые слова: воспитание, духовно-нравственные ценности, технологии сурдопедагогики, 
дактилологии, сурдопереводческая деятельность. 
 

SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION OF THE DEAF AND DUMB 
 

O.G. Prokhorova, R.V. Kozlov 
Moscow, MSUPE 

 
Abstract: this article provides a brief historical analysis of the influence of religious spiritual and moral 
components in the education of deaf and dumb people. Deals with the practices of pastoral conduct 
internal and external interviews, worship, study of God's Law and the different Gospel narratives on 
available for deaf people language, that gives hope, love, self-sufficiency, the need for self-development 
coupled with careful fulfillment of Christ's commandments.  
Keywords: education, spiritual and moral values, technologies of sign language teaching, dactylology, 
sign language translation activity. 
 

Одной из фундаментальных задач учебных заведений в становлении будущего 
гражданина общества является духовно-нравственное воспитание, формирование 
компетенций, связанных с коммуникативной деятельностью. Совокупность духовно-
нравственных ценностей с присущими им моральными понятиями развивают в человеке 
подлинно здоровое душевно-духовное, в том числе и физическое состояние, 
воспитывают в нем бережное отношение не только к окружающей действительности, но 
и взращивают заботливое отношение к каждому человеку в отдельности, вследствие чего 
индивидуум становится весьма полезным членом социума.  

Сегодня, как никогда современны пророчества Теодора Рузвельта сказавшего, что 
«воспитать человека интеллектуально, не воспитав его нравственно, - значит вырастить 
угрозу для общества». Проблема духовно-нравственного воспитания особенно актуальна 
для глухонемых и слабослышащих. Одной из задач в формировании личности 
слабослышащего школьника является обогащение его духовно-нравственными 
представлениями и понятиями.  Дальнейшая их социализация и интеграция в обществе 
невозможна, если ребенок не усвоит систему нравственных ценностей, принятых в 
обществе.  

Разумная личность начинает осмысленно и со всей серьезностью относиться к 
собственным действиям, поступкам, умственным достижениям, обязанностям и 
оказывает должное уважение существующим общественным установкам. Современные 
исследования и сосредоточенное отношение к религиозной вере с присущими ей 
догматическими концепциями расценивается в качестве мощного средства в 
формировании и развитии правильного внутреннего состояния. В связи с этим, 
предметом  тщательного исследования должны стать изучение Закона Божьего, 
осмысление священных, прежде всего, Евангельских (а также и ветхозаветных) 
спасительных событий в рамках святоотеческой православной мысли в учебных 
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заведениях, посвященных глухонемым людям, их подготовка к богослужению в храмах. 
Однако, приходится наблюдать, что формирование нравственно-религиозного 
воспитания в среде глухонемых не получает должного развития, что является причиной 
недоработки   нормативного  поля. Фундаментальная преграда в достижении этой цели 
заключается в немногочисленности такого рода учебных заведений. 

Практика нашей работы в образовательных учреждениях для глухонемых 
свидетельствует о том, что кроме общеобразовательных дисциплин, необходимо ввести 
учебные дисциплины, изучающие Закон Божии с решением ряда  вопросов:  

- подготовки учебно-тематических планов, программ воспитания, определяющих 
уровень педагогического сопровождения; 

-  преподавательских консультаций  на различные духовно-моральные тематики 
для воспитанников и посторонних личностей, имеющих прямое либо косвенное 
отношение к учебному заведению для глухонемых; 

- решение организационных вопросов относительно совершения православного 
богослужения для широкого круга глухонемых людей. 

Консультации и собеседования внешнего религиозно-нравственного характера 
должны обрести масштабную популяризацию в школьных программах, расширяющих 
человеческий кругозор и позволяющих проанализировать те или иные вещи с другой 
точки зрения. Беседы за пределами учебного заведения дают возможность более 
детально разъяснить значение изучаемого, одновременно с этим являются связующим 
звеном между священником и его несовершеннолетней паствой. Коммуникативная 
деятельность позволяет увидеть в священнике своего рода духовного «консультанта», 
наставника  на жизненном  пути, проводника. 

Наша консультативная практика, наблюдение и общение  с взрослыми 
глухонемыми через сурдопедагога позволяют расширить круг общения, содействовать в 
решении различных жизненных проблем, которых у взрослых  глухонемых довольно 
много.  

В процессе изучения исторических аспектов работы с неслышащей молодежью в 
их духовно-нравственном воспитании в дореволюционный период России нами 
выявлено по трудам русского и советского сурдопедагога, профессора Луговского Н.М.,   
что в начале прошлого столетия отсутствовала система работы с глухонемыми, несмотря 
на  «просветительскую» деятельность[ 2].  

Дореволюционный период состояния богослужения для глухонемых 
представляется в грустных тонах, ведь по своей сути это богослужение не располагало 
никакими отличительными чертами от богослужений, предназначенных для всего 
прочего народа. Воспитанники училищ в обязательном порядке фигурировали на 
богослужении, наблюдая за священнодействиями пастыря без всякого осмысления их 
значения по той простой причине, что они были не в состоянии услышать его.  

История церковной работы со слабослышащими в России начинается с открытия  
Первого опытного училища глухонемых в 1806 году по инициативе императрицы Марии 
Федоровны в Павловске. Занятия велись по Закону Божиему священником и 
законоучителем училища, действовал домовой храм.  Воспитанники училища при 
посещении богослужений читали жестами Великое Славословие, а за Божественной 
литургией - Символ веры и Отче наш. Учебные пособия, методические рекомендации, 
учебники и книги для глухонемых были настоящим сокровищем церковного духовно-
нравственного образования неслышащих. 

Анализ статистических источников о дореволюционных школах, повествования 
доктора Боршипольского Е.П. о том, что посещение учебных заведений для таких людей 
сопрягалось с тяжелой необходимостью наблюдения за происходящим и 
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совершающимися там «происшествиями», вразумительного «ни их уму, ни их сердцу» 
[1].  

По свидетельству отечественного историка и этнографа С.И.Уманца,  выпускники 
этих учебных заведений после завершения обучения не вспоминали о школьном 
обучении и старались  не посещать без особой нужды, а в случае «если и приходят туда, 
то лишь по личным делам, или тогда, когда церковный обряд является необходимостью 
по закону» [3].  

Знакомство с международной практикой работы с не слышащей молодежью 
позволяет сделать выводы о том, что священник совершает богослужения посредством 
сурдопереводческих знаков, доступных пониманию человеку молящемуся. Современная 
практика  духовно-нравственного воспитания неслышащих отличается бессистемностью, 
спонтанностью и лишь точечным проявлением энтузиазма отдельных сурдопедагогов 
или священнослужителей.  

Решить организационные вопросы относительно «совершения» удобо 
вразумительного богослужения для людей глухонемых необходимо в тех храмах, 
которые сооружены, прежде всего, при учебных заведениях. Необходимо осознать и 
усвоить то обстоятельство, что эти храмы должны предназначаться только для людей 
глухонемых, нуждающихся в разрешении собственных религиозных потребностей. 
Кроме того, совершать богослужения с использованием технологий сурдопедагогики, 
дактилологии на доступном для таких личностей методов.  

Необходимость адаптировать православное богослужение для глухонемых и слабо 
слышащих людей предельно высока, поэтому срочное решение организационных 
вопросов  будет своевременно и удобно для прочих членов Церкви Христовой. Если 
раньше не было специалистов, с помощью которых можно было бы проводить 
богослужения для глухонемых на доступном для них «языке», то в настоящее время 
имеются специалисты, занимающиеся не только организацией и проведением 
проповедей на морально-религиозные тематики, но и консультирующие по важнейшим 
социально-бытовым вопросам и законам человеческого бытия. Это позволяет вселять в 
души слабослышащих и глухонемых семена подлинной Христовой надежды, любви и 
блага, чувства уверенности в собственных силах, решительности, потребности 
саморазвития, сопряженных с исполнением Христовых заповедей. Местом подлинного 
общения человека с Богом, внутреннего нравственного перерождения для глухонемых 
людей должна стать Церковь. 

Для осуществления намеченных задач и претворения их в жизнь, наставнику 
необходимо обстоятельно разбираться в дактилологии и мимике, овладеть методиками 
общения.  Пастырская деятельность должна быть достойно оплачиваема, так как 
неполноценный материальный доход принуждает священника к поиску дополнительного 
заработка, что отвлекает от его главного просветительского занятия, лишая его душевно-
физических сил в деле просвещения и духовно-нравственного воспитания глухонемых. 
Ликвидация этих двух фундаментальных факторов, на наш взгляд, может коренным 
образом изменить развитие духовного морально-религиозного воспитания глухонемых 
людей.  

Свидетельством того, что продолжается возрождение утраченных традиций 
духовного попечения и просветительной деятельности среди глухих является создание в 
регионах общин православных глухих и слабослышащих.  Проводятся  богослужения с 
сурдопереводом в епархиях, используются достижения отечественной сурдопедагогики, 
совершенствуются  активности катехизаторов и священников, что  позволяет 
максимально развить интеллектуальные способности глухих при тесном взаимодействии 
с семьями, формировать компетенции коммуникативной деятельности для независимой 
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жизни в обществе, полноценной интеграции в образовательное и социальное 
пространство. 
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Аннотация. В статье рассматривается роль добровольчества при подготовке специалистов 
социальной сферы. Автор обращает внимание на необходимость использования педагогического 
потенциала добровольческий деятельности в подготовке молодых специалистов. В статье 
приведен анализ понятия «педагогический потенциал», раскрыты его мотивационные 
компоненты и описаны показатели эффективности реализации. Автор приходит к выводу о том, 
что педагогический потенциала добровольчества – один из ресурсов развития профессиональной 
компетентности специалиста по социальной работе. Статья будет интересна руководителям, 
специалистам в области социальной работы, студентами, магистрам, сотрудникам НКО. 
Ключевые слова: педагогический потенциал, добровольчество, добровольческая деятельность, 
специалист по социальной работе, профессиональная компетенция, профессиональное 
мастерство. 
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Abstract: The article discusses the role of volunteerism in the training of social specialists. The author 
draws attention to the need to use the pedagogical potential of volunteerism in the training of young 
professionals. The article analyzes the concept of "pedagogical potential", reveals its motivational 
components and describes the performance indicators of implementation. The author comes to the 
conclusion that the pedagogical potential of volunteerism is one of the resources for developing the 
professional competence of a social work specialist. The article will be of interest to managers, 
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В современных условиях огромное значение приобретает профессиональное 
становление специалиста социальной сферы, умеющего грамотно использовать свой 
потенциал, демонстрировать компетентность и совершенствовать свое 
профессиональное мастерство. По мнению современных ученых именно добровольная 
общественная деятельность молодежи может решить наиболее актуальные социальные 
проблемы общества, а также способствовать повышению их социальной активности и 
развитию значимых качеств [1, 2, 3, 5]. Добровольческая деятельность молодежи 
является средством социализации, имеющий достаточно серьезный педагогический 
потенциал, который реализуется через воспитательную, образовательную и 
развивающую функций. В педагогическом потенциале добровольчества скрыта 
продуктивная социализация молодежи, которая по своему характеру и содержанию 
способствует решению существующих социально-психологических задач и 
социокультурных проблем развития личности. Организация непрерывной практики 
обучающихся – будущих специалистов социальной сферы через вовлечение их в 
добровольчество, а также внедрение в учебный процесс – студенческого 
добровольчества возможно благодаря реализации педагогического потенциала 
добровольчества [2, 3, 4, 5]. 

Педагогический потенциал добровольческой деятельности является важным 
ресурсом развития профессиональной компетентности специалистов социальной сферы 
[1, 3, 4]. Он содержит в себе необходимые знания, умения и практические установки, 
позволяющие решать комплекс профессиональных задач. Добровольчество в процессе 
профессиональной подготовке специалиста социальной сферы выполняет ряд функций, 
отражающей его педагогический потенциал. Это функции: социальной компетенции, 
адаптации, интеграции, личностно-развивающая, гуманистическая, социализации и 
профессионального развития. Охарактеризуем каждую из них: социальная 
компетентность представляет собой опыт социального познания и самостоятельной 
жизни в социуме, а также ориентация в разных социальных сферах; адаптационная – 
именно благодаря ей, у молодежи происходит усвоение норм и правил поведения, 
ценностей, они приспосабливаются и функционирует в социуме; интеграция 
представляет собой формирование чувств общности со своей нацией, народом, религией 
[2, 4, 5]. Когда молодой человек участвует в добровольческой деятельности он 
становиться частью социокультурного процесса развития социума. Личностно-
развивающая – дает возможность студенческой молодежи выразить свой творческий и 
личностный потенциал через участие в добровольчестве. Оказание поддержки и 
внимания, помощи другим людям, становление гуманных отношений в процессе участия 
в добровольческой деятельности реализуется через гуманистическую функцию. 
Приобретение первичных профессиональных навыков, осознание общественной пользы 
трудовой деятельности, профессиональное самоопределение – реализация функции 
социализации и профессионального развития [1, 2, 3, 4]. 

По мнению ряда, ученых, мотивационным компонентами участия в 
добровольчестве являются: гуманистические взгляды, получение социально-
профессионального опыта, поиск друзей, самореализация. К сожалению, есть ряд 
препятствий для вовлечения молодежи в добровольчество, таких как непризнание 
обществом значимости и полезности такой работы, отношение к участникам 
добровольческих движений, отсутствие заинтересованности со стороны 
государственных организаций [3, 4, 5]. Добровольческая деятельность в педагогическом 
аспекте дает возможность для формирования целостной картины мира, своего «Я», 
способствует преодолению парадоксальности сознания.  

Показателями эффективности реализации педагогического потенциала 
добровольчества являются: 1) образовательная функция, предполагающая использование 
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добровольчества как механизма организации общественно-полезной деятельности в 
обществе; 2) воспитательная функция, проявляющаяся в личностном и 
профессиональном развитии специалистов, в том числе и будущих; 3) развивающая – 
направлена на обеспечение развития у специалистов социальной сферы 
коммуникативных и организаторских способностей в обществе [2, 3, 4]. 

Подводя итог можно сделать вывод о том, что реализация педагогического 
потенциала добровольческой деятельности обучающихся создает основу для развития 
гуманистических отношений в обществе и обеспечивает условия для развития 
партнерских отношений. 
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Аннотация: В статье указано, что для современной России проблема социального сиротства 
является актуальной. Автор анализирует основные причины социального сиротства, его 
негативные последствия для развития общества и пути решения, поиск которых активно ведут 
правоведы, социологи, педагоги. 
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Abstract: The article indicates that for modern Russia the problem of social orphanhood is urgent.  The 
author analyzes the main causes of social orphanhood, its negative consequences for the development of 
society and the ways of overcoming, the search for which is actively pursued by lawyers, sociologists, 
and teachers. 
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Актуальным для современной России является стремительный рост количества 
детей-сирот. Это вызывает огромную озабоченность, тем более, что страна давно не 
испытывала кровопролитных войн, глобальных аварий, катастроф и революций. 
Численность детей-сирот постоянно увеличивается.  

В конце 90-х годов XX в. Произошли кардинальные изменения в социальной жизни 
общества, которые обусловили нарастание кризисных процессов в институте семьи, 
проявляющихся в ослаблении родительских функций, уменьшении ответственности 
родителей за содержание и воспитание детей [1]. 

За последние годы уровень жизни в РФ сильно снизился, однако государство 
крайне мало уделяет внимания этому вопросу. Образ жизни, который ведут некоторые 
родители, особенно это касается регионов, вынуждает органы государственной и 
муниципальной власти ограничивать или лишать их родительских прав, а детям 
выбирать соответствующую форму устройства.  

По подсчетам специалистов на сегодняшний день в России пример н о 10–12% — 
это дети, по определению называемые «круглые сироты», т.е. по каким-либо причинам 
лишившиеся родителей, остальные — социальные сироты — дети при живых 
биологических родителях, большинство из которых находятся в учреждения социальной 
защиты н а полном государственном обеспечении. [5]. 

Понятие «социальное сиротство» в России ввел в 1987 г. А.А. Лиханов, который н а 
Всероссийской учительской конференции н азвал следующую цифр у - 400 тыс. 
российских детей-сир от, из которых 95% н а тот период были «сиротами при живых 
родителях»[6]. 

Основными причинами социального сиротства в современной России являются:  
- рост числа граждан  лишенных или ограниченных в родительских правах; 
 - критическое понижение уровня жизни населения в стран е из-за повторяющихся 

экономических кризисов, а также отсутствия надлежащей поддержки со сторон ы 
государства семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации; 

- слабость государственной инфраструктуры социализации и общественного 
воспитания детей, недостаточная сформированность в условиях рыночных отношений 
новой эффективной системы социализации и организации внеучебной деятельности, 
досуга детей и подростков;  

- угрожающие масштабы н ар коман ии и алкоголизма;  
- увеличение числа семей, в которых по состоянию физического или психического 

здоровья родители не способны воспитывать детей. 
Вышеуказан н ые пр ичин ы подтвер ждают, что пр облема социальн ого сир отства в 

Р оссии усугубляется. 
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Мер ы по пр едотвр ащен ию социальн ого сир отства должн ы включать в себя 
постоян н ую р аботу с этой категор ией детей. 

В совр емен н ых р еалиях существует очен ь шир окий спектр  пр ичин  детских 
пр облем. Ср еди зн ачимых фактор ов следует выделить кр изисн ые явлен ия в семье: 

§ р ост числа р азводов и количества н еполн ых семей; 
§ н ар ушен ие ее стр уктур ы и фун кций; 
§ асоциальн ый обр аз жизн и р яда семей; 
§ паден ие жизн ен н ого ур овн я; 
§ ухудшен ие условий содер жан ия детей; 
§ н ар астан ие психоэмоцион альн ых пер егр узок у взр ослого н аселен ия, 

н епоср едствен н о отр ажающихся н а детях; 
§ р аспр остр ан ен ие жестокого обр ащен ия с детьми в семьях. 
Кр изисн ые цен тр ы помощи семьям и детям, а также ор ган ы опеки и 

попечительства зан имаются пр офилактикой социальн ого сир отства и р аботают с 
н еблагополучн ыми семьями. Одн ако н ельзя сказать, что эта система р аботает 
эффективн о.  

Еще одн а особен н ость пр оявлен ия социальн ой сир оты - состоян ие психического 
и физического здор овья детей - социальн ых сир от. Ведь здор овье н ации - н асущн ая 
забота совр емен н ой Р оссии. Еще до поступлен ия в социальн ые учр ежден ия 
потен циал здор овья р ебен ка во мн огом зависит от здор овья его р одителей. Одн ако их 
отличает ан тисоциальн ый обр аз жизн и: пьян ство, ан тисан итар н ый обр аз жизн и, 
р азличн ые заболеван ия, такие как вен ер ические заболеван ия, тубер кулез, ВИЧ, 
котор ыми он и часто зар ажают своих детей. 

Существует определенное влияние р азличн ых фактор ов н а здоровье будущих 
детей-сир от еще до их рождения. Часто р ожден ие р ебен ка от р одителей, впоследствии 
лишен н ых р одительских пр ав, н е план ир овалось или было н ежелательн ым, что 
отр ицательн о сказывалось н а вн утр иутр обн ом р азвитии. В р езультате потен циал 
здор овья детей-сир от н изкий. У большин ства из н их мн ого пр облем с физическим и 
психическим здор овьем из-за отр ицательн ой н аследствен н ости. [3]. 

Н а сегодн яшний день среди детей, воспитывающихся в домах ребенка и детских 
домах, 79% отстает в психическом развитии, у 59% отмечается отставание в физическом 
р азвитии, 60% детей имеют тяжелую хр он ическую патологию, пр еимуществен н о 
цен тр альн ой н ер вн ой системы [1, С. 5]. Таким обр азом, н а фон е н евысокого в 
стр ан е ур овн я р ождаемости пр облема социальн ого сир отства в Р оссийской 
Федер ации имеет угр ожающие масштабы и обозн ачен а ср еди пер воочер едн ых задач. 
Ее р ешен ие должн о пр оисходить поэтапн о, с пр ивлечен ием р азличн ых служб и 
ведомств, в пер вую очер едь путем р еализации закон одательн ых ин ициатив[2]. 

С появлен ием классового общества социальн ое сир отство возн икает, когда дети 
лишаются р одительской опеки из-за н ежелан ия или н еспособн ости р одителей 
выполн ять свои обязан н ости, бр осая р ебен ка или отстр ан яя его от воспитан ия. 
Н аиболее частыми пр ичин ами отказа от р ебен ка являются тяжелые заболеван ия 
(60%), а также тяжелые матер иальн ые и семейн ые условия жизн и (около 20%). Таким 
обр азом, в большин стве случаев отказ р одителей вызван  н еобходимостью пер едать 
тяжелобольн ого р ебен ка под полн ую опеку государ ства. 

Известн о, что р оль семьи для человека очен ь велика. Имен н о в семье возн икают 
устан овки и цен н остн ые ор иен тации, идеи и ожидан ия, н апр авлен н ые н а 
самор еализацию личн ости в р азличн ых р олях и социальн ых фун кциях в будущем. 
Следует отметить, что дети, лишен н ые постоян н ого во всех отн ошен иях 
эмоцион альн ого и тактильн ого кон такта с р одителями, стан овятся апатичн ыми, 
безын ициативн ыми, подозр ительн ыми и кон фр он тацион н ыми, вплоть до агр ессии. 
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Зн ачительн ая часть детей-сир от воссоздает жизн ен н ый путь р одителей. 
Р одители этих детей употр ебляли алкоголь или н ар котики и н е р аботали. Опыт детей, 
живущих сн ачала в н еблагополучн ых семьях, а затем в ин ституцион альн ых 
учр ежден иях, опр еделяет их н изкую мотивацию к р аботе и искажен н ое пон иман ие 
моделей семьи и супр ужеских отн ошен ий, что, в свою очер едь, воссоздает семейн ые 
дисфун кции и социальн ое сир отство в будущих поколен иях.  

Пр ичин ы н еудач н а «семейн ом фр он те», хар актер н ые для большин ства детей-
сир от, связан ы со спецификой р азвития их личн ости и жизн и, а имен н о: 

§ отчужденность, недоверие к людям, недоброжелательное, враждебно-
отстраненное отношение к ним, неумение общаться, что затрудняет установление 
контактов; 

§ н ер азвитость культур ы чувств и социальн ого ин теллекта; 
§ слабо р азвитое чувство ответствен н ости за свои поступки; 
§ эгоизм, потр ебительское отн ошен ие к близким людям; 
§ н изкая самооцен ка, н еувер ен н ость в себе. 
Эффективн ость р ешен ия пр облемы социальн ого сир отства опр еделяется 

н аличием пр евен тивн ой системы его пр еодолен ия. Н а мой взгляд, он  должен  
охватывать следующие н апр авлен ия социальн ой политики государ ства: 

1. Укр еплен ие ин ститута семьи, воспитан ие уважен ия к семейн ым цен н остям и 
тр адициям.  

2. Ор ган изация ин н овацион н ой системы сопр овожден ия и р еабилитации 
н еблагополучн ых семей.  

3. Усовер шен ствован ие системы социальн ой ин тегр ации и жизн еустр ойства 
детей-сир от.  

4. Н аучн о-методическое обеспечен ие системы пр офилактики и пр еодолен ия 
социальн ого сир отства.  

5. Деятельн ость государ ства по стабилизации социальн о-экон омических и 
политических пр оцессов в стр ан е.  

6. Возр ожден ие духовн ой культур ы н ации.  
7. Экон омическая, закон одательн ая, социальн ая поддер жка семьи, матер ин ства и 

детства.  
8. Распространение передового опыта лучших воспитательных традиций, 

основанных на гуманизме, любви и уважении к ребенку.  
9. Р еор ган изация пер едовых систем гуман истического обр азован ия в 

учр ежден иях, где воспитываются дети-сир оты. 
10. Совер шен ствован ие системы пр оживан ия и обеспечен ия детей-сир от. 
В Семейн ом кодексе Р оссийской Федер ации, закон ах Р оссии «Об охр ан е 

детства», «Об обеспечен ии ор ган изацион н о-пр авовых условий социальн ой защиты 
детей-сир от и детей, оставшихся без попечен ия р одителей» пр иор итетн ыми фор мами 
являются: усын овлен ие, опека, помещен ие в пр иемн ую семью или в детский дом с 
семейн ой фор мой воспитан ия[6]. 

Детям, котор ые по р азн ым пр ичин ам лишен ы биологической семьи, государ ство 
юр идически гар ан тир ует пр аво н а воспитан ие чер ез семейн ые фор мы 
жизн еустр ойства. Р азвитие таких фор м - необходимое условие воспитан ия детей-
сир от и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Таким образом, решение проблемы преодоления и предотвращения социального 
сиротства в Р Ф остается для государства трудным. Это требует комплексного 
межведомственного подхода. Проблемы и факторы риска в этой области чрезвычайно 
сложны и имеют тенденцию к увеличению. Они касаются политической, экономической, 
правовой, социально-психологической и образовательной сфер общества. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается  теоретические подходы к понятию «семейные 
ценности», роль семьи в формировании семейных ценностей в процессе социализации. 
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Abstract. This article examines theoretical approaches to the concept of "family values", the role of the 
family in the formation of family values in the process of socialization. 
Keywords: family, family values, personality socialization, formation of family values. 

 
Семья является объектом изучения многих наук - социологии, психологии, 

педагогики, демографии, истории, юриспруденции, выделяющих в качестве ее основных 
характеристик «семейные отношения» и «семейные ценности». 

 Понятия «семья» имеет множество определений. «Толковый словарь» Ожегова 
С.И. определяет семью, как  группу  живущих  вместе  близких  родственников [8].  
Большой  энциклопедический  словарь  дает определение  семьи как основанной на 
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браке или кровном родстве малую группу, члены которой связаны общностью быта, 
взаимной помощью, моральной и правовой ответственностью [3]. В «Философском  
словаре»  как «вид социальной общности, важнейшая форма организации личного быта, 
которая основана на супружеском союзе и родственных связях. [11] 

Термин «семья» используется в нормативно-правовых документах, хотя в 
«Большом юридическом словаре» подчеркивается, что этот термин имеет не правовой, а 
социологический характер и в разных отраслях права (семейном, гражданском, 
трудовом) в него вкладывается разный смысл [2]. Так в теории семейного права (в 
юридическом смысле) семья определяется как круг лиц, связанных личными 
неимущественными и имущественными правами и обязанностями. В Семейном кодексе 
РФ понятия «семья» не раскрывается, но в  статье 1 отмечается о «необходимости 
укрепления семьи, построении семейных отношений на чувствах взаимной любви и 
уважения, взаимопомощи и ответственности перед семьей всех ее членов» [9].  Именно 
эта главная цель и определяется как основная идея Семейного кодекса (и других 
законодательных актов в данной области), проходящая через все его институты: права и 
обязанности супругов, родителей и детей и прочие условия.  

В «Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на 
период до 2025 года», утвержденной Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 25 августа 2014 г. N 1618-р.,   приоритетными целями и задачами  на 
современном этапе стало  утверждение традиционных семейных ценностей и семейного 
образа жизни, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций в семейных 
отношениях и семейном воспитании, а также создание условий для обеспечения 
семейного благополучия, ответственного родительства, повышения авторитета 
родителей в семье и обществе, поддержания социальной устойчивости каждой семьи и 
традиционным семейным ценностям [5].  

Сам термин «ценность» широко используется в философской и социологической 
литературе для указания на человеческое, социальное и культурное значение 
определённых явлений действительности [7].  А.Г. Харчев, С.И. Голод, В.М. Розин,        
А.И. Антонов, Д.В. Медкова считают, что система семейных ценностей не имеет единого 
представления и классификации. Любая семья существует не сама по себе, а 
непосредственно включена в цепь поколений. И то, как она будет устроена,  зависит  от 
того, какие примеры, уроки, заветы, традиции она получила от своих предков. Каждая 
семья по своей сути является уникальной и  существует ряд неизменных во все времена 
семейных ценностей. Формирование этих ценностей очень значимый, важный и 
сложноорганизованный процесс. Данный процесс требует со стороны всех членов семьи 
взаимопонимание, внимательное отношение к родным и близким, доверительные и 
уважительные отношения между членами семьи, готовность прийти на помощь и оказать 
поддержку, сохранение семейных традиций. Семейные ценности, а именно 
(традиционные семейные ценности) – культивируемая в обществе совокупность 
представлений о семье, влияющая на выбор семейных целей, способов организации 
жизнедеятельности и взаимодействия. Если рассматривать через призму 
социологических наук, то  ценности рассматриваются как обобщенные представления 
людей о нормах и целях своего поведения [6]. 

Согласно исследованиям О.Г. Дробницкого, О.В. Дыбиной, Н.Н. Никитиной,          
Н.С. Розова [3], семейные ценности являются ценностями-нормами и являются как 
идеальная основа ориентации, идеальные критерии, на базе которых оценивается 
действительность и совершается выбор поступка, действия. А.Б. Федулова, в своих 
социологических исследованиях  определяет семейные ценности как социокультурные 
предпочтения в брачно-семейных сферах (сфере добрачного поведения, выбора брачного 
партнера, сфере родительства, сфере брачно-семейных отношений, сфере брачно-
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семейных ролей, сфере супружества). Семейные ценности в этом понимании связаны с 
ценностными ориентациями членов семьи и способны удовлетворять потребности 
индивидов, служить их интересам и целям [10].   

В формировании ценностного отношения к семье, по мнению В.В. Абраменковой  
и  О.А. Карабановой,  позиция детей в системе отношений с родителями это  образ дома, 
образ своей семьи, образ родителей и системы семейного воспитания складывается  у 
них, как активных участников семейной событийной жизни и семейных отношений [4].   
В развитии семейных ценностей, можно выделить такие этапы как: любовь, а именно 
(взаимопонимание, верность, уважение, справедливость, доверие, доброта, искренность, 
надежность, ответственность, честность, порядочность), сексуальные отношения, дети, 
хозяйство, быт, экономика, преемственность поколений, традиции (семейные, 
культурные, национальные, светские), здоровье, счастье [4].    

Классификация семейных ценностей вытекает из определения семьи. Семейные 
ценности можно разделить по элементам связи внутри семьи. Выделяется три группы 
семейных ценностей: ценности, связанные с супружеством; ценности, связанные с 
родительством; ценности, связанные с родством. 

Формирование семейных ценностей осуществляется не только в условиях 
семейного воспитания, но нуждается во внимании и поддержке со стороны общества и 
государства. Одним из приоритетных направлений работы с молодёжью является 
формирование культуры брачно-семейных отношений в процессе подготовки юношей и 
девушек к взрослой жизни, в том числе и семейной,  а также к формированию у 
молодёжи ответственного отношения к процессу образования семьи. В работе  с 
молодежью должен присутствовать комплекс разноплановых, систематических, 
разновозрастных мероприятий семейной направленности, ориентированных на 
формирование семейных ценностей. 

Эффективным в формировании семейных духовно-нравственных ценностей 
является применение традиционных и инновационных форм: коллективных, групповых 
и индивидуальных методов организации мероприятий. 

Общество транслирует ребенку, молодому человеку набор ценностей, которые он 
усваивает в процессе социализации, поэтому исследование семейных ценностей  
представляется особенно актуальной проблемой в ситуации социальных изменений. 
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Аннотация: с целью более глубокого информирования заинтересованных лиц рассматривается 
понятие патриотизма в широком смысле, его смысловая дифференциация относительно 
конкретных факторов; мнение о том, почему патриотизм не может быть национальной идеей и 
почему национальная идея всё же необходима для прорастания патриотизма. 
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Abstract: in order to better inform interested persons, the concept of patriotism in a broad sense is 
considered, its semantic differentiation with respect to specific factors; an opinion on why patriotism 
cannot be a national idea and why a national idea is still necessary for the germination of patriotism. 
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Сегодня патриотизм имеет множество смысловых трактовок как в нашей стране, 
так и за рубежом. Сам смысл и патриотизма, и патриотических чувств, и 
общечеловеческих идей под другими смысловыми формами и названиями менялись в 
различные исторические периоды. Патриотизм был присущ и западникам, и 
славянофилам. Он сопровождал декабристов и реакционеров. Он был присущ даже 
террористам конца XIX столетия. В политических стачках начала XX века были 
патриотические идеи, революция 1917 года была столкновением двух больших групп 
различных патриотизмов [3]. И социал-революционеры были не меньшими патриотами, 
чем большевики, но «история – это политика, опрокинутая в прошлое» всего лишь [4]. 
Исходя из того, кто находится у власти и какой общественно-политический строй в 
стране, мы знаем, для какого исторического периода что из вышеперечисленного 
являлось патриотичным, а что – нет [4]. 

На сегодняшний день мы имеем ряд событий, которые можно связать с 
проявлением патриотизма. К ним относятся Отечественная война 1812 года или же 
Великая Отечественная война 1941-1945 годов (несмотря на то, что названные события 
на самом деле состоят из множества событий). Конечно, в нашей истории есть не только 
военные победы, много побед и в мирной жизни: покорение космического пространства, 
научные открытия и т.д. Разумеется, выводы о патриотичности того или иного явления 
связаны с тем, что эти события объединяли массы людей, а не разобщали. Гражданские 
войны разобщают людей по политическому, культурному и иным признакам, войны 
против внешнего врага сплачивают народ. Второй причиной этого сплочения можно 
назвать пропаганду политического аппарата, нацеленного на объединение населения 
вокруг какого-либо события. Полёт Гагарина вокруг Земли был не просто научным 
достижением. Советский человек, такой же, как и все остальные граждане СССР, 
полетел в космос, советская ракета, созданная и сконструированная советскими 
инженерами, доставила Гагарина в космическое пространство, а коммунистическая 
партия сделала так, чтобы мечты о космосе стали ближе каждому советскому человеку. 

Существует патриотизм, который является продуктом пропаганды государственной 
машины – назовём его государственным патриотизмом. Также есть такой патриотизм, 
который исходит от каждого человека, и эта индивидуальная психологическая 
направляющая, основанная на положительных чувствах к себе, семье, району, городу и 
стране, объединяющая людей, превращающая индивидуальный, субъективный 
патриотизм в интерсубъективный – назовём его социальным патриотизмом. Идеальная 
социально-политическая атмосфера возникает тогда, когда государственный патриотизм 
сопоставим по идеям, интересам, целям и силе воздействия с социальным патриотизмом 
[2]. Понятийную разницу государственного и социального патриотизма можно уловить в 
аналогии различия понятий государство и общество по М. Веберу [6]. Сопоставление 
идей государства и общества в одном интерпретационном поле является истинным 
патриотизмом и, во многом, зависит от государства и его манипулятивных технологий. 
Патриотизм является очень важным механизмом, потому что государство непатриотов, а 
уж тем более, состоящее из антипатриотов, распадётся рано или поздно, если не 
появится идея, скрепляющая это общество, а по сути сделает членов этого общества 
патриотами. 

Патриотизм как термин был описан ещё в Древней Греции и имеет корень «патр», 
что означает «отец». При Петре I это слово пришло к нам в страну. Но ещё задолго до 
петровского времени, а также уже после него каждая политическая сила наполняла 
своим смыслом термин патриотизм, он менял окрас и направление [1; 3; 5]. 

Патриотизм не может быть национальной идеей или вектором развития страны, т.к. 
он является средством для достижения этой цели. Национальная идея является некой 
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вершиной горы, направлением или вектором, то, к чему нужно стремиться. Патриотизм – 
это технология (если говорить с позиции государства) сплочения людей для какой-то 
цели. Статья 13 Конституции РФ гласит, что никакая идея, идеология не может быть 
главенствующей, т.к. наше общество является свободным от различного рода идеологий, 
но патриотизм не может быть деидеологизированным явлением [4]. Идея сама является 
ядром идеологии. В ходе встречи в 2016 г. с предпринимателями, входящими в Клуб 
лидеров, В.В. Путин сказал, что «у нас нет никакой и не может быть никакой другой 
объединяющей идеи, кроме патриотизма». Таким образом, выстраивается смысловая 
аномия вокруг патриотизма. По одним источникам, это наша национальная идея, но нет 
ни одного доктринального документа, это подтверждающего Т.е. на эти весьма понятные 
и очевидные каждому с виду тезисы возникают вопросы и пробелы в законотворчестве и 
противоречия в научных кругах, что также бьёт по политической активности молодёжи. 
К тому же, национальная идея – это функция, тогда как патриотизм в социальной среде 
является чувством. Чувство является иррациональным явлением, иррациональное весьма 
сложно описать с когнитивной точки зрения. Функцию можно осмыслить. Идея сродни 
целеполаганию. 

На сегодняшний момент есть ряд нормативно-правовых документов, описывающих 
патриотизм. К ним относятся государственная программа «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы», Федеральный закон "О воинской 
обязанности и военной службе" от 28.03.1998 N 53-ФЗ, Федеральный закон от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в РФ, Стратегия государственной национальной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года от 19 декабря 2012 г. N 1666 и другие, но 
в этих документах нет чёткого понимания, какой патриотизм всё-таки нам нужно 
воспитывать. Политические и общественные деятели не могут дать досконального 
определения патриотизма. У людей, в том числе и молодёжи, возникает разнополярный, 
полинаправленческий образ патриотизма. Патриотизм является одновременно и 
чувством, и деятельностью, и мотивацией, и идентичностью [2]. Он также является 
идеей или идеологией под вопросом. В таком разнонаправленном понятии нет 
возможности определить главенствующий смысл. Таким образом, сегодня неясно само 
наполнение патриотизма, ведь любовь, солидарность, уважение к народу были и у 
«белых» и у «красных» в годы гражданской войны [3]. 

В 2017 году была внесена инициатива проекта Федерального закона о 
патриотическом воспитании, так и не вышедшая в свет. В дальнейшем этот законопроект 
рассматривался и был отправлен на доработку. Помимо всего прочего смысл 
патриотизма, по сравнению с подобными законами, в этом законопроекте остался таким 
же, т.е. не было ничего нового. Анализируя данный документ, можно обратить 
внимание, например, на статью 3, описывающую принципы государственной политики в 
сфере патриотического воспитания, а конкретно такие выдержки: «обеспечение права 
каждого гражданина на патриотическое воспитание», «признание необходимости и 
значимости патриотического воспитания», «единство образовательного пространства в 
сфере патриотического воспитания» и т.д. Патриотическое воспитание является не 
правом, а общественно-политической необходимостью, патриотическое воспитание не 
должно быть оторванным от остального образования, а быть включённым в него, быть 
неразрывным его компонентом, быть интегрированным и, возможно, даже основанным 
на патриотизме. Невозможно говорить о патриотическом воспитании отдельно от 
образования, точно также, как и невозможно говорить отдельно о патриотизме и 
государстве. 

Стратегической целью нашего государства на сегодняшний момент является 
укрепление научного аппарата о патриотизме, внесение, если это того требует, 
законодательной инициативы, описывающей национальную идею или идеологию и 
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корректива всего остального законодательства, которое бы подчинялось этой 
национальной идее. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу особенности усвоения молодым поколением системы 
знаний и ценностей через интернет пространство, анализу процесса «интернет - социализации». 
Интернет может являться агентом в получении социальных навыков, в отработке практических 
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Актуальность выдвинутой проблемы обусловлена пониманием взаимосвязи 
развития современного общества и интернета, являющегося, на сегодняшний день, 
неотъемлемой частью коммуникации молодого поколения и определяющего процессы 
социализации молодёжи. Общество в целом и российское общество, в частности, с 
появлением интернета, стало на новую ступень своего развития.  

В силу своих возрастных особенностей, молодёжь особенно подвержена влиянию 
интернета, так как представляет из себя наиболее динамичную часть общества, которая 
активно осваивает новые навыки и роли, информацию, стремится к сепарации и 
экономической независимости от взрослых, активно ищет своё место в социальной 
структуре и стремится к объединению в неофициальные группы по интересам [1].  

С одной стороны, различные социальные сети, сайты, онлайн - игры помогают 
молодому человеку, при высоком уровне мобильности, получать социальные навыки, где 
отрабатываются практические социальные коммуникации и стандарты поведения, а с 
другой - интернет может погрузить молодого человека, при неустойчивой и внутренней 
противоречивости психики, в виртуальную реальность, которая захватывает его в 
иллюзорный мир, и как следствие – возникают проблемы в адаптации и накоплении 
социального опыта в настоящем мире. Отсюда следует, что существуют как, 
положительные, так и негативные механизмы влияния на процесс социализации, такого 
агента, как интернет.  

Исследователи данной проблемы называют достаточно широкий круг механизмов. 
Обозначим наиболее характерные, оказывающие значительное влияние на процесс 
социализации. Влияние интернета можно рассматривать в рамках следующих аспектов:  

- Уход от реальности – процесс формирования собственного пространства, которое 
основывается на интересах молодого человека;  

- Интернет-социализация – процесс, помогающий узнавать и усваивать 
определенные нормы, ценности и т.д. в интернет пространстве;  

- Самообразование – процесс, позволяющий молодому человеку находить и 
усваивать новые знания;  

- Самопрезентация в социальных сетях – процесс, помогающий молодому человеку 
презентовать себя, самоутверждаться за счет этого, в социальных сетях;  

- Потеря самоидентичности – процесс, который происходит, в следствие 
примеривания на себя различных «социальных масок», образов в интернете, при потере 
собственного «Я»;  

- Формирование субкультур – создание групп или виртуальных реальностей, на 
основе которых организуются субкультуры и движения. Одной из основных функций 
интернет пространства, является «интернет-социализация» [2].  

Социализация как процесс усвоения человеческим индивидом определенных 
систем знаний, норм и ценностей, позволяющих ему функционировать в качестве 
полноправного члена общества, включает как социально-контролируемые процессы 
целенаправленного воздействия на личность (воспитание), так и стихийные, спонтанные 
процессы, влияющие на её формирование. Таким образом, интернет относят к агенту как 
первичной, так и вторичной социализации человека. В данной статье интернет 
анализируется, как агент вторичной социализации. 

Выделяют три этапа интернет – социализации личности: доинтернетный, 
начальный и основной. Доинтернетный этап, характеризуется получением молодым 
человеком сведений об интернет – пространстве, формирующем общее представление об 
этой системе. Скорее всего, в данном аспекте можно говорить о первопричинах, которые 
движут и побуждают молодого человека к передвижению по информационному 
пространству, а именно:  

1. Необходимости в онлайн – общении, которое заменяет живой диалог;  



 
 

66 

2. Необходимости в развлекательных или коммуникативных ресурсах интернет – 
пространства;  

3. Необходимости в поиске информации, связанной с учёбой или работой;  
4. Необходимости в признании и уважении других людей и т.д.  
В дальнейшем это устоявшаяся система и формирует мотивационную 

составляющую, которая может быть направлена на деловое общение, либо формируя 
игровой мотив и др.  

На начальном этапе, мотивы формирует инструментальную составляющую. Чем 
больше мотивов в интернет – пространстве, тем больше «инструментов», программ и 
сервисов требуется молодому человеку для реализации своих желаний. На данном этапе 
человек усваивает принципы системы и технологии пользования. По окончанию 
обозначенного этапа, у человека может появиться еще больше мотивов нахождения в 
интернете, обусловленных требованиями в эффективных средствах, постоянного 
совершенствования и обновления информации, способствующих реализации 
потенциала, что, в свою очередь, позволит личности творчески реализоваться уже в 
реальном мире. Реалии таковы, что интернет – пространство, при многообразных 
задачах и функциях, для молодёжи стало традиционным местом организации, 
способствующим созданию оптимальных средовых условий, поддержке и помощи. 
Основной этап интернет - социализации связан с тем, что человек выступает не только 
потребителем, но и производителем информации, развлечений и услуг.  

Эффективная организация молодого интернет - пользователя, в рамках данного 
этапа, зависит от следующих факторов, таких как:  

1. Степени социальной зрелости;  
2. Степени осознанности и личной ответственности;  
3. Наличия чётких целей в организации передвижения по информационному 

пространству;  
4.Наличия конструктивных форм пребывания в интернет – пространстве, при 

сохранении личной жизни и личного пространства молодого пользователя и др.  
Таким образом, анализ составляющих и этапов интернет – социализации личности 

позволяет судить о степени социализации молодого человека при использовании такого 
агента, как интернет. Несомненным остаётся и тот факт, что молодой человек, 
знакомящийся с интернет пространством, прежде всего, формирует собственные мотивы 
пребывания в виртуальном пространстве, что позволяет ему либо формировать 
инструментарий, помогающий в реализации его возможностей, либо уходить от 
реальности. Выбор варианта мотива пребывания в интернет пространстве зависит от 
следующих факторов: шаблонов мышления и привычек в поведении, используемые во 
взрослой жизни; степени социальной зрелости, осознанности и ответственности; от 
наличия конструктивных или деструктивных форм организации своего жизненного 
пространства, в целом, и т.д. Отсюда следует, что формирование конструктивных форм 
интернет – социализации, способствующих реализации потенциала молодёжи, зависит, в 
первую очередь, от степени готовности к этому самой личности. 
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Секция 2. Устойчивая молодежная инфраструктура и молодежные 
форсайт-проекты: ресурс развития общества 

 
 
ПРОЯВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ АКТИВНОСТИ МОЛОДЕЖИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ 

ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Е.А. Бородин 
г. Москва, ФГБОУ ВО Московский государственный 

психолого-педагогический университет 
 
Аннотация: в статье рассматривается волонтерская деятельность как одна из форм проявления 
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Развитие системы гражданского общества в современной России неразрывно 

связано с популяризацией волонтёрской деятельности. Волонтерская деятельность – это 
деятельность, основанная на принципах открытости и безвозмездности при оказании 
помощи другим людям. В широком смысле рассматриваемое понятие означает человека, 
который осуществил сознательный, самостоятельный выбор [6]. Все большее количество 
людей ежегодно вступают в ряды волонтеров. Большинство представителей данного 
вида деятельности это молодежь. Волонтерская деятельность позволяет молодым людям 
не только участвовать в социально-значимых процессах, происходящих в обществе, но и 
выражать свое мнение и позицию. 

По мнение И.Н. Григорьева ключевыми признаками волонтерской деятельности 
являются: 

1. Добровольность  
2. Безвозмездность 
3. Осознанность 
4. Общественная полезность [4]. 
В соответствии с положениями Всемирной Декларацией Добровольчества 

(волонтерства) говорится, что «добровольчество (волонтерство) – это фундамент 
гражданского общества». Оно воплощает в жизнь устремления человечества к 
достижению мира, свободы, безопасности, справедливости и реализации возможностей 
для всех людей. [2].  

Современная молодежь в большинстве своем имеет активную гражданскую 
позицию. Гражданская активность в социологии определяется как деятельность, 
направленная на изменение и развитие гражданского общества [5].  

Молодежь, как наиболее активная часть гражданского общества, быстрее всего 
реагирует на те или иные изменения. Одним из способов участия в этих изменениях по 
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праву можно считать волонтерство. Попадая в волонтерскую среду молодёжь видит 
перед собой широкий спектр возможностей. Она может участвовать в организации 
спортивных, культурных, политических, экологических и других мероприятий. В 
процессе участия молодёжь взаимодействует с различными социальными группами, 
таким образом, имея уникальную возможность взглянуть на проблему с разных сторон, 
что в свою очередь позволяет сформировать более точную и объективную позицию.  

В последние годы волонтерство получило широкую поддержку не только со 
стороны государства, но и со стороны некоммерческого сектора. Благодаря развитой 
системе грантовой поддержки, молодые граждане получили возможность реализовывать 
свои проектные идеи, в том числе направленные на развитие гражданского общества и 
волонтерской деятельности. Повсеместно в субъектах РФ создаются ресурсные центры 
развития волонтерства. В данных организациях гражданам оказывают не только 
образовательную, но и методическую, а также информационную поддержку. 

Наиболее ярким примером проявления гражданской позиции может служить 
помощь молодежи по организации и проведению выборов в органы исполнительной 
власти. В ходе проведения выборов волонтеры осуществляют не только функцию 
наблюдателей, но и людей способных помочь изъявить свою позицию другим людям, 
которые не могут этого сделать в силу возраста или наличия других причин. 

Также молодежь активно участвует и организует мероприятия экологической 
направленности.  К сожалению количество проблем, связанных с экологией в России с 
каждым годом не уменьшается, в большинстве своем это связано с низким уровнем 
экологической грамотности. 

Волонтеры работают с заповедниками и организациями, занимающимися охраной 
природы. Они помогают в уборке и обустройстве территорий заповедных земель, 
проведении исследований и многом другом. Также волонтеры принимают участие в 
различных субботниках, а иногда просто следят за чистотой своего города, района или 
даже двора. Не менее важным аспектом их деятельности является работа с населением. 
Волонтеры учат людей, как жить в гармонии с природой, рассказывают о проходящих 
экологических акциях или же правильной утилизации мусора. 

Нельзя так же не отметить тот факт, что волонтерство как деятельность помогает 
человеку приобретать новые знания, умения, навыки. Участвуя в добровольческой 
деятельности человек также совершенствуется и помогает совершенствоваться другим 
людям [4]. Не менее важно участие в этом процессе так называемых «серебряных 
волонтеров», к ним относятся люди пришедшие в добровольчество после 55 лет. 
Благодаря совместному участию в мероприятиях молодежи и старшего поколения 
происходит уникальный процесс обмена опытом, с одной стороны молодежь получает 
возможность ответа на вопрос: «Как избежать ошибок?», а старшое поколение понять 
причину поведения молодежи в тех или иных ситуациях. 

Безусловно, гражданская активность не может обуславливаться только участием 
молодежи в волонтерской деятельности. Но не принимать во внимание того, что 
добровольчество в последние годы занимает ведущую роль в процессе формирования 
гражданской позиции молодежи нельзя. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваться вопрос культурно-оздоровительной деятельности 
молодежи в городском округе Подольск. Автором проведен анализ численности населения, 
деятельности молодежных центров в городе, раскрыты основные направления деятельности 
центров. Выделены основные достоинства развития верховой езды как формы культурно-
оздоровительной деятельности в регионе. 
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В последнее время все чаще встает вопрос о культурно-оздоровительной 

деятельности молодёжи.  Рассмотрев опыт работы с молодежью в городском округе 
Подольск, мы выяснили, что в городе на момент середины 2020 года, численность 
населения составляет 330 тысяч, из этого количества 30% или 100 тысяч человек 
составляет молодое население в возрасте от 16 до 30 лет. В данном случае целью 
является определить модель сетевого взаимодействия между институтом власти, 
гражданским обществом и некоммерческим сектором [5], для создания благоприятных 
условий в развитии верховой езды как современного вида культурно-оздоровительной 
деятельности молодежи. На территории города функционирует порядка 10 молодежных 
центров.  
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В результате знакомства с МБУ по работе с молодежью, центр «Максимум», 
проведен анализ его основных направлений деятельности и знакомство со структурой 
организации. Работа центра направлена на патриотическое воспитание молодежи, 
спортивное воспитание, профориентационная деятельность, а также формирование 
гражданской позиции у молодого человека.  Молодежный центр проводит в городе 
мероприятия, связанных с развитием и популизацией спорта. Из последних мероприятий 
это квест-игра «Быть здоровым – наша тема!» а также открытые соревнования среди 
школьников по спортивной ходьбе и туризму.  Так же, особое внимание уделяется лицам 
с ОВЗ. У центра «Максимум» подписан договор с президиумом Подольской-городской 
организации ВОИ (Всероссийского общества инвалидов). Данная организация старается 
привлечь молодых лиц с ОВЗ в культурно-массовые мероприятия.  

Молодежный центр проводит массовую работу по развитию патриотического 
воспитания молодежи. На многих праздниках, таких как День Победы, День России, 
День Флага РФ волонтеры и молодые представители центра принимают 
непосредственное участие в организации и проведении мероприятий. Данные 
мероприятия так же вносят вклад в развитие гражданской активности молодого человека 
и дают возможность реализоваться себя как активного гражданина социума. К работе 
центра относится и развитие молодежного туризма. Ежемесячно проводятся 
туристические походы и викторины по развитие молодежного туризма.  В планах 
Молодежного центра рассматривается сотрудничество с конно-спортивным клубом 
«Фаворит» для создания военно-игровых мероприятий. Данное сотрудничество 
способствует социальному, нравственному и патриотическому развитию молодого 
человека. К тому же, данное сотрудничество предполагает доступность для занятий всех 
категорий молодежи. 

В качестве формы сопровождения в культурно-оздоровительной деятельности 
будет рассматриваться верховая езда. Под верховой ездой будем понимать не только 
конный спорт, но также конный туризм и иппотерапию. А также всевозможные игры с 
погружениями для развития патриотического воспитания молодежи и формирования 
нравственных и культурных ценностей, способа психологической разгрузки молодого 
человека, конное волонтерство с развитием кураторства а так же развитие  фотопроектов 
с участием лошадей.  

В городском округе Подольск на данный момент работают следующие конно-
спортивные клубы: «Фаворит» , «Нимб» , «Сивка», «Пегас», «Вереск», «Атланта», 
«Прованс», «Покров», конный дом «Александрово», «Айвенго» , «Святой князь 
Владимир», «Мизинчик».  

В последние годы появляется актуальность и «мода» на занятие верховой ездой. И 
это можно отметить на примере молодых блогеров и известных личностей. Осенью 2020 
года, молодой видеоблоггер с многомиллионной аудиторией - Ника Вайпер привлекла 
внимание к «Хреновскому конезаводу» и к современной проблеме в нашей стране, 
касаемо развития конного спорта и его поддержки, высказавшись, что большое 
количество клубов и подобных организаций держится исключительно на человеческом 
энтузиазме. Блоггер через интернет площадку познакомила аудиторию с «Хреновским 
конезаводом» и привлекла внимание к проблеме исчезновения исторического 
архитектурного сооружения, а также сохранности отечественных пород лошадей.  

В качестве еще одного примера, как сохранения культурного и патриотического 
наследия служит такое место как «Аванпост». Это ранчо, находящиеся в Можайске, 
функционирующее около 7 лет, суть работы организации предполагает сохранение 
лошадей редких мастей и вовлечение молодежи в развлекательно-исторические и 
спортивные программы. Благодаря этому месту, молодые люди могут погрузиться в 
исторические события 17 века, поучаствовать в псовой охоте, раскрыть секреты 
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многодневных походов русской армии. Так же, на территории ранчо существуют 
фотозоны, с помощью которых люди могут узнать о данном месте. Ежегодно, ранчо 
принимает российских звезд, которые тоже заинтересованы в сохранение культурного и 
здорового наследия нации.  

На 2020 год, в городском округе Подольск функционирует 45 школ среднего 
общего образования. В них обучаются порядка 40 000 молодых людей. Исходя из 
данных, наш выбор данного места актуален тем, что на территории поселка существует и 
функционирует культурно-исторический комплекс – дом князя Голицына, церковь 
Знамения Пресвятой Богородицы, конюшни, ныне не действующее по причине плохого 
внешнего  состояния и не оборудованного для этого помещениями, Культурно 
Просветительский Центр и школа МОУ СОШ Имени героя России А.Монетова в 
которой на осень 2020 года обучается 777 человек. Проект предполагает воссоздания 
конного центра с сохранением его исторического облика, хронологической историей 
данного места. Данный центр будет сочетать в себе опыт уже существующих 
комплексов и даст возможность молодым людям общаться с грациозным, статным 
животным. Концентрация не будет сосредоточена на какой-то определенной группе 
молодежи, и будет охватывать все категории. Потому что любой молодой человек, в 
любом возрасте сможет подчерпнуть для себя что-то полезное.  

Для большего понимания, мы разберемся с положительными сторонами общения с 
лошадью. В первую очередь стоит выделить, что общение с лошадью и занятия верховой 
ездой могут улучшить эмоциональное состояние и физическую форму. Благодаря 
контакту с лошадью, молодой человек может стать увереннее в себе, ведь найти общий 
язык с таким грациозным, крупным животным не всегда легко, это путь уважения, 
добрты и любви, только научившись отдавать, человек добивается расположения 
животного. Верховая езда поможет развивать вестибулярный аппарат, координацию, 
равновесие и моторику, но и так же бережно относится к животным. После карантина, 
ввиду домашнего образа жизни, люди начали испытывать подобные проблемы.  В этом 
нуждаются не только дети, но и все категории молодежи, кто много времени провел в 
лежачем положении. Мало кто знает, что лошадь передаёт около 100 колебательных 
импульсов всаднику, что стимулирует циркуляцию крови органов таза и нижних 
конечностей. Так же занятия верховой ездой помогают укрепить мышцы, осанку, 
улучшить обмен веществ, может положительно повлиять на дыхательную, нервную и 
эндокринную систему. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что развитие и 
популяризация верховой езды поможет сохранению отечественных пород лошадей, а 
также предполагает развитие в экономической отрасли и в целом развитие конного 
спорта. Конный клуб выступает в роли института социализации и будет реализовывать 
основные направления ГМП, в их числе: развитие патриотического воспитания, 
вовлечение и развития волонтерства, осуществление поддержки и взаимодействовали с 
общественными организациями, ориентация на молодежь, находящиеся в опасном 
жизненном положении. 
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Аннотация.  Развитие интернет среды стало катализатором для развития медиа. Теперь каждый 
имеет возможность влиять на своё место в социальной реальности через медиапространство. 
Взаимодействие в медиареальности и с медиареальностью происходит с помощью инструментов 
кибереальности. Современный молодой человек также имеет возможность влиять на своё 
социальное окружение, на социальную структуру и положение в ней через деятельность в 
киберпространстве. Проектный подход в конструировании личного виртуального образа 
позволяет молодым людям создать желаемый целевой образ собственного “Я”, образ желаемой 
социальной структуры и образ своего места в ней.  Технология призвана помочь молодому 
человеку решить проблему самоидентификации, а также направлена на координацию действий 
молодого человека по достижению и реализации целевых образов в реальной жизни через 
технологию форсайта. 
Ключевые слова: медиареальность, киберпространство, киберинструменты, проектный подход, 
технология форсайта. 
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Abstract: The development of the Internet environment has become a catalyst for the 

transformation of the media environment and cyber reality. Now everyone has the opportunity to 
influence their place in the social structure through the media space, as a space of meanings. Interaction 
in media reality and with media reality takes place using the products of cybereality tools. Modern 
young people also have the opportunity to influence their social environment, social structure and 
position in it through activities in cyberspace. The project approach to constructing a personal virtual 
image allows young people to create the desired target image of their own "I", the image of the desired 
social structure and the image of their place in it. The technology is designed to help a young person 
solve the problem of self-identification, and also aims to coordinate the actions of a young person to 
achieve and implement target images in real life through foresight technology. 

Keywords: social space, media space, media reality, cyberspace, cyber tools, project approach, 
foresight technology. 

 
Исходя из концепции Маклюэна Г. М., медиа опосредуют чувственное восприятие 

людей, являются носителями и передатчиками различного рода информации и активно 
используются во взаимодействии людей между собой и с миром [1]. 

В то же время медиа обуславливают социальные изменения, формируют определенный 
тип культуры и цивилизации. Медиа оказываются не столько посредником, сколько средой, 
включающей в себя субъективную и объективную реальность, индивида и общество. 

Н.В. Крылова приходит к выводу о том, что медиареальность – это реалии современного 
информационного общества, впитавшие в себя социальную реальность и трансформирующие 
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ее. Исследователь отображает медиареальность как часть социального пространства и процесс, 
формирующийся «на основе взаимодействия субъектов, объектов и средств массмедиа» [2]. 

Киберпространство, по мнению В.В. Касьянова и др., затрагивает процесс использования 
ресурсов виртуального пространства и коммуникацию в сети Интернет с виртуальными 
агентами [4]. Таким образом киберпространство определяется как: 

А.) как совокупность цифровых инструментов, средств масс медиа, с помощью которых 
происходит процесс конструирования медиареальности. Киберинструмент определяет формат 
информационного сообщения, а также определяет способ прочтения сообщения. 

Б.) как взаимодействие с виртуальными агентами в медиапространстве посредством 
киберинструментов.  

Реальные агенты социального пространства создают своего рода образ, конструируют 
собственного виртуального агента, с помощью киберинструментов. Далее уже процесс 
коммуникации протекает с другими такими же виртуальными агентами в киберпространстве. 
Производным взаимодействия становится пространство медиареальности, как некий цифровой 
след, оставшийся после акта коммуникации. 

Е.М. Николаева и П.С. Котляр констатируют, что киберпространством является сегодня 
сеть Интернет, которая объединяет «все наличествующие информационные сети, которые 
можно рассматривать в качестве проекции реального пространства социума», т.е. категория 
«киберпространство» означает «совокупность электронных систем», открывшуюся для 
индивидов и различных социальных групп «как модальность для самореализации» [3]. 

Информационно коммуникационные технологии позволили фактически стереть границу 
между реальным миром и киберпространством. 

Социальные взаимодействия, которые происходят в этой неосязаемой цифровой среде, в 
том числе функционирование многочисленных виртуальных сообществ, а также новые 
возможности для построения идентичностей входят в рамки социальный аспекта анализа 
киберпространства. 

Рассмотрим те характеристики, которые определяют виртуально субъективную 
реальность и особенность современной культуры.  

В процессе социальной идентификации личность в интернете – намеренно и сознательно 
репрезентует свое поведение, с целью создать определенное впечатление о себе окружающих, 
человекоподобное образование, «связанное с ним по модели творец – творение», но в реальной 
потребительском поведении человек использует круг друзей, виды отдыха, наконец, 
потребляемые бренды для формирования имиджа себя. 

Если посмотреть на деятельность личности с точки зрения накопления репутационного 
или бренд-капитала, то человек занимается деятельностью, как репрезентацией себя: работа, 
хобби, семья [5]. 

В современном обществе произошло повсеместное интегрирование естественных форм 
деятельности человека в расширенное объективно-виртуальное пространство.  

В частности, можно сказать, что процесс ведения социальных сетей – это, прежде всего, 
отсылка знаков, которые и формируют в дальнейшем вербальную самопрезентацию, 
«определяя специфику сетевой личности – гипертекстуальность, возможность нелинейной 
организации, динамичность и игровой характер.  

Таким образом, можно сказать, что объективно-виртуальная реальность интернета 
расширяет возможности самопрезентации личности, тем самым формирует стабильную, но 
тем самым способную к изменению идентичность. Субъективная идентичность актора 
киберпространства влияет на объективную виртуальную реальность, но также и объективная 
виртуальная реальность влияет на субъективную идентичность. 

Создаваемый виртуальный образ в последствии имеет сильное влияние как на его 
восприятие окружением молодого человека, так и на его поведение в реальном социальном 
пространстве.  
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Поскольку виртуальный образ является сильным фактором жизнедеятельности, который 
позволяет аккумулировать в большем объёме разного рода капиталы, то мы считаем, что 
необходимо обучать молодого человека грамотно вести себя, выстраивать правильную 
коммуникацию в киберпространстве, чему способствует процесс киберсоциализации. 

Плешакова В. А. дает такое понятие социализации личности в киберпространстве – это 
процесс качественных изменений структуры самосознания личности, происходящий под 
влиянием и в результате использования им современных информационных и компьютерных 
технологий в контексте жизнедеятельности. Киберсоциализация человека особенно ярко 
происходит в киберпространстве виртуальной социализирующей Интернет среды, то есть 
вследствие использования его ресурсов и в процессе коммуникации с виртуальными агентами 
социализации, встречающимися человеку во всемирной глобальной сети Интернет [6]. 

Жизнедеятельность в киберпространстве отличается от реального социального 
пространства тем, что оно позволяет иначе принадлежать к тем или иным референтным 
группам и социальным общностям. Также киберпространство позволяет относительно 
безопаснее экспериментировать со своей идентичностью. 

Помочь в вопросе самопрезентации в киберпространстве на наш взгляд поможет 
проектный подход. Проектный подход будет направлен на решение вопросов - каким молодой 
человек хочет быть, какое социальное окружение он хочет видеть вокруг себя? С кем общаться 
и совместно трудиться? 

Проектирование виртуального образа позволит привлечь единомышленников, и в целом, 
оно помогает решить молодому человеку вопрос проектирования собственного будущего. 
Через создание и проработку собственного виртуального образа молодой человек творчески 
подходит к проектированию и конструированию собственной социальной реальности. Одним 
из практических методов для подобного проектирования является технология форсайта. 
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Аннотация: Данная статья направлена на изучение методики Форсайт- проектов как 
инструмента развития инфраструктуры государственной молодежной политики. В ней подробно 
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рассматривается исторический опыт относительно положения молодежи в обществе и ее роли в 
реализации молодежной политики в России, ведущие Форсайт – сессии и практические 
рекомендации к реализации государственной молодежной политике, полученные в ходе 
молодежного патриотического форума «ОстроVа 2020». 
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Abstract: The aim of this article is to study the Forsyth project methodology as a tool for developing 
the infrastructure of State youth policy. It examines in detail the historical experience regarding the 
position of young people in society and their role in the implementation of youth policy in Russia, the 
leading Forsyth sessions and practical recommendations for the implementation of State youth policy, 
obtained during the youth patriotic forum «Ostrova 2020». 
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В современном информационном пространстве, когда общество переходит в 

постиндустриальную эпоху развития, ведущая роль в формировании государственной 
молодежной политики и её нормативно-правовых актов отводится новым технологиям 
работы с молодежью и их практическим применением в развитии инфраструктуры 
молодежных сообществ и объединений. 

В связи с рассмотрением федерального закона «О молодежной политике» в 
Государственной Думе Российской Федерации, актуализация данной проблематики с 
каждым годом становится все более очевидной. Рассматриваемый закон позволит не 
только систематизировать молодежную политику России на всех уровнях ее 
функционирования, но и создать условия для самореализации молодого человека, 
повышая социальную активность за счет построения новых методов и инструментов 
регулирования общественных процессов. 

В последние годы в центре внимания исследователей находятся вопросы о 
положении молодежи в системе государственно-общественных отношений, ее роли в 
тенденциях выращивания поколения молодых лидеров и формирования феномена 
успеха как ответа на запросы современного ритма жизни. На данный момент молодежь 
занимает такую позицию, при которой её интересы и потребности, ценностные 
ориентации и особенности развития становятся центром внимания и превращаются в 
приоритетные для государства, однако, стоит отметить, что так было не всегда. В 
советском общественном строе не было понятия «молодежной политики» как таковой, 
наблюдалось патерналистское отношение к молодому поколениюво всех сферах жизни 
общества, а сам механизмреализации и функционирования работал по остаточному 
принципу, «сверху – вниз» - от высших государственных решений непосредственно к 
интересам молодежи. В 1991 году был принят закон «Об общих началах 
государственной молодежной политики», который закрепил ее как деятельность 
государства,« ..имеющую цель создание социально - экономических, организационных, 
правовых условий и гарантий для социального становления и развития молодых 
граждан, их наиболее полной самореализации в интересах всего 
общества»[1].Подготовка и принятие этого закона сыграли важную роль в становлении 
современной молодежной политики, формировании механизмов ее реализации и 
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развитии инфраструктуры на федеральном, региональном и местном уровнях. Этот закон 
СССР перестал действовать с распадом Советского Союза. В настоящее время, к 
сожалению, так и не был поддержан ни один из проектов закона о молодежной 
политике, который бы унифицировал представления о молодежи и ее роли в обществе. 

Сейчас термин «инфраструктура молодежной политики» закреплен в «Основах 
государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года» 
и означает «систему государственных, муниципальных организаций и общественных 
объединений, а также иных организаций всех форм собственности, обеспечивающих 
возможность для оказания услуг и проведения мероприятий, направленных на развитие 
молодежи»[2]. В формировании новой государственной инфраструктуры ключевую 
роль играют перспективные подходы ее построения и технологии реализации 
молодежной политики. На сегодняшний день одним из самых эффективных методик 
является форсайт.Форсайт (foresight) – это технология долгосрочного прогнозирования, 
способ построения согласованного, взвешенного и ответственного образа будущего. В 
его основе лежат технологии работы с большими экспертными панелями – сотни 
экспертов передают свои знания, мнения и предположения.[3].Форсайт – сессия и 
Форсайт - проект, которые позволяют не только «услышать голос молодежи» и 
выявить её основные запросы в построении общественного строя, но и изучить 
структуру молодежной политики «изнутри», «от первого лица». Форсайт - проекты 
также являются мощным инструментом моделирования и проекции будущего 
молодежи посредством различных психологических методик и практики инсайдов, 
благодаря которым развивается пространство коллективной работы и происходит 
интеграция молодых людей, ориентированныхна развитие молодежи и построение 
инфраструктуры для дальнейшего успешного функционирования молодежной 
политики,и общества в целом. Важно отметить, что, несмотря на новизну данной 
технологии она уже имеет всероссийский практический отклик и результат, который 
распространяется не только на сферу молодежной политики, но и на будущие 
стратегические области развития России. Примером может послужить инновационный 
проект "Форсайт 2050", ориентированный на создание проектов в научно-
исследовательскойсфере общества -биометрию паспорта, ID, водительские 
удостоверения, счет в банке, встроенные в тело человека, развитие новых видов 
альтернативной энергии и их грамотное применение, развитие новые генных 
технологий и трансплантологии, которые позволят управлять геном и значительно 
увеличат продолжительность жизни. Помимо научной направленности Форсайт - 
методики применяются в проектировании молодежных инициатив в области 
национальной политики на примере Форсайт – проекта «МежнацИнициатива»и 
институционализацию молодежной политики через Форсайт – сессии «Молодежная 
политика будущего» в Ямало- Ненецком автономном округе. 

  Одним из самых успешных опытов в моей практике участия в формировании 
стратегий развития молодежной политики стала Форсайт-сессия на Всероссийском 
патриотическом молодежном форуме ОстроVa 2020 в треке по молодежной политике 
«ОстроVa Перемен». Благодаря неделе плодотворной работы и изучению механизмов 
реализации молодежной политики, их влияния на построение инфраструктуры 
общества, мы выделили 6 основных направлений развития стратегий государственной 
молодежной политики. Среди них можно выделить следующие ключевые моменты: 
создание системы «Социального капитала», с целью отслеживания достижений 
молодого поколения, развитие систем межрегионального сотрудничества и 
наставничества для обмена ведущими практиками и трансляциями опыта и включение 
инструментов горизонтального проектирования в общегосударственную повестку 
развития молодежной политики. 
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Таким образом, мы можем сделать вывод, что новые методики выявления запроса 
молодежи посредством Форсайт - сессий и Форсайт-проектов наиболее эффективны, 
поскольку позволяют преобразовывать идеи молодежи в реальные инновационные 
проекты, создавать механизмы взаимодействия молодежи и государства,тем самым 
инвестируя современные ресурсы в будущее развитие страны. Стоит отметить, что 
важно не только проводить грамотную политику инициирования идей и реализации 
проектов в молодежной среде, но и контролировать их закрепление как нормативно-
правовой базыновой тенденции развития инфраструктуры молодежной политики в 
виде стратегий развития, рекомендаций органам исполнительной власти  и иных 
документов, которые будут направлены на развитие всех сфер жизни общества. 
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По состоянию на конец августа 2020 года в стране наблюдалось снижение 
заболеваемости COVID 19 и снятие многих ограничительных мер, что, бесспорно, 
позитивно отразилось на ситуации на рынке труда России.  

На сегодняшний день ситуация может измениться так как наблюдается вторая 
волна заболеваемости COVID 19, что оставляет до сих пор ситуацию в сфере занятости 
достаточно напряжённой. Именно поэтому анализ ситуации на рынке труда в нашей 
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стране и в других зарубежных странах является очень актуальной и животрепещущей 
темой, которую необходимо поднимать с целью своевременного реагирования на 
происходящие события и разработки возможных инициатив в этой области. 

В средствах массовой информации постоянно публикуются статистические данные 
об уровне занятости и безработицы, которые являются индикаторами развития рынка 
труда страны. Проследим динамику уровня безработицы в Российской Федерации в 
период карантина и после него на рисунке 1. Его значение определяется как отношение 
численности безработных к численности рабочей силы.  

 
Рисунок 1. Уровень безработицы в России в марте-июле 2020 г. [1] 

 
 
Наблюдается резкий рост уровня безработицы в апреле 2020 года по сравнению с 

мартом, когда объявили карантинные меры. И, как видим из данных диаграммы, 
сохраняется тенденция роста. Несмотря на снятие многих мер ограничений в июле рост 
только продолжился, и уровень безработицы РФ составит уже 6,3 %. Последний раз 
уровень безработицы в РФ превышал 6% в марте 2012 года (тогда равнялся 6,5%), ровно 
6% он составлял в марте 2016 года и январе 2013 года. В абсолютных цифрах количество 
безработных повысилось на 125 тыс. по сравнению с июнем и достигло 4,7 млн человек 
в июле 2020 г. Рассмотрим тенденцию изменения уровня занятости населения в нашей 
стране, который определяется как отношение численности занятого населения к общей 
численности населения в возрасте 15 лет и старше в марте-июле 2020 г. (см. рисунок 2). 
 

Рисунок 2 – Уровень занятости в России в марте-июле 2020 г. [1] 

 
 
Уровень занятости в целом по стране последние 4 месяца находится в пределах 58-

58,1 %, и пока ситуация существенно не меняется. В Российской Федерации, следует 
отметить, показатели предсказуемо ухудшились, но они лучше, чем у США, где уровень 
безработицы достиг 13% [3] или Канады (13,7%) [4]. Если говорить о ситуации в 
Московской области, то по последним статистическим данным Росстат уровень 
занятости в данном регионе составил 66,3 %, уровень безработицы всего 2,3 % в июле 
2020 года, что свидетельствует о том, что в Москве ситуация на рынке труда намного 
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лучше, чем в других регионах. Уровень безработицы в Москве постепенно 
стабилизируется. 

В разрезе наиболее пострадавших отраслей рынок труда выглядит следующим 
образом. По профессиональной принадлежности больше всего среди безработных 
граждан специалистов торговли и бытового обслуживания – таких граждан свыше 300 
тысяч человек. Далее – специалисты по административной и обеспечивающей работе, их 
более 220 тысяч. Третье место занимают специалисты транспортной отрасли – свыше 
160 тысяч человек, и ещё 155 тысяч безработных не имеют квалификации. На эти 
профессиональные группы приходится треть всех официально зарегистрированных 
безработных граждан. Меньше всего безработных, которые ранее были заняты в таких 
сферах, как логистика, консалтинг, химическая и топливная промышленность, а также 
металлургия. На всю численность этих граждан приходится менее 5% от числа 
безработных [2]. 

Пандемия позволила вскрыть все слабые места государственной политики, которые 
отразились в проблеме с безработицей среди молодёжи. Особенно остро она встала 
именно в период карантина. Формируется молодежная безработица. Задача государства 
в этот период разработать и внедрить меры государственной поддержки молодёжи в 
связи с последствиями пандемии, особенно связанной с их трудоустройством. Минтруд 
и Роструд сейчас активно развивают портал «Работа в России». Он является самой 
массовой и бесплатной базой вакансий в стране. Сами Вузы также совместно с 
государством также принимают меры, способствующие снижению молодёжной 
безработицы. В большинстве высших учебных заведениях есть специализированные 
структурные подразделения – центры карьеры и трудоустройства. По опыту, две трети 
студентов ежегодно трудоустраиваются или выходят на рынок труда через такого рода 
центры. В РФ в настоящее время 207 таких центров в разных вузах.  В период карантина 
и после него данные центры активизировали свою работу с целью помощи студентам 
найти работу. 

В этом году будут реализованы специальные меры привлечения выпускников 2020 
года на исследовательские позиции в вузы и научные организации. На портале «Работа в 
России». Можно найти 5 тыс. вакансий на исследовательские позиции для выпускников 
2020 года в основном, конечно, на стартовые позиции такие, как инженеры-
исследователи, лаборанты. Достигнута договорённость с Фондом содействия 
инновациям о расширении программ «УМНИК» и «Старт», направленных на поддержку 
научно-технических проектов выпускников 2020 года. Успешно работают меры 
государственной поддержки: онлайн-ярмарки вакансий, получение дополнительных 
компетенций в формате «Ворлдскиллс». В некоторых городах запущены проекты 
студенческой биржи труда, которые работают совместно с департаментом занятости и 
показывают неожиданные результаты. Опыт зарубежных стран в борьбе с молодёжной 
безработицей в ВУЗАХ показал, что принимаемые меры эффективно работают и 
немного сняли напряженность в этом вопросе. Например, ряд стран на период пандемии 
предложили более гибкие механизмы федеральной финансовой и иной помощи 
студентам такие как: финансовая поддержка, налоговые льготы, создание 
дополнительных рабочих мест для студентов, предоставление кредитов, ссуд, займов на 
льготных основаниях, и др.  

В ряде стран правительства предложили меры помощи студентам, испытывающим 
сложности с работой. Так, в Канаде введены налогооблагаемые пособия (Canada 
emergency student benefit – CESB) для студентов и выпускников средних специальных и 
высших учебных заведений, которые не могут найти работу ввиду пандемии (1250 
канадских долларов в месяц для обычных студентов и 2000 –для студентов, в семьях 
которых есть иждивенцы и/или инвалиды). 
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Таким образом, пандемия оказало влияние на рынок труда, на его структуру. В 
России ситуация напряжённая, но не критическая. Особенно остро в связи с 
освободившимися опытными специалистами стоит проблема студенческой безработицы 
как в РФ, так и во всех зарубежных странах. Опыт работы в данном направлении в 
зарубежных ВУЗАХ достаточно успешен. В России государство также разрабатывает и 
внедряет различные меры, которые направлены на решение проблем с трудоустройством 
студентов. 
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Аннотация. В связи с разработкой нового плана мероприятий по реализации Стратегии развития 
воспитания в РФ на 2021-2025 годы актуализируется проблема обновления концептуальных 
документов, направленных на развитие детского движения в субъектах России, определения 
новых механизмов социально-педагогической поддержки деятельности детских общественных 
объединений, а также вопросы эффективного взаимодействия детских сообществ с 
образовательными организациями общего, профессионального и дополнительного образования и 
с другими социальными институтами воспитания. Обосновывается необходимость внедрения 
новых форм и подходов, обеспечивающих создание благоприятной среды для саморазвития и 
самовоспитания подрастающего поколения на основе опыта детского движения Республики Саха 
(Якутия). 
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Abstract: In connection with the development of a new action plan for the implementation of the 
Strategy for the Development of Education in the Russian Federation for 2021-2025, the problem of 
updating conceptual documents aimed at the development of children's movement in the constituent 
entities of Russia, determining new mechanisms of social and pedagogical support for the activities of 
children's public associations, as well as issues of effective interaction of children's communities with 
educational organizations of general, professional and additional education and with other social 
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В рамках исполнения Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-

2017 гг., утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 01 июля 2012 г. 
№761 (далее – Стратегия), была разработана Стратегия развития воспитания в РФ на 
период до 2025 г. [1], где в числе приоритетных задач определена роль и значение 
детских общественных объединений как социального института воспитания. 

В соответствии с документом «поддержка общественных объединений в сфере 
воспитания» предполагает:  

- улучшение условий для эффективного взаимодействия детских общественных 
объединений с образовательными организациями общего, профессионального и 
дополнительного образования в целях содействия реализации и развития лидерского и 
творческого потенциала детей;  

- поддержку общественных объединений, содействующих воспитательной 
деятельности в образовательных и иных организациях; 
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- новые технологии и форматы по привлечению детей к участию в социально 
значимых, познавательных, творческих, культурных, краеведческих и 
благотворительных проектах. 

Актуализация проблем развития детского движения на федеральном уровне и 
возможности, которые были отражены в стратегических документах, в 2012 г. позволили 
Союзу детских общественных объединений Республики Саха (Якутия) разработать 
Концепцию развития детского движения в РС(Я) [2] (далее – Концепция) согласно 
направлению №6 «Дети – участники реализации Стратегии» Стратегии действий в 
интересах детей РС(Я) на 2012-2017 гг. [3], а также в 2015 г. получить статус 
нормативно-правового акта Правительства РС(Я). Благодаря системному и 
государственному подходу удалось определить общую стратегию и разработать 
комплекс мер. 

Ключевым фактором и главным достижением в формировании действенных 
механизмов по реализации Концепции стал принцип партнерства государства с 
различными общественными институтами, профессиональными сообществами, бизнес-
структурами, который был определен в документе как основная модель при 
формировании единого подхода к решению наиболее актуальных проблем детства. 
Указанный принцип, закрепленный нормой ФЗ от 28 июня 1995 г. №98-ФЗ «О 
государственной поддержке молодежных и детских общественных 
объединений», обеспечил сбалансированную интеграцию включения в содержательный 
диалог детских общественных объединений наравне с органами государственной власти 
[4]. 

В соответствии «дорожной картой» Концепции проведена системная и плановая 
работа по организационному, ресурсному, финансовому, методическому и 
информационному обеспечению детских сообществ, законодательному регулированию 
вопросов развития и поддержки детских общественных объединений, увеличению 
количества штатных единиц педагогов-организаторов, старших вожатых и вожатых в 
образовательных организациях для обеспечения деятельности, совершенствованию мер 
по стимулированию и поощрению лидеров, руководителей и педагогов детского 
движения. 

По итогам анализа исполнения Плана по реализации Стратегии действий в 
интересах детей РС(Я) на 2012-2017 гг. и мониторинга состояния детских общественных 
объединений в муниципальных районах и городских округах республики наблюдается 
устойчивая тенденция развития детского движения на территории РС(Я) [5]. 

В 2013 г. по инициативе Главы РС(Я) было создано Единое детское движение 
«Стремление» («Дьулуур») под эгидой Главы РС(Я) [6], которое консолидировало 
разрозненные детские общественные объединения республики, расширило условия для 
реализации детских социальных инициатив, способствовало формированию у 
подрастающего поколения интереса к прошлому и настоящему Якутии. Позже, в 2016 г. 
региональное движение включилось в деятельность Общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» 
[7]. Таким образом, Российское движение школьников в настоящее время становится 
единой площадкой взаимодействия созданных и создаваемых детских общественных 
объединений России и выступает как механизм для продвижения детских сообществ на 
федеральном уровне [8].  

Управление взаимодействием внутри региона осуществляется консультативно-
совещательным органом – Советом по развитию детского движения при Президенте 
РС(Я), образованным указом Президента РС(Я) от 14 июня 2013 г. № 2103, путем 
координации и консолидации усилий государственных структур, систем образования, 
молодежной и социальной политики, общественных институтов [9]. 
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В рамках деятельности совета приняты стратегические меры по созданию 
устойчивой инфраструктуры детского движения, обеспечивающей государственную 
поддержку детских общественных объединений на постоянной и системной основе, 
выработку механизмов реализации общественно-государственной модели развития 
детских общественных объединений на школьном, районном/городском, региональном 
уровнях. 

На муниципальном уровне решаются вопросы по созданию аналогичных советов, 
разработке программ развития детского движения, назначению кураторов из числа 
заместителей глав муниципальных образований, определению уполномоченных органов 
– учреждений дополнительного образования. 

Ежегодно в государственном бюджете РС(Я) предусматриваются денежные 
средства: в виде субсидий на реализацию проектов (программ) детских общественных 
объединений и отдельных грантов на развитие детского движения. Например, общая 
сумма выделенных средств на 2012-2017 гг. составило 43 243 100 рублей. Кроме того 
прорабатывается вопрос учреждения грантов глав местного самоуправления на 
реализацию детских социальных инициатив, введения «бюджетных строк» в 
муниципальных программах по поддержке детских общественных объединений. 

В целях кадрового обеспечения и повышения компетентности специалистов с 2012-
2013 уч.г. ведется целенаправленная работа по подготовке педагогов в области детского 
движения по специальности 050148/44.02.03 «Педагогика дополнительного образования» 
с ведением МП.04 «Организация детского движения» на базе Якутского педагогического 
колледжа имени С.Ф.Гоголева.  

По состоянию на 2016-2017 уч.г. в республике было предусмотрено 793,50 
штатных единиц для организации детского движения в 625 образовательных 
организациях. Детским движением занимается 70,50 единиц на ставках «старших 
вожатых», 269,25 единиц «педагогов-организаторов», 281 «заместителей директоров по 
ВР» и 172,75 штатных единиц на ставке «педагога дополнительного образования». 

Установлены партнерские и деловые связи с федеральным центром – 
Международным союзом детских общественных объединений «СПО-ФДО», ФГБУ 
«Российский детско-юношеский центр», региональными детскими общественными 
организациями субъектов России. При поддержке и участии коллег издаются 
информационно-аналитические, научно-методические пособия, сборники и брошюры, 
организуются выездные образовательные семинары и авторские мастер-классы с 
привлечением российских лекторов. 

Ежегодно на базе Института развития образования и повышения квалификации 
проводятся образовательные курсы для педагогов, координирующих деятельность 
детских общественных объединений. Так с момента создания Единого детского 
движения «Стремление» («Дьулуур») курсы прошли: 2013 г. 82 педагога (2 курса), 2014 
– 114 (2 курса), 2015 – 167 (3 курса), 2016 – 218 (3 курса), 2017 – 235 (4 курса).  

Таким образом, принимаемые меры Главой и Правительством РС(Я), условия, 
созданные органами местного самоуправления, и позитивная деятельность самих 
детских общественных объединений приводят к увеличению позитивной активности 
детей, к повышению заинтересованности в личностном росте, укреплению 
самодисциплины, интересу к участию в образовательном процессе и снижению роста 
негативных проявлений.  

В 2011 г. детских общественных объединений в регионе насчитывалось 516, а в 
2017 г. их стало 783. Или же в 2011 г. в этих объединениях состояло 60 000 детей (т.е. 
около 27% детского населения от 8 до 18 лет были заняты общественной 
деятельностью), то в 2017 г. число членов детских общественных объединений стало 
79 265, что составило 58,6% от общего числа. Радует тот факт, что за 5 лет было создано 
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267 новых объединений, но самое главное – действующие детские общественные 
объединения расширили круг участников. За этот период число увлеченных 
общественной деятельностью возросло на 19 тысяч. 

Подводя итоги исследования, отмечаем, что современные вызовы требуют 
формирования новой модели развития детского движения России, основанной на 
принципе общественно-государственного взаимодействия. Как отмечают видные учёные 
и лидеры детского движения России А.В. Волохов и И.И. Фришман, взаимодействие 
должно быть выстроено на совместной деятельности детских общественных 
объединений и органов государственной власти, поддержки детских гражданских 
инициатив, обеспечению социализации и самореализации детей, приобретению 
социального опыта, развитию лидерских качеств [10]. 

При разработке плана мероприятий по реализации Концепции на 2021-2025 гг., на 
наш взгляд, необходимо учесть следующие предложения, которые предполагают 
максимальное использование потенциала детских общественных объединений, 
возможностей молодых педагогов, руководителей образовательных организаций и 
итогов научных исследований в области социологии, философии, педагогики, 
психологии, демографии, этнографии, экономики, политологии и т.д.: 

1) актуализировать с учетом федеральной повестки основные положения проекта 
регионального закона «О развитии детского движения в РС(Я)», одобренного 
Правительством РС(Я) в 2018 г., и внести на рассмотрение Государственного 
Собрания (Ил Тумэн) РС(Я); 

2) учредить ежегодные премии Главы РС(Я) в целях поощрения и стимулирования 
педагогов, лидеров и наставников детских общественных объединений, добившихся 
определенных результатов; 

3) создать профессиональное сообщество организаторов детского движения РС(Я) 
для выработки новых идей и трендов, подходов и инструментов по вопросам 
организации деятельности детских общественных объединений; 

4) открыть научную лабораторию по проектированию и исследованию 
социокультурных программ и практико-ориентированных технологий на базе Северо-
Восточного федерального университета имени М.К.Аммосова; 

5) организовать сеть ресурсных центров детского движения на основе 
существующих некоммерческих организаций, которые могли бы поддерживать не 
только детские общественные объединения, но и конкретные инициативы детей и 
педагогов; 

6) формировать волонтерский корпус кадрового резерва детского движения, тем 
самым организовать необходимые условия для прихода к работе с детским сообществом 
профессионалов различных отраслей. 

На основании вышеизложенного мы видим, что предложенные действенные 
механизмы и конкретные решения могут обеспечить реализацию мероприятий 
Стратегии и Концепции во благо детей, людей, которые заинтересованы и 
задействованы в расширении деятельности детских общественных объединений. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается организации досуговой деятельности молодежи, 
применяемые технологии в работе с молодежью в процессе организации досуговой 
общеразвивающей досуговой деятельности на примере проекта «Школа культуры, ремесла и 
науки». 
Ключевые слова: технологии работы с молодежью, досуговая деятельность, организация 
досуговой общеобразовательной деятельности. 

 
TECHNOLOGIES FOR WORKING WITH YOUTH ON THE ORGANIZATION OF 

LEISURE GENERAL DEVELOPMENTAL ACTIVITIES IN THE 
IMPLEMENTATION OF THE MODULAR CULTURAL AND EDUCATIONAL 

PROJECT "SCHOOL OF CULTURE, CRAFTS AND SCIENCE" 
 

Y.A. Rubtsov  
Moscow, MSUPE 

 
Abstract: This article examines the organization of youth leisure activities, the technologies used in 
working with young people in the process of organizing leisure general developmental leisure activities 
on the example of the project "School of Culture, Crafts and Science". 
Keywords: technologies for working with youth, leisure activities, organization of leisure general 
educational activities. 
 

При формировании личности обучающегося сегодня становятся важны ценностные 
ориентиры, воплощающие в себе как национальные, так и общечеловеческие ценности 
духовной жизни общества и составляющие одну из сущностных основ стратегии в сфере 
образования. В связи с этим необходимо уделять внимание к приобретению социально-
гуманитарных знаний молодежью, прежде всего через изучения культуры и истории 
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России. Важно воспитывать у молодежи осмысленного отношения к истории и 
многообразной культуре нашей страны, важнейшим на сегодняшний день остается и 
процесс сохранения и укрепления в понимании молодежи межкультурных, 
межнациональных и межпоколенческих связей, которые на протяжении всего 
исторического периода страны складывались и составляли единство всей страны. 
Актуальность данного вопроса определяется в основном тем, что в нашем обществе 
молодежь является самой уязвимой категорией, с которой требуется постоянное 
взаимодействие, направленная социальная работа. Тем самым стоит уделять внимание и 
на деятельность при работе с молодежью в сфере дополнительной культурно-досуговой 
и образовательно досуговой деятельности используя как традиционные технологии 
работы, так и внедрять современные технологии взаимодействия в сфере 
дополнительной общеобразовательной досуговой деятельности. Для решения данных 
задач и направлена реализация модульного культурно-просветительского проекта 
«Школа культуры, ремесла и науки». 

Получение качественного образования – очень важный этап становления личности 
молодого человека, в процессе обучения каждый обучающийся не только раскрывает 
свои потенциальные возможности как субъекты в учебной деятельности, но и имеют 
возможность активно реализовать свои индивидуальные способности в досуговой 
деятельности. 

Системно выстроенная и организованная досуговая деятельность является одной из 
важнейших сфер жизнедеятельности современной молодежи, которая направлена на 
раскрытие индивидуальных, творческих способностей молодого человека, способствует 
благоприятному социальному и профессиональному становлению личности. 

В различной научной литературе можно встретить рассмотрение досуга как 
деятельность, деятельность в свободное время, ради собственного удовольствия, 
развлечения, самосовершенствования, саморазвития. 

Проблемы досуга и досуговой деятельности молодежи нашли отражение в работах 
Г.П.   Орлова, А.Э Мурзина, В.Н.   Пименовой, А.В. Фатова, А.И. Беляевой,                     
А.С. Каргина и др. 

Досуговая деятельность – это то, чем нравится заниматься человеку, что 
соответствует его ценностным ориентациям, социокультурным потребностям, и от чего 
он получает удовольствие. 

В научной литературе выделяют следующие типы досуга: развивающий, 
развлекательный, домашний, спортивный, общественно-политический, разрушающий. 
Досуг, досуговая деятельность выполняют важные функции (компенсаторная, 
социализирующая, гедонистическая, творческая самореализация, развитие личностных 
качеств, общение), необходимые для полноценного развития и саморазвития личности. 
Досуговая деятельность — это осознанная и целенаправленная активность человека, 
позволяющая ему удовлетворять собственные потребности, личные интересы, 
осуществлять свободный выбор занятий, в которых он может самоутвердиться, 
самореализоваться, самосовершенствоваться [1]. 

На сегодняшний день многие исследования показывают, что при избытке выбора 
досуговой деятельности у современной молодежи есть серьезные проблемы с 
организацией своей досуговой деятельности, продуктивным проведением свободного 
времени, и связаны они с социально-экономическими, духовно-нравственными и 
личностными факторами, которые отрицательно влияют на развитие и саморазвитие 
личности. 

Важным шагом при правильной организации досуговой деятельности на 
сегодняшний день внедрять образовательный компонент, так как есть большая 
востребованность получения и закрепления знаний не только в процессе обучения в 
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образовательных учреждениях, но и во время досуговой деятельности которая в 
большинстве видов проведения проводится в неформальной комфортной обстановке и 
молодой человек с большим интересом погружается в познавательный процесс.  

Творческая досуговая деятельность поднимает личность на новую ступень – от 
потребителя духовных ценностей до их создателя, создает условия для самовыражения, 
саморазвития и самореализации личности [2]. 

В современном мире интересы и потребности молодежи постоянно меняются, 
усложняется структура организации досуговой деятельности особенно это касается 
мегаполисов.  Отсюда   вытекает   необходимость   выработать   новые разнообразные 
формы организации досуга для молодежи с применением разных технологий и в том 
числе современных технологий. 

Внедрение новых технологий, форм и методов в работу с молодежью на 
современном этапе развития общества позволит молодежи реализовать новые 
возможности для построения своего будущего и будущего всего общества страны. 

Организация досуговой деятельности для молодежи является непосредственной 
направленной работы с молодежью, согласно «Основам государственной молодежной 
политики в РФ до 2025 г.» (распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 г. № 2403-р) – 
это профессиональная деятельность, направленная на решение комплексных задач по 
реализации молодежной политики в сфере труда, права, политики, науки и образования, 
культуры и спорта, коммуникации, здравоохранения, взаимодействия государственными 
органами и общественными институтами, молодежными и детскими общественными 
объединениями, а также с работодателями. 

В настоящее время происходит процесс формирования нового типа общества, в 
котором основой выступают информация, знание. Именно молодой человек будет 
главным направлением информационного общества. Тем самым возникает потребность к 
применению различных технологий в различных процессах образования. 

Технология – совокупность приемов, применяемых в каком-либо деле, мастерстве, 
искусстве. Отличительной особенностью технологического подхода в образовании 
является ориентация на необходимость управления процессом образования. поскольку 
процесс характеризуется триединой целью (обучение, развитие, воспитание) и может 
иметь различные способы их достижения [3]. 

Для рассмотрения применяемых технологий работы с молодежью по организации 
досуговой деятельности рассмотрим реализуемый проект «Школа культуры, ремесла и 
науки». Данный проект реализуется на территории города Москвы в рамках соглашения 
с Департаментом образования и науки города Москвы в период с сентября по ноябрь 
2020 года ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет». 

Программа направлена для участия общеобразовательных организаций и 
организаций среднего профессионального образования.  

Дополнительная общеразвивающая программа "Школа культуры, ремесла и науки" 
позволит обучающимся московских образовательных организаций получить новые 
знания и закрепить имеющиеся по географии, истории и культуре России;  сформировать 
умения и навыки в области народных художественных промыслов, геоэкологических 
исследований, межкультурной коммуникации и создания мультипликационных фильмов 
с учетом требований актуальных нормативных документов в сфере образования и 
культуры, а также с учетом положений новой редакции Стратегии государственной 
национальной политики города Москвы на период до 2025 года.  

Образовательная деятельность по программе направлена на: 
- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок; 

системы значимых социальных и межличностных отношений; личностных, 
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регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий, 
способности их использования в учебной, познавательной и социальной практике; 

- формирование умений осуществления образовательной, творческой и 
просветительской деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 
сверстниками; 

- формирование навыков командного взаимодействия в различных формах 
организации учебно-исследовательской и проектной деятельности;  

- развитие у обучающихся творческих и исследовательских способностей; 
- развитие коммуникативных навыков; навыков целеполагания, планирования и 

самоконтроля; 
- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не 

противоречащих Законодательству РФ. 
Рабочая программа разработана на основе компонента федерального 

государственного стандарта. 
Программа включает: образовательные занятия, просветительские лекции, мастер-

классы, проектные сессии, тренинги, направленные на изучение географии Москвы, 
культурного наследия и духовно-нравственной культуры народов России, в том числе 
проживающих в московском регионе: их языкового разнообразия, самобытного видения 
мира и опыта межкультурного взаимодействия. 

Основная цель программы - Содействие укреплению у московских обучающихся 
гражданской идентичности, развитие интереса к изучению истории, культуры и ремесел 
народов России, в том числе родного города, через вовлечение в проектно-
исследовательскую и творческую деятельность. 

Определён ряд задач программы.  
Образовательные:  
- создание развивающей среды для успешного опыта интеллектуальной и 

творческой деятельности, которые станут стимулом для дальнейшего развития 
обучающихся; 

- повышение мотивации и уровня знаний обучающихся в области российской 
географии, истории, культуры и литературы, устоях и нормах поведения в российском 
обществе; 

- развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных 
источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 
руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 
взаимообусловленности; 

Воспитательные:  
- привитие уважения к культуре и традициям России через изучение родного 

города; 
- сохранение и укрепление межпоколенческих, межнациональных и 

межкультурных связей; 
- формирование осознания своей российской идентичности; 
- воспитание экологической этики и ответственного отношения к природе 

осознание школьниками человека как части природы. 
Развивающие: 
 - формирование проектных и исследовательских умений: 
мыследеятельностных: проблематизация, целеполагание и формулирование задачи, 

выбор способа или метода, пути в деятельности, планирование своей деятельности, 
самоанализ и рефлексия; 
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презентационных: построение устного доклада (сообщения) о проделанной работе, 
выбор способов и форм наглядной презентации результатов деятельности, изготовление 
предметов наглядности; 

коммуникативных: слушать и понимать других, выражать себя, находить 
компромисс, взаимодействовать внутри группы, приходить к согласию, развивать 
самостоятельность, умение работать в группе, индивидуально; 

Программа направлена не только на молодежь, но и на детей, обучающихся в 
образовательных учреждениях, а также для реализации программы ставилась задача 
привлечение студентов высших учебных заведений для обучения проведения всех 
модульных занятий программы. По окончанию обучения студены выступают под 
руководством педагогов как педагоги дополнительного образования и разрабатывают 
занятия со всеми требованиями составления занятий дополнительного образования где 
на практике применяют полученные знания.  

В процессе реализации программы применяются различные технологии 
организации досуговой деятельности на ряду с традиционными очными 
взаимодействиями (мастер-классы, просветительские лекции, тренинги, проектные 
сессии) с участниками досуговой деятельности, но и современными технологиями 
(квизы, интерактивные путешествия, образовательные квесты) с применением онлайн 
платформ таких как ZOOM, Discord, технологии дополненной реальности, различные 
онлайн образовательно-досуговые платформы, что позволяет привлечь внимание и 
интерес молодежи к современному общеразвивающей досуговой деятельности и тем 
самым давать возможность выбора как по виду деятельности, так и технологии и 
формату реализации.   

Таким образом можно сделать вывод, что подобного рода модульные 
общеразвивающие досуговые программы для молодежи являются актуальными как для 
участников общеразвивающего досугового процесса, так и для молодежи обучающихся в 
высших образовательных учреждениях, у них появляется возможность применять свои 
знания на практике при разработке общеразвивающих досуговых занятий и проведения 
их с применением различных технологий, форм и моделей.   
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ТЕХНОЛОГИИ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ 
РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

 
А.В. Ткачук, С.Ю. Попова 

г. Москва, ФГБОУ ВО Московский государственный 
психолого-педагогический университет 

 
Аннотация: в статье содержится описание опыта поиска воевавших родственников в базах 
данных Министерства Обороны РФ в условиях образовательного учреждения. Современные 
школьники могут изучать историю Великой Отечественной войны с использованием цифровых 
технологий. Применение технологий патриотического воспитания современной молодежи в 
киберсреде показано на примере Одинцовского городского округа. 
Ключевые слова: молодежь, воспитание, ценности, социализация, киберсоциализация, 
патриотизм, поиск. 

 
TECHNOLOGIES OF PATRIOTIC EDUCATION OF MODERN RUSSIAN 

YOUTH IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION 
 

A.V. Tkachuk   S.U. Popova 
Moscow, MSUPE 

 
Abstract: the article describes the experience of searching for relatives who fought in the databases of 
the Ministry of Defense of the Russian Federation in an educational institution. Modern schoolchildren 
can study the history of the great Patriotic war using digital technologies. The application of 
technologies of Patriotic education of modern youth in the cyber environment is shown on the example 
of the Odintsovo city district. 
Keywords: youth, education, values, socialization, cyber socialization, patriotism, search. 

 
В России вопросам патриотического воспитания всегда отводилось одно из первых 

мест. В условиях новых исторических вызовов и конкретных технологических контентов 
воспитание чувства патриотизма у подрастающего поколения приобретает особую 
актуальность. Под патриотизмом мы понимаем любовь к Отечеству, сопричастность и 
уважение к истории, культуре и достижениям своей страны. Именно на этих основах 
формируется гражданская позиция личности, ее готовность к  служению и созидательная 
деятельность в интересах своей Родины, своего народа. 

В рамках статьи мы хотим представить свой опыт патриотического воспитания в 
условиях цифровизации. Это конкретная кропотливая работа со школьниками по поиску 
пропавших родственников, которая позволила вовлечь молодых ребят в изучение 
отечественной истории через личную сопричастность  к событиям «давно минувших 
дней».  

 В 2016 году, принимая участие в летнем военно-патриотическом лагере для 
молодежи на территории Одинцовского района, мы познакомились с опытным 
поисковиком, руководителем Департамента Российского Военно-Исторического 
Общества по работе с государственными и общественными организациями                          
Д.В. Садовниковым. В своем докладе Денис Владимирович представил технологию 
поиска информации о воевавших родственниках в годы Великой Отечественной войны в 
открытых базах данных Министерства Обороны РФ. Речь шла о методике опроса 
родственников, фиксации полученных данных и дальнейшем поиске информации на 
следующих сайтах: https://obd-memorial.ru/,  https://pamyat-naroda.ru/, 
http://podvignaroda.ru/. Методика поиска пропавших родственников показалась нам 
именно тем инструментом, который может быть использован в работе со школьниками.  

Для актуализации темы, связанной с использованием цифровых технологий в 
работе с детьми и молодежью, нами были сформулированы следующие вопросы. 
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1. Является ли актуальной для современной молодежи такая форма работы в 
интернет ресурсах как поиск информации о воевавших родственниках? 

2. Как организовать работу по поиску воевавших родственников в Интернете 
так, чтобы в этой работе принимали участие большие группы молодежи? 

3. Можно ли использовать идею массового одновременного поиска 
воевавших родственников в базах данных Министерства Обороны РФ для организации 
ежегодных акций на базе образовательного учреждения с максимальным охватом? 

4. Как трансформировать идею массового одновременного поиска воевавших 
родственников в базах данных Министерства Обороны РФ в технологию 
патриотического воспитания молодежи? 

5. Может ли деятельность, связанная с поиском информации о воевавших 
родственниках помогать современной молодежи в решении задач по киберсоциализации 
и развитию киберкультуры в сети? 

Практическая работа историко-патриотических клубов «Генерал», «Память», 
«Гвардеец», «Победа», поискового отряда «КитежЪ» Одинцовского городского округа 
позволила приступить к реализации проекта, в рамках которого, Барвихинская 
среднеобразовательная школа провела первый экспериментальный поиск воевавших 
родственников в масштабе всей школы (900 обучающихся). Данная работа включала в 
себя следующие этапы. 

1 этап проекта (эксперимента): создание инициативной группы, организация 
взаимодействия с администрацией школы; 

2 этап проекта (эксперимента): подготовка инструкторов; 
3 этап проекта (эксперимента): осуществление самого поиска; 
4 этап проекта(эксперимента): анализ полученных результатов. 
Остановимся более подробно на реализации 3 этапа проекта. 
С администрацией школы была выбрана оптимальная форма реализации – на 3 дня 

за инструкторами закреплялся класс, оснащенный 15 компьютерами с доступом к сети 
Интернет. В установленный день начальная школа посещала этот кабинет под 
руководством инструкторов. За каждым компьютером работали по два учащихся и 
вместе с инструктором осуществляли обучение и сам поиск воевавших родственников. 
Такой подход позволил за 5-10 минут осуществлять всю необходимую работу с классом 
из 25-30 учеников. 

За 3 дня через Пункт Поиска Воевавших Родственников прошли 850 обучающихся 
и 23 педагога. Итогом работы стали 252 обнаруженных документа, в которых 
содержались данные о боевом пути, полученных наградах и непосредственно сами 
наградные листы с описанием конкретного подвига предшествующего награждению. 

Фактически мы можем говорить о первом успешном вовлечении в поисковую 
деятельность коллектива общеобразовательного учреждения. Сложно переоценить 
психологическое воздействие на ребят самого процесса поиска и, тем более, 
обнаружения наградных листов, когда с ними впервые командир подразделения говорит 
о подвигах его прадедушки.  

В итоге нашего эксперимента стало понятно, что несмотря на проделанную 
предварительную работу по оповещению учащихся школы и ежедневные радиовыпуски 
школьных новостей (использовались радиоточки школы для информирования 
педагогического состава, родителей и учащихся о результатах каждого дня работы), 
ответственное отношение к поиску продемонстрировала только начальная школа. 
Именно эти учащиеся (79%) провели дома опрос и получили установочные данные для 
совместного поиска воевавших родственников. 

Учащиеся средних классов (более 50%) не провели подготовительную работу, и 
пришли на обучение без предварительных данных.  
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Более 60% учащихся старших классов также не смогли предоставить 
первоначальные данные о воевавших родственниках. 

Работу по поиску пропавших родственников мы повторили на базе Барвихинской 
школы. Однако ситуация с коронавирусом SARS-CoV-2 вынудила прервать 
эксперимент. И, тем не менее, мы сумели продолжить начатый проект (эксперимент) 

Итоги первого дня: 
Приняли участие в работе пункта поиска 312 человек; 
Обнаружены документы на 214воевавших родственников (из них 121 человек 

установлен точно, а 93 установлены вероятно и требуют дополнительной проверки); 
Из них установлено 3 кавалера ордена Александра Невского; 
Самое большое число достоверно найденных воевавших родственников у 1а, 6в и 

8б классов школы; 
По общей сумме найденных (достоверно и вероятно) лидируют 1а и 6в классы, 

которые смогли найти по 22 воевавших родственников каждый. 
Итоги второго дня: 
Приняли участие в работе пункта поиска 299 человек; 
Обнаружены документы на 146 воевавших родственников (из них 80 человек 

установлен точно, а 66 установлены вероятно и требуют дополнительной проверки); 
Самое большое число достоверно найденных воевавших родственников (13 

человек) найдено 8в классом; 
По общей сумме найденных документов (достоверно и вероятно) лидирует 8в класс 

- 23 человека. 
Приведенные данные показывают, насколько эффективно можно работать со 

школьниками, привлекая их к поиску воевавших членов их семей и семей их 
одноклассников. Это процесс делает историю понятнее и личностно окрашенной.  

Общие итоги следующие. 
1 год: 3 дня / 850 участников / 252 найденных документа; 
2 год: 2 дня / 611 участников / 360 найденных документа (эксперимент не был 

завершен). 
Проведя работу по обучению школьников поиску воевавших родственников, 

сопровождая их поиск и обсуждая полученные результаты с ними, педагогами и 
родителями, мы частично смогли ответить на вопросы, поставленные в начале нашей 
статьи. 

• Является ли актуальной для современной молодежи такая форма работы в 
интернет ресурсах как поиск информации о воевавших родственниках? 

Безусловно, да. Тема подвига советского народа в годы Великой Отечественной 
войны начинается с личной семейной истории каждого. У ребят появляется реальная 
потребность личного обращения к самым старшим членам своей семьи в поисках 
информации о воевавших родственниках. Пока эти люди живы – жива связь с 
героическим прошлым семьи, по мере того как они будут уходить, эта связь может быть 
потеряна полностью. Это еще один фактор своевременности и актуальности 
поставленной проблемы.  

• Как организовать работу по поиску воевавших родственников в Интернете так, 
чтобы в этой работе принимали участие большие группы молодежи? 

Путем обучения и подготовки инструкторского состава при поддержке 
администрации образовательного учреждения. Длительность подобной подготовки 
может занимать 2-3 занятия с практической отработкой всех элементов процесса. 
Необходимо одновременно организовать работу по предварительному оповещению 
учащихся и информационного сопровождения процесса поиска в школьных социальных 
сетях, радио и печатных изданиях. 
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• Можно ли использовать идею массового одновременного поиска воевавших 
родственников в базах данных Министерства Обороны РФ для организации ежегодных 
акций на базе образовательного учреждения с максимальным охватом? 

Двухлетний эксперимент на базе Барвихинской школы позволяет утвердительно 
ответить на этот вопрос. Более того, каждый последующий год открывает новые 
возможности и способы усовершенствования самого процесса поиска, работы 
инструкторов и введения дополнительных параметров поиска. 

• Как трансформировать идею массового одновременного поиска воевавших 
родственников в базах данных Министерства Обороны РФ в технологию 
патриотического воспитания молодежи? 

Как только ограничительные меры, связанные с эпидемией будут отменены, мы 
масштабируем эксперимент и реализуем его на базе Одинцовского городского округа. 
После этого во взаимодействии с Поисковым Движением России и движениями 
Юнармия и РДШ планируется работа по составлению рекомендаций для реализации 
этой технологии в других муниципальных образованиях. Кроме того, данный 
эксперимент уже проводится в ряде школ Одинцовского городского округа, в 
международном детском центре «Артек». Полученный опыт работы был представлен на 
научных конференциях для специалистов организации работы с молодежью в гг. 
Ноябрьск (ЯНАО), Челябинск, Москва 

•  Может ли деятельность, связанная с поиском информации о воевавших 
родственниках помогать современной молодежи в решении задач по киберсоциализации 
и развитию киберкультуры в сети? 

Эту задачу еще предстоит решить. В случае, если молодой человек начнет в своих 
социальных сетях размещать информацию о своих успешных поисках воевавших 
родственников, размещать наградные листы, вступать в сообщества потомков героев 
Великой Отечественной, все это будет говорить об успешных этапах 
киберсоциализации. Кроме того, молодой человек может захотеть попробовать себя в 
роли инструктора, помогающего десяткам ребят найти данные о своих родственников, 
используя Интернет ресурсы.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ  МОЛОДЕЖНЫХ  СОЦИАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ  
СОВРЕМЕННЫМИ ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ КАК ФАКТОР 

ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ МОЛОДЕЖИ 
 

О.А. Шокуева 
г. Нальчик, Кабардино-Балкарский государственный университет 

 
Аннотация: Актуальность выбранной темы заключается в раскрытии потенциала  социального 
проектирования,  молодые люди получают возможность экспериментировать, брать на себя 
ответственность, реализовать себя, развивать креативное мышление, самоопределиться 
личностно и профессионально. Привлечение молодежи к активному участию в 
социальномㅤпроектировании, реализация молодёжных социальных инициатив - ㅤважнейшая 
задача современного общества. Данные процессыㅤ позволяют молодым людям 
совершенствовать образовательнуюㅤ практику и методы обучения, способствуют развитию 
творческогоㅤ потенциала, дают навыки работы в команде, помогают обрестиㅤ уверенность в 
себе и открыть новые перспективы.  Это реальнаяㅤ возможность претворить  в жизнь лучшие 
общественно значимые проекты, направленные на повышениеㅤ качестваㅤ жизни молодежи. 
Ключевые слова: молодёжь, социальные инициативы, общественная организация. 
 

INNOVATIVE TRENDS IN THE FIELD OF YOUTH LEISURE 
 

O.A. Shokueva 
Nalchik, KBGU 

 
Abstract: Through participation in social design, young people get the opportunity to experiment, take 
responsibility, realize themselves, develop creative thinking, self-determination, personally and 
professionally. Attracting young people to actively participate in social design and implementing youth 
social initiatives is the most important task of modern society. These processes allow young people to 
improve their educational practices and teaching methods, develop their creative potential, develop 
teamwork skills, build self-confidence, and open up new perspectives. This is a real opportunity to 
implement the best socially significant projects aimed at improving the quality of life. 
Keywords: youth, social initiatives, public organization. 
 

Современное представление о молодежи характеризует ее как социально-
демографическую группу, выделяемую на основе совокупности возрастных 
особенностей, социального статуса и социально-психологических свойств, которые 
определяются социальной системой, культурой, закономерностями социализации, 
воспитания данного общества; современные возрастные рамки от 14 до 30 лет. Понятие 
социальной инициативы позволяет формировать такие ценности, как коллективизм и 
взаимные требования, взаимопомощь и милосердие, доброта и ответственность, доверие 
и активность. В этом смысле социально значимая инициатива всегда будет связана с 
развитием у человека гражданского сознания, патриотических чувств и понимания 
своего общественного долга [3]. 

Особое внимание к молодежи уже на протяжении многих лет, обуславливается 
спецификой её развития, заключающейся в происходящих экономических, социальных, 
политических и культурных изменениях. Данная социально-демографическая группа в 
большей степени, чем другие, нацелена на повышение своего социального статуса и 
освоение новых социальных ролей. Ее можно рассматривать, с одной стороны, как 
наиболее адаптирующуюся, а с другой - инициативную и инновационную часть социума.  

Основной причиной, резко актуализирующей необходимость организации 
поддержки социальных инициатив молодежи и их включения в общественно-
политическую жизнь общества, стал глубокий социальный кризис, когда большая часть 
молодежи оказалась исключенной из общественной и государственной жизни. В 
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настоящее время наблюдается негативная тенденция в социально-педагогической 
ситуации среди молодежи: традиционные ценности и идеалы вытесняются 
материальными благами, личные интересы становятся не только полярно 
противоположными социальным, но и резко выдвигаются на первый план, происходит 
также сдвиг ценностных ориентаций - гражданские идеалы постепенно теряют свою 
социальную значимость. Результатом этих естественных процессов явилось нарушение 
отлаженной системы социализации молодежи, которая создавалась годами и была 
основана на преемственности поколений. 

Организация работы с молодежью сложна и многогранна, так как включает в себя 
комплекс воздействия на молодого человека во всех сферах его жизнедеятельности, 
таких как: семья, дружный коллектив, учебное заведение, досуговые учреждения и др. 
Это влияние оказывает непосредственное воздействие на развитие личности, ее 
социализацию в обществе и адаптацию к происходящим в нем изменениям. Одним из 
важнейших условий успешного развития человека и его становления является влияние, 
оказываемое на него в коллективе. Взаимодействие с другими молодыми людьми, их 
общение, решение общих задач-все это достигается в процессе совместной деятельности 
в общественной организации. Молодежь-это наиболее социально активная часть 
населения, которая является наиболее перспективной группой граждан, способной 
обеспечить реализацию ключевых направлений развития общества [1].Участие в 
проектной деятельности способствует тому, что молодой человек учится действовать в 
соответствии с поставленной целью и задачами, находит пути реализации собственного 
проекта, анализирует полученные результаты, выделяет перспективы развития проекта. 
В процессе освоения проектной формы работы студент рефлексирует над своими 
результатами, изменяет целеполагание и методы работы, выстраивает программу 
профессионального саморазвития и самообразования. Участие студента в проекте не 
только предполагает получение новой и полезной информации, но и позволяет 
применить ее на практике. "Социальное проектирование" как вид деятельности, 
непосредственно связанный с развитием социальной сферы, преодолением различных 
социальных проблем. 

Под общественным объединением понимается добровольное, самоуправляемое, 
некоммерческое формирование, созданное по инициативе граждан, объединившихся на 
основе общности интересов [1]. Общественные объединения представляют сложившийся 
институт социализации подрастающего поколения. Цель деятельности любого 
объединения можно рассматривать в двух аспектах: с одной стороны, как цель, которую 
ставят перед собой молодые люди, с другой — как сугубо воспитательную цель, 
которую ставят перед собой взрослые, участвующие в работе детских объединений. 
Общественное объединение представляет собой важный фактор воздействия на 
личность, влияя одновременно с двух сторон: с одной стороны, создает условия для 
удовлетворения потребностей, интересов, целей, способствуя их взаимному 
обогащению, формированию новых устремлений; с другой стороны, происходит отбор 
внутренних возможностей личности путем самоограничения и коллективного выбора, 
корректировки с общественными нормами, ценностями, социальными программами [2]. 

Общественные организации в своей деятельности могут: - способствовать 
привлечению дополнительных ресурсов общества для решения социальных проблем;· 
использовать имеющиеся ресурсы на тех принципах и направлениях их распределения, 
которые являются более целесообразными с общественной точки зрения; - в 
соответствии с меняющейся социальной ситуацией, появление новых проблем может 
быстро сказаться на перераспределении средств; - реализовывать альтернативные 
социальные программы, которые не являются общепризнанными и не имеют 
государственной поддержки. 
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Таким образом, общественное объединение становится важной нишей взаимного 
общения государства, общества и подрастающего поколения. Сила молодежных 
объединений в том, что они воспитывают человека, способного принимать решения, 
формируют опыт самореализации через социальное взаимодействие. Активное участие 
молодежи в объединениях, группах и организациях социальной направленности часто 
социально одобряется и может быть хорошей альтернативой противоправному, 
социально неприемлемому саморазрушительному поведению. 
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Аннотация: изменение социальной роли музеев в современной общественной и культурной 
жизни, новые функции музеев, стремление молодежи активно участвовать в культурной жизни 
региона проживания, внутренние потребности развития музеев обусловили необходимость 
системного развития музейного волонтерства, что, в свою очередь, требует разработки и 
реализации программ обучения и подготовки волонтеров и музейных сотрудников к взаимному 
сотрудничеству. 
Ключевые слова: волонтер, волонтерская деятельность, музеи г. Москвы. 
 

THE ROLE OF THE PROJECT «VOLUNTEER IN A MUSEUM» IN THE 
DEVELOPMENT OF CULTURAL AND EDUCATIONAL VOLUNTEERISM 

 
A.Yu. Fodorya, G.V. Zayarskaya 
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Abstract: the changing social role of museums in contemporary social and cultural life, new features of 
museums, young people's desire to participate actively in the cultural life of the region, the internal 
needs of the development of museums led to the need for systematic development of museum 
volunteering, which in turn requires the development and implementation of training programs and 
training of volunteers and Museum staff to collaborate with each other. 
Keywords: volunteer, volunteer activity, museums in Moscow. 

 
Одним из важных направлений государственной политики в сфере культуры 

является обеспечение максимальной доступности для граждан России культурных благ и 
образования в сфере культуры и искусства. Как отмечает И.А. Гринько, волонтерская 
деятельность в музее позволяет людям с разным уровнем доходов и социальным 
статусом принимать участие в культурной жизни региона проживания, заниматься 
самообразованием и популяризацией культурного наследия [2]. 

Однако в решении этой задачи музеи сталкиваются с двумя проблемами: 
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1) невозможностью перенесения в точности успешного опыта других музеев в 
работе с волонтерами; 

2) практическим отсутствием системы обучения сотрудников работе с 
волонтерами. 

Это подтверждают и опубликованные ГАУК «МОСГОРТУР», совместно с 
благотворительным фондом В. Потанина, данные социологического опроса 33 музеев, 
подведомственных Департаменту культуры города Москвы, проведенного в начале 2018 
года: «33% сотрудников музеев не имеют опыта работы с волонтерами, а 48% работают 
с волонтерами только на мероприятиях. При этом потребность в волонтерах на 
различных мероприятиях составляет более 1500 человек в год, а кроме «событийных» 
волонтеров музеям требуется более 1000 человек для повседневной помощи. Однако 
допускать волонтеров к выполнению таких задач готов не каждый музей, особенно без 
необходимой подготовки» [1, с. 45]. 

Таким образом, специалисты ГАУК «МОСГОРТУР» и благотворительного фонда 
В. Потанина выделяют следующие ключевые проблемы: 

1. «музеи готовы и хотят привлекать волонтеров, но отсутствие опыта 
становится для музеев барьером; 

2. музеи чаще всего воспринимают деятельность волонтеров как помощь на 
мероприятии («событийные волонтеры»), не всегда понимая, в чем еще им могут быть 
полезны добровольцы; 

3. многие москвичи не знают о возможности волонтерского участия в жизни 
музеев, и от того не воспринимают культуру как сферу для волонтерской деятельности» 
[1, с. 45]. 

В XXI веке во всем мире меняется роль музея в культурной жизни. Ранее музеи 
воспринимались обществом, прежде всего, как хранители памяти и культуры социума, а 
сегодня они превратились в значимые центры общественных коммуникаций. Подобная 
трансформация социальной роли музеев не могла не сказаться и на характер 
взаимодействия с музейными посетителями, которых активно вовлекают в процесс 
культурной интеракции [2]. Для этого музеи предлагают различные модели участия, 
одной из наиболее популярных становится волонтерская деятельность. Сейчас для 
желающего помогать музею волонтерство – это не столько традиционная 
благотворительность, сколько стремление к саморазвитию и самореализации в 
культурно-досуговой сфере. А для молодежи такие проекты, это еще и способ 
реализации социально-ориентированных инициатив во благо развития и становления 
гражданского общества в России [3; 4; 5]. 

Когда в марте 2018 года инициативная группа запускала проект «Волонтер в 
музее», первое, с чем она столкнулась, было отсутствие какой-либо информационной 
платформы, где желающие могли бы узнать о потребностях музеев в помощи, а 
сотрудники музеев могли бы почерпнуть знания о том, как эффективнее всего работать с 
волонтерами. Поскольку музейному сообществу традиционно присущи известная 
интровертность и автаркичность.  

Таким образом, для формирования системы волонтерства в музеях г. Москвы 
необходимо обобщить существующий опыт работы музеев с волонтерами и выявить 
алгоритм успешной работы с волонтерами в музее. Учитывая, что ранее данный опыт 
системно не исследовался, необходимо его проанализировать. Кроме того, надо обучить 
сотрудников музеев, заинтересованных в привлечении волонтеров, тому, как правильно 
определить функционал волонтера, понять его мотивацию, где его найти и как выстроить 
эффективное сотрудничество. Наконец, необходимо познакомить желающих стать 
музейными волонтерами с особенностями музейной деятельности, со спецификой 
аудитории и новыми функциями музеев. 
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В команду проекта вошли четыре человека, двое из которых –студенты НИУ 
Высшей школы экономики и Медицинского училища №5 г. Москвы, а двое других – 
выпускники Российского университета дружбы народов и Московского 
государственного областного гуманитарного института. Координатор проекта – 
Григорий Зубенко.  

Координатором проекта разработана концепция проекта, основные направления 
работы и программы обучения и подготовки волонтеров и музейных сотрудников. 
Члены команды проводят обучающие мастер-классы и занятия по оказанию первой 
помощи на массовых мероприятиях для волонтеров, оказывают организационную 
помощь в проведении занятий с волонтерами и сотрудниками музеев, а также выступают 
в качестве тим-лидера волонтеров на массовых мероприятиях. 

Партнерами проекта выступают Государственное автономное учреждение 
культуры г. Москвы «Московское агентство организации отдыха и туризма» (ГАУК 
«МОСГОРТУР»), Ресурсный центр по организации добровольчества «Мосволонтёр», 
общественное движение «Волонтёры-медики», общественное движение «Студенты 
Москвы», Благотворительный фонд Владимира Потанина. 

К участию в проекте привлекаются жители Москвы и ближайшего Подмосковья, 
активные посетители музеев и культурных площадок, студенты гуманитарных 
специальностей и профильных вузов, связанных с музейной и искусствоведческой 
деятельностью, а также сотрудники музеев и выставочных залов, занятые в выставочной, 
экспозиционной, фондовой работе, общении с посетителями и связями с 
общественностью. 

Основная цель проекта – развитие музейного сообщества г. Москвы посредством 
его позитивного взаимодействия с социумом в проекте волонтерской деятельности 
молодежи. 

Задачи проекта: 
1. обобщить существующий опыт работы с волонтерами в музеях Москвы; 
2. предложить программу обучения волонтеров для работы в музеях; 
3. организовать обучение музейных сотрудников методике работы с 

волонтерами. 
Методы реализации проекта: 
1. подготовка и издание учебно-методических пособий, запись интервью с 

кураторами волонтерских программ в музеях; 
2. обучение сотрудников музеев в очной форме;  
3. подготовка волонтеров в формате мастер-классов и интерактивных 

занятий; 
4. обеспечение волонтерами культурных городских акций. 
Проектом «Волонтер в музее» предусмотрено проведение не менее трех занятий с 

сотрудниками музеев по алгоритму работы с волонтерами, привлечение не менее пяти 
музеев в качестве партнеров проекта и создание на их базе единой системы 
волонтерских корпусов, проведение не менее четырех наборов волонтеров на программу 
обучения (в среднем не менее 30 человек в каждом наборе) продолжительностью четыре 
недели каждый набор. В рамках проекта осуществляются занятия для сотрудников 
музеев по алгоритму работы с волонтерами (в соответствии с программами обучения 
волонтеров для помощи музею), реализуется система волонтерских корпусов в музеях-
партнерах, выстраивается единая информационная платформа для музейных волонтеров 
Москвы, разрабатывается единая системы мотивации волонтеров (карта лояльности). 

Проект изначально направлен на распространение лучшего опыта музейного 
волонтерства. Поэтому команда проекта всегда с удовольствием принимает приглашение 
принять участие в обмене опытом и обучении коллег в регионах. Для устойчивого 
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развития проекта предполагается создание единой информационной платформы, через 
посредство которой музеи смогут успешно взаимодействовать с волонтёрами, а 
волонтеры – с музеями. Это подразумевает создание единой системы мотивации и 
идентификации музейных волонтеров. Информационное сопровождение проекта в 
настоящее время обеспечивается силами команды через группу в социальных сетях и 
чаты в мессенджерах. Также осуществляется информационная поддержка через сайт 
ГАУК «МОСГОРТУР» и социальные сети партнеров. Масштабирование созданной 
системы реализуется за счет подготовки музеями волонтеров и обучения сотрудников 
новых музеев по их запросу. Помимо этого, осуществляется тиражирование опыта в 
регионы с выездом членов команды с курсом занятий для музеев и других учреждений 
культуры.  
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Секция 3.  Социально ориентированные инициативы гражданского 
общества и современные вызовы 

 
 

ЭТИЧЕСКИЕ НОРМЫ ОБЩЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ 
РАБОТЕ С РОДИТЕЛЯМИ, ВОСПИТЫВАЮЩИМИ РЕБЕНКА С ОСОБЫМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ 
 

Е.М. Коневская  
г. Москва, ФГБОУ ВО Московский государственный 

психолого-педагогический университет 
 
Аннотация: Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме воситания детей с 
особыми образовательными потребностями в семье. Особое внимание автор обращает на 
необходимость соблюдения специалистом по социальной работе принципов профессиональной 
этики при общении с такой семьей. На основе изучения профессиональных этических норм 
общения установлено, что их применение должно осуществляться комплексно, исходя из 
сложившейся в семье ситуации. Автором предложены рекомендации по эффективной 
организации взаимодействия с семьей, воспитывающей ребенка с особыми образовательными 
потребностями, с учетом требований профессиональной этики. Данная статья будет интересна 
специалистам в области социальной работы, социальной педагогики, сотрудникам 
некоммерческих общественных организаций, а также студентам и магистрантам по направлению 
подготовки социальная работа. 
Ключевые слова: этические нормы, общение, социальный работник, родители ребенка с 
особыми образовательными потребностями, профессиональная этика, ребенок-инвалид.  

 
ETHICAL STANDARDS OF COMMUNICATION BETWEEN A SOCIAL WORK 

SPECIALIST AND PARENTS RAISING A CHILD WITH SPECIAL EDUCATIONAL 
NEEDS 

 
E.M. Konevskaya  
Moscow, MSUPE 

 
Abstract: The Article is devoted to the current problem of raising children with special educational 
needs in the family. The author pays special attention to the need for a social work specialist to observe 
the principles of professional ethics when dealing with such a family. Based on the study of professional 
ethical standards of communication, it is established that their application should be carried out in a 
comprehensive manner, based on the current situation in the family. The author offers recommendations 
for effective organization of interaction with a family raising a child with special educational needs, 
taking into account the requirements of professional ethics. This article will be of interest to specialists 
in the field of social work, social pedagogy, employees of non-profit public organizations, as well as 
students and undergraduates. 
Keywords: ethical standards, communication, social worker, parents of a child with special educational 
needs, professional ethics, disabled child. 

 
В настоящее время достаточно остро стоит проблема инвалидизации общества, не 

смотря на все современные достижения в области науки, медицины, здравоохранения, 
социальной работы. Согласно существующей статистики на начало 2020 года в стране 
было зарегистрировано более 11.000 тыс. инвалидов, что составляет примерно 9% от 
общего количества всего населения РФ. Особую категорию составляют дети-инвалиды, 
численность которых из года в год не уменьшается, а только возрастает. Так если в 2016 
году было примерно 617 тыс., то в 2020 году уже 690 тыс. И это статистика только по 
детям инвалидам, а существуют еще и дети, которые относятся к категории с 
ограниченными возможностями здоровья, особыми образовательными потребностями. 
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По данным министерства Просвещения в образовательных учреждениях обучаются 
более 1,5 млн. детей, имеющие те или иные ограниченные возможности по здоровью [1, 
3]. По факту более 2 млн. семей, воспитывают детей- инвалидов или детей с 
ограниченными возможностями здоровья, и как следствие нуждаются в 
профессиональной помощи и поддержке со стороны специалистов по социальной 
работе. 

Анализ психолого-педагогической литературы [3, 4, 6, 7], позволил определить, что 
применительно к данной категории детей используются различные термины: дети-
инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети с особыми 
адаптивными возможностями, дети с особыми образовательными потребностями и 
обозначают все они сферу, где имеются те или иные явно выраженные ограничения. Сам 
термин «особые образовательные потребности» возник относительно не давно и 
определяет, что дети с особыми образовательными потребностями – это, 
несовершеннолетние, которые нуждаются в создании специальных психолого-
педагогических условий их обучения и воспитания [9]. 

На основании положений Конституции Российской Федерации, нормами 
международного права, каждому гражданину нашей страны с самого рождения 
принадлежат неотъемлемые права и свободы вне зависимости от особенных факторов, 
которые могут отличать личность от большинства граждан. Данное обстоятельство 
особо актуально в отношении детей с особыми образовательными потребностями, 
большинство которых с раннего детства не имеют возможности самостоятельно 
включиться в систему общественных отношений.  

В связи с этим актуальным становиться вопрос об организации социальной 
поддержки семей, воспитывающих с детей с особыми образовательными потребностями 
на уровне соответствующих социальных институтов, с целью ее наиболее эффективной 
социализации и интеграции в общество. В соответствии со ст. 63 Семейного кодекса 
Российской Федерации «Родители несут ответственность за воспитание и развитие своих 
детей. Они обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и 
нравственном развитии своих детей» [8]. Что касается родителей детей с особыми 
образовательными потребностями, то для успешного выполнения своих родительских 
функций они сами остро нуждаются в социальной поддержке и помощи. 

Обнаружение отклонений в развитии ребенка влечет за собой стресс для родителей 
и членов семьи, нарушение жизненных планов и, как результат – глубокую 
психологическую травму. Большинство специалистов в сфере инклюзии едины в том, 
что при рождении ребёнка (в частности, первенца), супруги сталкиваются с двумя 
основными кризисными моментами: принятие факта появления нового члена семьи и 
принятия родительских ролей, и второй — изменение дистанции между супругами [5, 
с.290]. Для того чтобы родители смирились со сложившимися обстоятельствами, 
выбрали правильный ритм, не изолировались от общества необходимо немало времени и 
усилий. Социальная поддержка для данной семьи на самых начальных этапах 
обнаружения и развития проблемы с ребенком может сыграть достаточно важную роль и 
значение. И отправным этапом организации взаимодействия с родителями данной 
категории является работа специалиста по социальной работе на основе 
профессиональных этических принципов. Требование соблюдения этических норм 
отражено в формулировке трудового действия в Профессиональном стандарте 
«Специалист по работе с семьей» (утв. Приказом Министерства труда и социальной 
защиты РФ от 18 ноября 2013 г. N 683н: «Демонстрировать профессиональную позицию, 
оптимизм, коммуникабельность, доброжелательность по отношению к разным типам 
семей и социальным группам, соблюдать профессиональную этику» [1, 2, 5].  
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Знание и соблюдение профессиональных этических норм общения с родителями 
ребенка с ОВЗ обеспечивают влияние на их состояние, на изменения, которые 
произойдут в их жизни и судьбе. При этом следует учесть особенности данного 
характера профессиональной деятельности применительно к специалисту по социальной 
работе: 

- его общение с родителями начинается на самом раннем этапе развития их 
отношения к возникшей проблеме; 

- источников для формирования линии поведения в общении минимальное 
количество, как правило, это сведения, полученные от медицинских работников; 

- не все родители расположены принимать помощь, надеясь, что ребенок вырастет 
и все пройдет и лишнее напоминание о нарушениях в его развитие может воспринимать 
раздражение. 

Работа с семьей, воспитывающего ребенка с особыми образовательными 
потребностями от специалиста особого внимания к соблюдению этических норм при 
общении. Также следует отметить, что в своей деятельности специалист должен 
опираться как на универсальные этические нормы, так и те нормы, что присущи для его 
профессиональной области [1, 2, 5]. Таким образом, их применение должно 
осуществляется комплексно, в первую, очередь исходя из анализа сложившихся в семье 
обстоятельств, например, таких как: 

- скрытое и явное эмоциональное раздражение членов семьи, как правило, влечет за 
собой ссоры, депрессию; 

- восприятие проблемы исходя из характера отношений между супругами, их 
личностными особенностями, социальным статусом каждого из них, степенью 
вовлеченности в решении проблемы с ребенком; 

- случившееся порой становится объединительным фактором в развитии семейных 
отношений, обуславливающимся необходимостью общей особой заботы о ребенке; 

- непризнание имеющихся нарушений в развитии ребенка; 
- преувеличение возникшей проблемы, необоснованный пессимизм; 
- состояние на грани отречения от ребенка, брезгливое отношение к нему; 
- наличие круга родственников, друзей, вовлеченных в воспитание ребенка и др. 
Вне зависимости от обстоятельств, складывающихся в семье, специалист должен 

неизменно проявлять тактичность, чуткость, следовать принципу невмешательства в 
дела семьи, ставить интересы ребенка превыше всего.  

На начальном этапе общения с семьей ребенка с ОВЗ, определив степень 
имеющихся у ребенка отклонений, личностных особенностей обеих родителей, 
социальный работник формирует оптимальную линию общения, которая может 
способствовать объединению усилий всех, имеющих отношение к судьбе ребенка, с 
целью преодоления его недуга. Для организации эффективной коммуникации с семьей, 
воспитывающей ребенка с особыми образовательными потребностями специалисту по 
социальной работе необходимо:  

- в решении задач формирования у родителей знаний и умений воспитания и 
развития ребенка с учетом имеющихся у него отклонений необходимо проявлять 
ненавязчивость, всецело поощрять самостоятельность и инициативу родителей; 

- в работе с родителями в приоритете должна быть искренность, стремление 
добиться понимания, что существующая проблема является общей для всех. Ни в коем 
случае не стыдить родителей; 

- осуществлять консультирование родителей и членов семьи ребенка с ОВЗ с 
учетом состояния, перспектив развития семейных взаимоотношений; 

- не допускать в присутствии близких ребенка с ОВЗ терминов «отсталый», 
«слепой», «глухой», «аутист» и т.д.; 
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- всегда находить возможность обратить внимание родителей на позитивные 
изменения в здоровье их ребенка, происшедшие за определенный период; 

- не допускать сравнения результатов усилий по воспитанию и развитию ребенка с 
другими семьями, находящимися в аналогичной ситуации. 

Коммуникация специалиста и семьи, воспитывающей ребенка с особыми 
образовательными потребностями построенная на основе этических норм, являются 
основой их доверительных отношений, одним из основных условий слаженной 
совместной работы по преодолению психолого-педагогических проблем при воспитании 
и обучении. Для эффективного решения проблем семей, воспитывающих детей с 
особыми образовательными потребностями специалистам по социальной работе 
необходимо совершенствовать свои профессиональные знания и умения в области 
коммуникативного взаимодействия с семьей, использование в работе творческого 
подхода с учетом специфики семьи и условий ее жизнедеятельности. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема включения молодых людей с 
инвалидность в общественную структуру. По мнению авторов, именно инклюзивное 
волонтерство позволяет решать целый ряд социальных проблем различных категорий населения, 
в том числе молодежи с ограниченными возможностями здоровья. В ходе исследования авторы 
приходят к выводу о том, что добровольческая деятельность молодых людей с ограниченными 
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возможностями здоровья, с одной стороны, является формой их гражданского участия в жизни 
общества, с другой - форма коллективной деятельности для решения имеющихся у них 
социальных проблем. Данная стать будет интересна специалиста в области социальной работы, 
сотрудникам некоммерческих организаций, добровольческих и волонтерских центров, студентам 
и магистрантам. 
Ключевые слова: инклюзивное добровольчество, волонтерство, молодые люди, имеющие 
инвалидность, ограниченные возможности здоровья, добровольческое движение, социальная 
сфера, молодежное добровольчество. 
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Аbstract: this article deals with the problem of including young people with disabilities in the social 
structure. According to the authors, it is inclusive volunteering that makes it possible to solve a number 
of social problems of various categories of the population, including young people with disabilities. In 
the course of the study, the authors come to the conclusion that the voluntary activity of young people 
with disabilities, on the one hand, is a form of their civic participation in society, on the other - a form 
of collective activity to solve their social problems. This article will be of interest to specialists in the 
field of social work, employees of non-profit organizations, voluntary and volunteer centers, students 
and undergraduates. 
Keywords: inclusive volunteerism, volunteerism, young people with disabilities, limited health 
opportunities, voluntary movement, social sphere, youth volunteerism. 
 

В России в последнее время происходят достаточно масштабные изменения, как в 
экономической, так и социальной сфере. К сожалению, стало очевидным, что 
последствия этих реформ негативно отразились на определенной категории граждан [1, 
2, 4]. В связи с этим, огромное значение для населения стали иметь учреждения системы 
социальной защиты. Но, к сожалению, из-за широкого спектра существующих 
социальных проблем и большого количества обращений в учреждения системы 
социальной защиты населения все более необходимым становиться добровольческая 
деятельность. Главное значение при подборе добровольцев является их мотивация, 
стремление работать в той или иной организации на добровольной основе. Проведенные 
исследования показывают, что те добровольцы, которые имеют подходящие для 
социальной работы культурные нормы и ценности, не всегда обладают необходимой 
мотивацией, и соответственно перед специалистами социальной сферы становиться 
весьма серьезная проблема по отбору людей для добровольческой деятельности [3, 5, 6].  

Основу добровольческого движения составляет молодежь, которая является 
активной социально-демографической группой. Молодежное добровольчество с одной 
стороны оказывает влияние на развитие определенного этапа развития общества, с 
другой стороны на самого молодого человека, который участвует в волонтерстве [5, 6]. 
На сегодняшний день актуальным становиться вовлечение молодежи с инвалидностью в 
добровольчество. Помощь может оказывать как на местном, так и общенациональном 
уровнях, а возможно и на уровне международного сообщества в целом [1, 3, 5].  

Инклюзивное добровольчество предполагает включение в волонтерство молодых 
людей с инвалидностью, с целью реализации ими в полном объеме своего потенциала, 
более полного, активного включения в общественную жизнь, развитию коммуникации с 
социумом, получению образования, профессионального самоопределения и 
профессионального становления, оказания помощи людям и помощи в решение 
социально значимых проблем общества. 

Молодые люди с инвалидностью могут реализовать себя в любой сфере 
жизнедеятельности. Согласно нормативно-правовым документам молодой инвалид — 
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это лицо в возрасте от 14 до 30 лет, имеющий нарушение здоровья, вызванное 
заболеванием, дефектом или травмой. В результате инвалидности у молодого человека 
возможно проявление социальной дезадаптации, которая появляется как следствие 
хронического заболевания, патологии и ограничивает его возможности при социальной 
интеграции в общество. Инвалидность ограничивает развитие способности к 
самообслуживанию, обучению, передвижению и трудовой деятельности, а также 
положение в обществе [1, 2, 4]. Уровень социального статуса молодых инвалидов 
оценивается по их состоянию здоровья, уровню финансового благополучия, 
образования, сформированности культуры досуга и наличия трудовой занятости [5]. На 
основе вышеизложенного именно вовлечение в добровольческую деятельность даст 
возможность молодым людям с инвалидностью участвовать в полном объеме в жизни 
общества. Основными причинами, определяющими участие молодых людей с 
инвалидностью в добровольческой деятельности, является - идея, которая отражает 
основные принципы данной деятельности; мотивация и потребность личности быть 
нужной и необходимой; потребность в общении; возможности решать нестандартные 
ситуации и реализовать себя; карьера и профессиональное самоопределение, развитие 
социальной активности; решение своих проблем; организованный досуг. Вовлечение в 
данную деятельность начинается с идеи помогать кому-то, осознания нужности и 
важности реализуемого дела. Формируется группа молодых людей с инвалидностью, 
которая, выполняя определенные действия своим примером вовлекает других молодых 
людей. К сожалению, в рамках реализации такой деятельности существуют и 
определенные проблемы, которые даже при наличии высокой мотивации со стороны 
молодежи, препятствуют ее реализации. Это, наличие доступной безбарьерной 
архитектурной среды. Проведенное исследование позволило определить основные 
мотивы вступления молодых людей с инвалидностью в добровольческие движения: 
помощь нуждающимся – 64%, возможность получить новые знания, навыки и умения – 
42%; наличие хоть какого-то занятия – 38%, удовлетворение внутренней потребности – 
29%, приобретение новых друзей и знакомых – 30%; возможность решения 
определенной проблемы – 5%; заполнить свободное время – 7%. 

Таким образом, проблема вовлечение молодых людей с инвалидностью имеет 
большой масштаб. Именно благодаря вовлечению людей с инвалидностью в 
добровольческую деятельность происходит создание стабильного и сплоченного 
общества, решение определенных проблем, молодых инвалидов, включенных в данную 
деятельность. Добровольческую деятельность молодых людей с инвалидностью 
необходимо рассматривать, как форму гражданского участия в общественно полезных 
делах, способ коллективной деятельности и эффективный способ решения актуальных 
социальных проблем. 
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На сегодняшний день наркомания и лица, употребляющие наркотические вещества 
– это актуальная проблема, с которой сталкивается не только Россия и ее граждане, но и 
другие страны. По официальным данным Росстата в 2018 году было зафиксировано 567 
тысяч детей с диагнозом наркомания, среди них до 14 лет 21 тысяча детей уже имеет 
этот диагноз и с 15 до 17лет данным диагнозом обладает 546 тысяч детей. Не смотря на 
то что на период 2019 года эти показатели ниже, что составляет 511 тысяч детей с 
диагнозом наркомания  среди них 8 тысяч детей до 14 лет и 503 до 17 лет. Данные 
показатели не самые высокие в мире, но они остаются пугающими ведь наркотики ведут 
за собой множество последствий такие, как ВИЧ и СПИД. Злоупотребление наркотиков 
ухудшает работу систем органов человека, что в свою очередь сказывается на ранней 
смертности и ухудшение генофонда страны, так же употребление ПАВ разрушаются 
ценности общества увеличивает показатели роста преступности. Именно по этой 
причине необходимо акцентировать внимание на эту проблему так, как она затрагивает 
множество факторов. 

С этой проблемой необходимо бороться. Наиболее важный фактор – это 
предупреждение и организация профилактических мероприятий, которые будут 
направлены на общество, особенно на его уязвимые слои. 

К уязвимым слоям населения относится: 
- инвалиды и семьи с инвалидами (1,2 группы); 
- сироты, дети, которые потеряли одного или двух родителя до наступления ими 

совершеннолетия; 
- неполные семьи; 
- люди, лишившиеся жилья. 
Из выше указанных слоев населения к наибольшей группе риска относятся дети. 

Именно дети еще полностью не сформированы, могут быть легко подвержены чужому 
влиянию, особенно в период пубертатного периода. 

Такая социальная группа, как дети и подростки, максимально уязвима в период 
своего формирования, когда они наиболее подвержены эмоциональным переживаниям. 
Значительным фактором является среда в которой растет и воспитывается ребенок, 
насколько занимаются им и прививают ему культурные ценности общества.  

Немало важной причиной склонность детей к употреблению наркотических и 
психотропных веществ является – психоэмоциональная составляющая. Употребление 
наркотиков алкоголя или игромания позволяет детям погрузиться в иной мир, где нет 
тревоги и этих проблем, но это путь является ложным. В связи с этим существую острая 
необходимость в профилактических мероприятиях и их разнообразии.  

Рассматривая в социально-педагогическом аспекте термин «наркомания» можно 
выделить, что наркомания является одной из форм проявления девиантного поведения. 
Данная форма девиантного поведения выражается в зависимости от наркотиков, как на 
психологическом, так и на физическом уровне, что в свою очередь ведет к социальной 
дезадаптации личности и истощению детского организма на психологическом и 
физическом уровне. Опасность употребление наркотических препаратов кроется в  его 
быстром привыкание, увеличивается скорость деградации лично чем от злоупотребления 
алкоголя. к ним, В перспективе дети употребляющие наркотики перестают развивать и 
полноценно коммуницировать с окружающими, что в своей очереди отображаться на 
учебе, общению с ровесниками, учителями, семьей, рассеивается концентрация 
внимания, и происходит апатия ко всему. Дети становятся агрессивней, лживей по 
отношению к окружающим. 

Лет 5 – 10 назад детская наркомания более ярко проявлялась среди детей из 
необеспеченных семей, семей находящихся на низком социальном уровне, но в наши 
дни это стало свойственно детям и благополучных и хорошо обеспеченных семей. 
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На сегодняшний день существует множество государственных программ на 
улучшение качества жизни людей относящихся к уязвимым слоям населения, но следует 
обратить внимание на профилактические мероприятия и межведомственные 
взаимодействия различных организаций.  

Первоочередной задачей профилактических мероприятий должна быть 
направленна на прививание  культурно-нравственных ценностей  среди молодого 
поколения, с целью предупреждение возникновения такого пагубного фактора, как 
ранняя  наркозависимость среди молодого поколения.  

Таким образом, существует острая необходимость развитий профилактических 
мероприятий - антипропаганда употребления наркотических веществ с наглядной 
демонстрацией их последствий: лекции в школе о вреде наркотиков для 5-7 классов; 
экскурсии в наркологические и реабилитационные клиники для подростков от 16 лет, 
чтобы показать наглядность, пагубность и все ужасные последствия употребления 
наркотиков. 

Политики государства в области профилактики наркозависимости среди детей 
должна быть направлена на большую организацию и доступность досуговой 
деятельности, в первую очередь, для социально уязвимых слоев населения. Досуговая 
деятельность должна происходить не только в стенах учебных заведений, но и за ее 
пределами, что выражается в необходимости организации доступных секций разной 
направленности по интересам детей, открытых кружков и групповых занятий.  

Для достижения успешных результатов в области профилактики детской 
наркозависимости  должен содержать комплексные усилия семьи, общества, школы, 
социальных служб и государства. Но наибольшую роль в деле профилактики 
наркомании остается за семьей. 
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В связи с непрерывным развитием общества, к современному человеку с каждым 

годом предъявляются новые требования, предполагающие всестороннее развитие 
личности [1]. Особенно остро данный вопрос встает для подрастающего поколения, 
поскольку на момент окончания учебного заведения, каждый из молодых людей должен 
обладать не только утвержденными в соответствии с концепцией получения образования 
компетенциями, но также и рядом вне образовательных навыков и умений, необходимых 
для возможности продвижения личности в обществе как в качестве потенциального 
работника, так и активного гражданина своей страны [6]. Именно поэтому так актуален 
сегодня вопрос разработки такой системы организации учебного процесса, которая 
позволила бы обучающимся получить доступ к максимально возможному количеству 
ресурсов и мотивировать к дальнейшему развитию, а также включению в деятельность 
гражданского общества. Заключаться подобная система должна в реализации таких 
видов управления, при которых будет возможно преобразование окружающей 
действительности молодого человека в потенциально полезную, профилактико 
ориентрованную среду [5]. Здесь добровольческая деятельность будет выступать в роли 
альтернативы к возможным трекам отрицательной девиации, предлагая подрастающему 
поколению способности и возможность к созиданию и самоличному приращению 
индивидуального и общественного "здоровья".  

Целью исследования является анализ практики разработки программ 
сопровождения волонтерских объединений в отечественных образовательных 
учреждениях.  

Задачи исследования: 1) изучить практику российских образовательных 
организаций в рамках создания и сопровождения добровольческих объединений;                 
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2) проанализировать и сравнить реализацию деятельности приведенных волонтерских 
объединений как встроенного в образовательный процесс элемента. 

По причине роста заинтересованности в данного рода преобразований со стороны 
государства, образовательные организации также активно начинают включаться в 
данную деятельность, и, сегодня, мы можем наблюдать множество добровольческих 
организаций, берущих свое начало «изнутри» образовательных учреждений. Так, в ходе 
данного исследования были проанализированы организации программ волонтерской 
направленности среди образовательных организаций. Первый пример - сопровождение 
данной деятельности на примере деятельности "Волонтерского факультета" 
Ярославского педагогического университета им. К.Д, Ушинского (далее – ЯГПУ) [4]. 
Данное объединение ставит перед собой ряд задач, среди которых: 

1. анализ подготовленности волонтерских организаций и самих добровольцев 
в рамках деятельности внутри региона; 

2. создание и популяризация открытых образовательных площадок для 
подготовки волонтеров; 

3. создание волонтерского центра на базе непосредственно ЯГПУ, а также 
привлечение потенциальных добровольцев; 

4. привлечение партнеров и иных организаций региона, готовых к участи. в 
добровольческой деятельности; 

5. создание, реализация и поддержка и продвижение собственных 
волонтерских проектов. 

С целью отражения актуальности и пользы деятельности членов данного 
объединения, стоит отметить, что «Волонтерский факультет» внесен в регистр единой 
информационно системы «Добровольцы России», что означает, что весь опыт, все 
заслуги каждого добровольца автоматически отмечаются в электронной книжке 
волонтера, подобно автоматически формирующемуся резюме. 

Следующий пример, приведенный для иллюстрации далее – волонтерский центр 
Российского государственного социального университета (далее – РГСУ) [2]. 
Основными направлениями его работы являются: 

1. образовательное добровольчество – программы «Курс английского языка», 
«Волонтерский Life-менеджмент», школа тим-лидеров «Твой путь к успеху», «Мастер 
администрирования добровольческой деятельности»; 

2. социальное добровольчество – оказание помощи нуждающимся, в том 
числе в рамках взаимодействия с различными благотворительными организациями; 

3. событийное добровольчество – оказание посильной поддержки и помощи в 
рамках организации мероприятий различного уровня; 

4. школьное добровольчество – программа «Вселенная волонтера», созданная 
для популяризации и поддержки добровольческой детальности среди 7-11 классов; 

5. центр спортивных волонтеров – набор и подготовка добровольцев для 
помощи в проведении и организации спортивных мероприятий. 

По итогу анализа деятельности данного волонтерского объединения, хотелось бы 
отметить насыщенность программами, потенциально полезными не только для 
взаимодействия в окружающей среде РГСУ, но и рядом внутренних треков развития, 
предоставляющих возможности для преобразования себя и окружающей 
действительности не только ребятам, которые желают участвовать в непосредственной 
добровольческой деятельности, но и студентам с иными интересами и возможностями. 

В качестве крайнего примера будет описан волонтерский центр Московского 
государственного психолого-педагогического университета (далее – МГППУ)[3]. 
Являясь общеуниверситетским объединением, центр включает в себя деление по 
факультетам, с соответствующими представителями – кураторами факультетов, и по 
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направлениям деятельности, представляемых, соответственно кураторами направлений. 
Выделяются следующие направления деятельности: 

1) инклюзивное добровольчество – оказание помощи лицам с ограниченными 
возможностями здоровья; 

2) культурное – поддержка организаций и мероприятий в сфере искусства; 
3) больничное – помощь нуждающимся в медицинской области, например – 

ежегодная акция «День донора»; 
4) событийное – оказание помощи в организации и проведении мероприятий; 
5) эко-волонтерство – действия, направленные на защиту окружающей среды, 

например – централизованный сбор пластика, который ведется в МГППУ весь ученый 
год; 

6) помощь бездомным животным – оказание поддержки приютам для животных, 
например – «неделя Добра», в ходе которой ведется сбор теплых вещей и корма. 

Анализ деятельности данного центра так же позволяет обратить внимание на 
специфичные черты организации волонтерской деятельности в МГППУ. В первую 
очередь стоит отметить ведущую роль доступности и инклюзии в рамках данной сферы. 
Каждый студент, вне зависимости от факультета, курса, формы обучения и личных 
особенностей и интересов может быть включенным в общее дело всего университета, не 
только развивая собственные умения и навыки, приобретая компетенции, но и 
налаживая знакомства, приобретая ощущения единения всех студентов МГППУ, что 
подтверждает еще раз слоган высшего учебного заведения – «Университет для 
неравнодушных людей». К этому же выводу нас так же приводит и характерный уклон 
большей части добровольческих акций в сторону помощи нуждающимся в самых 
различных областях и направлениях. 

Обобщая весь приведенный выше опыт, можно сделать вывод о том, что 
поддержка и развитие волонтерских групп, центров и объединений со стороны высшего 
образовательного учреждения, с последующим включением в него студентов, здесь 
рассматривается и устанавливается не только соответствующими нормативными актами 
или политикой государственной власти, но и со стороны наличия межличностных 
отношений работников учреждений и студентов непосредственно [7]. Здесь даже не 
самые популярные и масштабные, но волнующие самих студентов, вопросы могут найти 
свое решение, так как помощью в организации добровольческой деятельности им будут 
заниматься не сторонние специалисты различных некоммерческих организаций или 
иных акселераторов, а члены образовательного процесса – кураторы, преподаватели, 
работники деканатов и ректората. Ментором, а иногда и главным организаторам 
становится тот, кто непосредственно знаком со студентами, оказывает им всестороннюю 
поддержку, и понимает их потребности, желания и стремления, буквально помогая 
сделать шаг в сторону последующего определённого и уникального профессионального 
развития каждого конкретного студента. 
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Раскрыта сущность влияния социально-педагогической деятельности на личность ребенка-
инвалида. 
Ключевые слова: социальная интеграция, личность, социально-педагогическая деятельность, 
социальная работа, социальный педагог. 

 
SOCIO-PEDAGOGICAL ACTIVITIES WITH DISABLED CHILDREN AS 

PERSONALITY FORMATION FACTOR 
 

V.P. Khokhorina 
Moscow, MSUPE 

 
Abstract: Children with disabilities are one of the most vulnerable categories of the population of the 
Russian Federation. Every year the risk of the birth of children with disabilities with various kinds of 
disabilities increases. The article discusses the main causes of childhood disability. The essence of the 
influence of social and pedagogical activity on the personality of a disabled child is revealed. 
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Проблема возникновения детской инвалидности является одной из ключевых в 
Российской Федерации. На 2020 год по данным Федеральной службы государственной 
статистики насчитывается 0,7 млн. детей-инвалидов в возрасте до 18 лет [11].  

Термин «дети-инвалиды» имеет достаточно разнообразную трактовку. Это связано 
с тем, что ученые из разных сфер деятельности рассматривают его через призму 
изучаемой науки.  

По мнению Т.А. Казанцевой «дети инвалиды – это дети, имеющие нарушения 
здоровья, с расстройством функций организма, которые обусловлены заболеваниями, 
приводящими к ограничению жизнедеятельности и вызывающими необходимость в 
организации специальных условий» [3].  

По Л.В. Мардахаеву дети-инвалиды – это «группа детей, которая имеет 
сенсонсорные, интеллектуальные, физические и другие отклонения в развитии» [6].   

Лавринец К.Ю отмечает, что «дети-инвалиды относятся к особой категории детей, 
которые нуждаются в создании специальных условий обучения и воспитания» [5]. 
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Детская инвалидность возникает по ряду факторов. А.А. Шабунова выделяет 5 
основных факторов. В рамках изучения данной темы нам интересны следующие: 
биологический, инфраструктурный, экологический [12]. 

Первый фактор является ключевым в инвалидизации детского населения 
Российской Федерации. Плохая наследственность и перенесенные заболевания матерью 
ребенка негативно сказываются на вынашивании плода.  В следствие этого повышается 
риск рождения ребенка с отклонениями в развитии [9]. 

Второй фактор в большей степени связан с недостаточной оснащенностью 
медицинских учреждений. В следствие этого риск тяжелых родов увеличивается [10]. 

Третий фактор косвенно влияет на рождение плода с дефектом. Однако, в 
промышленных городах Российской Федерации также увеличивается риск рождения 
детей с различного рода нарушениями в связи с неблагоприятным воздействием 
загрязняющих веществ на развитие плода [2]. 

Многие дети-инвалиды имеют проблемы с психических здоровьем. Такие как 
нарушения сна, нарушение питания, возникновение страхов. Все это зачастую 
классифицируют как психологические расстройства.  

По мнению Акатова Л.И нарушения в детстве имеют ряд особенностей, а именно: 
количественные отклонения от нормального психического развития; многие 
экстраординарные проявления, которые можно рассматривать как своеобразную 
реакцию на специфические ситуации. Актов отмечает, что дети-инвалиды, которые 
испытывают затруднения в преодолении одной ситуации, могут легко справляться с 
другими проблемами [1]. 

Другой достаточно важной проблемой является социальная интеграция детей-
инвалидов. Она была значима во все времена, но никогда не стояла так остро как сейчас. 
Большинство родителей детей-инвалидов не знакомы с методами и формами социально-
педагогической работы. Это негативно сказывается на формировании личности детей-
инвалидов. Бесспорно, данная категория детей нуждается в особом профессиональном 
подходе, так, как только лишь четко выстроенная последовательность сможет привести к 
положительному результату [14]. 

Основной целью социально-педагогической работы является целостное развитие 
ребенка-инвалида как личности с опорой на его психофизическое состояние. Это 
возможно при применении комплекса педагогических средств. Оказание такого рода 
помощи подразумевает следующие аспекты: 

1. Развитие социально-коммуникативных навыков; 
2. Принятие своего заболевания; 
3. Развитие самостоятельности ребенка-инвалида; 
4. Снижение степени социально-психического напряжения ребенка-инвалида 

[7]. 
Помощь детям-инвалидам и их родителям принято разделять на: 
1. Социально-информационную: подразумевает собой информирование в 

сфере социальной защиты; 
2. Социально-правовую: обеспечение соблюдение прав детей-инвалидов во 

всех сферах жизнедеятельности; 
3. Социально-экономическую: помощь в получении пособий, выплат;  
4. Социально-бытовую: помощь в налаживании быта в семье, 

воспитывающих детей-инвалидов; 
5. Медико-социальную: уход за детьми-инвалидами, патронаж семей;  
6. Социально-психологическую: создание благоприятного психологического 

климата в семье, воспитывающего ребенка-инвалида, содействие в развитии социально-
коммуникативных навыков; 
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7. Социально-педагогическую: создание условий для благоприятного 
развития и воспитания особого ребенка [8]. 

Большую часть помощи оказывают центры социального обслуживания в 
отделениях социальной реабилитации детей-инвалидов. Данные отделения 
предназначены для оказания помощи детям-инвалидам, а также их семьям в форме 
комплексной реабилитации [13]. Центры работают по двум направлениям: социальная 
реабилитация и медицинская. В социальную реабилитацию входят: социокультурные, 
социально-педагогические, социально-психологические аспекты деятельности 
специалистов. Медицинская реабилитация подразумевает собой механотерапию, 
лечебную физкультуру, лечебный массаж [14]. 

Как можно видеть, центры социального обслуживания более глубоко и более 
комплексно могут подойти к решению проблем данной категории населения. 

Таким образом, это позволяет сделать вывод о том, что только совместная работа 
различного рода специалистов и родителей сможет способствовать решению проблем 
личности ребенка-инвалида и его благоприятной социальной интеграции в будущем. 
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Аннотация: в настоящей статье раскрывается понятие антипатриотизма и описывается то, какие 
явления могут быть антипатриотическими; вводится понятие антипатриотического потенциала 
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молодёжи и то, почему некоммерческому сектору можно эффективно вести профилактическую 
деятельность в работе с антипатриотизмом. 
Ключевые слова: антипатриотизм, социально-ориентированные некоммерческие организации, 
молодёжь. 

 
ACTIVITIES OF SOCIALLY-ORIENTED NON-PROFIT ORGANIZATIONS IN THE 

PREVENTION OF ANTI-PATRIOTISM AMONG YOUNG PEOPLE 
 

A.R. Shavochkin 
Moscow, MSUPE 

 
Abstract: this article reveals the concept of anti-patriotism and describes what phenomena can be anti-
Patriotic; introduces the concept of anti-Patriotic potential of young people and why the non-profit 
sector can effectively conduct preventive activities in dealing with anti-patriotism. 
Keywords: anti-patriotism, socially-oriented non-profit organizations, youth. 
 

Термин «антипатриотизм» можно рассматривать в различных интерпретационных 
областях: политологической, общепсихологической, социологической и т.д., и все 
смыслы будут правильными и, одновременно, похожими друг на друга. Но при 
ближайшем их изучении возникает ряд вопросов, которые на практике применения этих 
терминов претерпевают ряд существенных проблем. И вопросы, связанные с ближайшим 
изучением вышенаписанного термина, не имеют практических ответов, ведь сам 
антипатриотизм малоизучен, а смысл, вкладываемый в этот термин, на наш взгляд, узок 
и зависим от той интерпретационной области, в рамках которой и проводятся попытки 
описать это понятие. Если говорить об антипатриотизме как об обратном патриотизму 
понятии, то его можно понимать как нелюбовь к стране или родине. Слишком 
всеобъемлющее и, в той же степени, размытое понятие. Но, всё же, нами в других 
работах был проведён анализ и было сформировано более конкретное понятие [5]. В 
понятия патриотизма и антипатриотизма были внесены политический, социальный, 
культурный и иные смыслы. Понятия стали более применимыми на практике, ведь по 
действующим нормативным документам и сегодня неясно, какой патриотизм мы 
формируем в обучающихся, почему в детской и молодёжной среде формируется 
антипатриотизм и чем он характеризуется. 

Патриотизм, основанный на традициях, культуре, менталитете, истории и морали 
является клеем общества, а от сформированного патриотического сознания каждого 
индивида зависит интерпретация всего государствообразующего права, а также от него 
зависит интерпретация деятельности всех людей, идей, событий и созданных 
человечеством материальных вещей. Любой вид деятельности, любое событие, 
мероприятие или сами люди могут быть на рассматриваемый период времени полезны 
обществу, бесполезны или даже вредоносными в действительном или потенциальном 
смысле, а говоря в рамках данной статьи – патриотичными или антипатриотичными. 

В действующем российском законодательстве нет слова «антипатриотизм», но 
такие научно-правовые понятия, как «противоправное действие», «национализм», 
«девиантное» и «делинквентное» поведение, «экстремизм», «правонарушение», 
«терроризм» и многие-многие другие можно рассматривать через призму 
антипатриотизма. А определив какое-либо социальное или индивидуальное явление по 
описанным в другой нашей статье «классификации объектов социальной реальности, 
подвергающихся классифицированию их в качестве антипатриотических элементов», и 
«классификации последствий антипатриотических элементов по степени социальной 
реакции» можно его распознать и провести мероприятия по профилактике 
антипатриотизма [6]. Необходимо отметить то, что меры по определению таковых 
явлений являются адаптивными относительно нынешнего законодательства и 
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основываются лишь на анализе и выводах научного сообщества, работающем в этой 
сфере. 

Молодёжь является тем слоем населения, на котором может вырасти 
антипатриотизм, если будут учтены определённые условия. В силу физиологических, 
индивидуально-психологических и специфических социально-коммуникативных 
особенностей молодёжь потенциально или действительно может находиться в ситуации 
неопределённости, которая выпускает наружу негативную девиацию и маргинальность 
молодёжи, подводя её к объединению вне общества или против общества, что, в свою 
очередь, может выливаться в виде антипатриотизма. Молодёжь носит в себе признаки 
конфликтогенности. Молодёжь является неким двигателем и одновременно топливом 
для этого двигателя. Если руль будет повёрнут в сторону государства, то оно будет 
развиваться и процветать, если против – то деградировать и ослабевать. Мы можем 
назвать это антипатриотическим потенциалом молодёжи. 

Конечно же такие вещи, как формирование патриотизма, профилактика 
антипатриотизма должны решаться на уровне государственного аппарата.  Государство в 
условиях рыночной экономики, глобализационных процессов, информационной 
открытости, информационных войн, искусственных экономических кризисов, 
«фейковых» новостей и прочего просто не может одновременно и принимать, и 
реализовывать такие решения в полном объёме. Для этого реализационная функция 
частично делегирована некоммерческим организациям (далее НКО). Некоммерческий 
сектор имеет ряд преимуществ перед коммерческим и государственным секторами 
экономики. Во-первых, исходя из Федерального закона от 12.01.1996 года №7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях» НКО различают по множеству форм – всего их 12 (не 
считая те некоммерческие объединения, описанные в иных федеральных законах и 
кодексах), т.е. правовой выбор в определении дальнейшего развития того или иного 
объединения достаточно широк. Во-вторых, НКО основываются прежде всего на 
добровольных началах и цель создания НКО изначально является социально-значимой – 
то, ради чего и создаётся та или иная организация. В-третьих, создать НКО можно, не 
запрашивая предварительного разрешения в органах государственной власти или 
местного самоуправления. Можно также свободно вступать в общественные 
объединения согласно уставам этих НКО. В-четвёртых, НКО в праве вести 
коммерческую деятельность, выполнять государственные заказы, т.е. имеет 
одновременно частично коммерческую и частично государственную начинку. В-пятых, 
организации любой формы собственности и любой организационно-правовой формы (в 
том числе другие НКО) изначально более лояльны к сотрудничеству именно с НКО, если 
их цели совпадают с интересами первой стороны, т.к. у вторых в приоритете цель, ради 
которой сформировалось объединение, а не получение прибыли. В-шестых, учредителем 
НКО может быть кто-угодно из физических и юридических лиц, даже само государство 
[4]. На самом деле об отличиях и преимуществах этого сектора можно говорить долго, 
но нельзя отторгать те факты, что по состоянию на сентябрь 2020 года в реестре 
Минюста России зарегистрировано более 200 тыс. НКО различного вида [2]. С 2015 по 
2019 год Правительство России выделило почти 250 млрд руб. субсидий только на 
поддержку автономных некоммерческих организаций. А в 2019 году субсидии на НКО в 
целом составили примерно 152 млрд руб. По данным Росстата по итогам исследования, 
участниками которого стали 45% всех НКО России, известно, что наиболее активно 
НКО представлены в спорте и в сфере патриотического воспитания молодежи. НКО 
объединяют около 4 млн добровольцев (по данным от 2019 г.), что вдвое больше, чем 
годом ранее. За 2019 год услугами НКО воспользовались около 66 млн человек [1]. 

Термин «социально-ориентированная некоммерческая организация» (далее 
СОНКО) в сферу права был введён в 2010 г. СОНКО – эта такая НКО, цель которой 



 
 

119 

решить конкретную социальную проблему, описанную в соответствующем федеральном 
законе и/или содействовать в развитии гражданского общества. По состоянию на 
21.07.2020г. в реестре СОНКО Минэкономразвития зарегистрировано 24235 таких 
организаций [3]. Из них немало таких, которые занимаются профилактикой негативного 
девиантного поведения, противоправного поведения среди детей и молодёжи, 
профилактикой различных видов зависимостей, профилактикой подростковой 
преступности, суицида и т.д., что можно тождественно сопоставить с профилактикой 
антипатриотизма среди молодёжи. СОНКО проводят мероприятия, укрепляющие 
психическое и физическое здоровье молодых людей, организуют досуговую 
деятельность, активно сотрудничают с органами власти, учебными заведениями и 
правоохранительными органами [2]. В 2019 году на поддержку СОНКО от государства 
на конкурсной и неконкурсной основах было выделено почти 35 млн рублей. 
Получателями поддержки стали 4248 организаций. В 2019-2020 г.г. государством 
проведена работа по разработке нормативно-правовой базы для СОНКО. 

Таким образом, государство заинтересовано в развитии третьего сектора, особенно 
социально-ориентированного. И несмотря на то, что в научном, общественном, 
политическом и правовом ключе нет идеологического компонента, в структуре которого 
могли бы сочетаться такие понятия как патриотизм и антипатриотизм, рассматриваемые 
в наших работах, мы всё же видим в некоммерческом секторе кадрово-управленческий, 
экономический, социально-культурный и, в некотором роде, политический потенциал 
для ведения деятельности в сфере профилактики антипатриотизма. 
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За последние десятилетия вся полнота Русской Православной Церкви 

преобразилась после выпавших на ее долю испытаний и скорбей.  
Стоит заметить, что еще при жизни, Святейший Патриарх Алексий II понимал, что 

во времена Советского Союза люди жили в определенном духовном вакууме, а после же 
распада СССР в 1991 году многие из них стали прихожанами храмов Русской Церкви. 
По этой причине неоднократно Патриарх обращался к важности ответственного 
пастырского душепопечения. Он отмечал: «Некоторые прихожане из вновь пришедших 
в ограду церковную, не получив должного духовного удовлетворения, идут на 
проповеди протестантских и других новоявленных проповедников» [1]. Во многом это 
происходит не только из-за отсутствия живой проповеди Евангелия в храмах, но и по 
причине упадка пастырского духовничества. Поэтому стоит обратить внимание, что 
священник должен всячески научаться пастырской практике у святых отцов Церкви и 
тщательному изучению Священного Писания, и Предания. 

Со временем люди стали больше времени уделять своей духовной жизни, 
участвовать в Таинствах Церкви, прибегать к советам священнослужителей, а зачастую 
люди просто находятся в поиске духовного наставника, чтобы преобразить свою 
духовную жизнь, стать сынами и дочерями Церкви. У каждого православного 
христианина должен быть свой духовный руководитель в лице духовника либо 
духовного отца наделенный от Бога талантами молитвы, вразумления, мудрых 
жизненных советов, а главное любви, о которой говорил нам Господь Иисус Христос да 
любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. По тому узнают 
все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою (Ин. 13:34-35). И еще 
в Священном Писании Господь нам говорит Один у вас Учитель, все же вы братья (Мф. 
23:8). 

Руководителем в духовной жизни того или иного православного христианина 
должен быть священник-духовник, к которому человек может не просто прийти чтобы 
исповедаться, испросить благословения причаститься, но для того, чтобы научиться 
духовной жизни, открывая ему свои духовные болезни и разного рода помыслы, свои 
человеческие немощи и искушения, а также спросить совета и послушать наставления 
для себя и окружающих. Как об этом писал преподобный Авва Исайя (Скитский): 
«Открывай болезни свои отцам твоим, чтобы испытать помощь от советов их» [2]. 
Действительно, делясь наболевшим человек получает помощь, утешение и молитвенную 
поддержку от своего духовного наставника. 

Нужно обратить внимание, что такие понятия как духовник и духовный отец — это 
совершенно два разных по своей сущности понятия. Как замечает святитель Феофан 
Затворник духовником является священник, у которого православный христианин 
исповедуется, а духовный отец — это тот священник, который дает советы и в 
последствии христианин ими руководствуется.  
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Важнейшей задачей любого духовника является помощь своим духовным чадам в 
поиске воли Божией, отсюда следует, что целью жизни человека по мнению святых 
отцов Церкви Христовой является обожение, в свое время, обожение есть уподобление 
Господу Богу и соединение с Ним. 

В современных реалиях важнейшей проблемой в поиске духовного руководителя 
является тот факт, что люди ищут прежде всего старца, который наделен от Бога 
прозорливостью и предсказаниями будущего, но чаще всего происходит так, что люди 
находят себе младостарцев либо лжестарцев, а порой находят себе такого пастыря, 
который всецело руководит жизнью человека, что в свою очередь сугубо сказывается на 
жизни православного христианина [3]. Отсюда делаем вывод, что пастырь оказывает 
порой давление, навязывая исключительно свою волю подавляя волю пасомого. 

В пастырском душепопечении у молодых священнослужителей есть большая 
опасность впасть в младостарчество, которое, с одной стороны, происходит из благих и 
ревностных побуждений, а, с другой, приводит к плачевному результату как для 
исповедающихся, так и для самих священнослужителей [4]. Само старчество Святейший 
Патриарх Алексий II характеризовал как «особое харизматическое дарование, связанное 
с рассудительностью духовной, с различением духов» [5]. Подлинное старчество 
является плодом многолетнего пастырского опыта, который по сути отсутствует у 
молодых священников.  

При ложном старчестве уничтожается свободная богодарованная воля духовного 
чада, в то время как истинный старец «бережно относится к каждому конкретному 
человеку» [6]. Раскрытие образа Божия в христианине и избавление его от греховных 
навыков и страстей — та черта, которая характеризует истинного старца от 
псевдодуховника. Последний чаще всего применяет такие способы пастырского 
душепопечения, которые губительно влияют на пасомого, еще неокрепшего в духовной 
жизни. Такие младостарцы Таинство Исповеди превращают либо в истязание 
кающегося, либо в длительную беседу даже при большом количестве исповедников.  

Патриарх Алексий II говорил, что такое понятие как требоисполнительство очень 
сильно распространено в среде священнослужителей. Такие служители алтаря не 
способны чувствовать чужую боль как свою собственную, поэтому они и не могут дать 
должного уврачевания приходящим за помощью.  

Важно отметить, что неоднократно Предстоятель Церкви Алексий II в различных 
выступлениях призывал священников поставить пастырское служение на первое место 
во всем том спектре обязанностей, которые возлагаются на священнослужителей при 
хиротонии и назначении на настоятельство. Священникам следует избегать грубости в 
деле пастырского душепопечения. Такая черта характера недопустима как для архиерея, 
так и для пресвитера. «Не хватает элементарной человеческой вежливости, терпеливого 
внимания к прихожанам» [7], — говорил Патриарх Алексий II на собрании 1997 года. 
Грубость отталкивает людей от Православной Церкви и приводит в различные 
сектантские организации и группы, в которых те находят заботу и любовь. 

Каждому служителю Христовой Церкви следует помнить слова апостола Павла из 
послания к евреям: Се, аз и дети, яже ми дал есть Бог (Евр. 2: 13). Это те слова, 
«которыми каждому архипастырю и пастырю придется свидетельствовать о себе и о 
своей пастве на Страшном Суде Христовом». Собой священнослужитель должен являть 
пример самоотверженного служения на благо Матери Церкви. Это позволит пастве 
воодушевляться на борьбу с нравственным разложением российского общества. 

Особенный подход следует создавать при душепопечении подрастающего 
поколения. Помимо создания воскресных школ и различных приходских кружков. В 
основном священнослужителю нужно общаться с молодежью не только в рамках 
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занятий или семинаров, но и во время исповеди, чтобы стараться преодолевать 
зарождающиеся в них нравственные пороки. 

Патриарх всегда стремится уберечь священнослужителей от стремления к 
размыванию православного сознания крайним либерализмом, который, в свою очередь, 
может привести «к расколу, разделению Церкви, угасанию церковного православного 
сознания и гибели» [8]. 

Резюмируя вышеизложенное, нужно сказать, что Патриарх Алексий II, осознавая, 
что начинается бурный рост числа прихожан в православных храмах, старается уберечь 
священнослужителей от формализма в деле пастырского душепопечения. Исповедь, по 
мысли Предстоятеля, не может быть общей, она должна восприниматься не как право 
пастыря вязать и решать, но как Таинство, исцеляющую человеческую душу. В тот же 
момент Алексий II стремится приучить священника не становиться диктатором в 
духовной жизни верующих, это может в последствии перерасти в отторжении прихожан 
от Церкви.  
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Современная Семья как институт гражданского общества, является стратегически 
важным и охраняемым объектом государства, объединяя в себе культурные ценности и 
социальную наследственность поколений [2]. 

Реализовывая различные функции, воспитание социально-ответственного молодого 
поколения, которое будет в дальнейшем участвовать в создании экономической, 
политической и культурной сферы нашей страны, должно быть самым приоритетным 
направлением [3]. 

Благополучие семьи характеризуется совокупностью следующих элементов: 
наличием обоих родителей, демократичными формами межличностного общения, 
наличием педагогической ответственности, выполнением бытовых обязанностей, 
формированием  благоприятной обстановки для личностного становления  и воспитания 
в детей в рамках общепринятым норм, правил и морали, которые сформировались в 
современном обществе. Нарушение функционирования хотя бы одного из элементов, 
отрицательно влияет на дальнейшее развитие семейной системы [3,5]. 

Как правило, долгие финансовые проблемы, потеря работы и разводы оказывают 
негативное влияние на развитие внутрисемейных процессов. Длительная неспособность 
к самостоятельной регенерации семьи   и возникновение неразрешимых трудностей в 
выполнении обязанностей по отношению к детям, характеризуется как трудная 
жизненная ситуация, понятие которой отражено в Федеральном законе от 17.07.1999          
№ 178-ФЗ (ред. от 24.04.2020) "О государственной социальной помощи" [7]. 

Помощь, реализуемая в рамках государственной политики, направлена на 
улучшение материального благосостояния семей, улучшение бытовых условий и 
обеспечение доступной образовательной, досуговой и культурной среды. Со стороны 
общественных организаций, ведется активная работа, по таким направлениям как: 
правовая и  психологическая помощь родителям и детям, содействие в получении 
материальной поддержки,  налаживание соц. контактов, развитие межличностных 
отношений детей и родителей и т.д.[5]. 
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 Однако своевременное выявление неполных семей с детьми, находящиеся в 
социально опасном положении, понятие которого закреплено Федеральным законом от 
24 июня 1999 г. № 120-ФЗ, сегодня является актуальной проблемой [8]. 

Отсутствие одного из родителей, неблагоприятная дестабилизирующая 
психологическая обстановка, нарушающая функционирование микроклимата семьи, 
сопровождающаяся, частыми случаями жестоким обращением по отношению к 
несовершеннолетним, приводит к нарушениям и искажениям поведенческих и 
коммуникативных навыков, потере социальных ориентиров и к разрыву детско-
родительских  связей.  

Социальная деформация личности, влекущая за собой ложные формы 
самовыражения, основанные на подмене существующих норм морали поведения, 
побуждает несовершеннолетних к осуществлению приступной деятельности [9,10].  

По статистическим данным, которыеь были озвучены 17 июня 2020г. на  заседании 
совещания правоохранительных органов по вопросам, выявления и пресечения 
преступлений,  совершенных несовершеннолетними, в 2019г. наблюдалось сокращение 
преступлений среди несовершеннолетних  в 2 раза,  по итогам первого квартала 2020 г. 
количество таких преступлений также сокращалось. Количественная динамика снижения 
преступности, замещается высокой тяжкостью совершаемых преступлений, деяниями 
насильственного и группового характера. При исследовании состава семьи  
несовершеннолетних, было выявлено, что 50% воспитывались не в полных семьях, и 
сами ранее являлись объектом физического или психологического насилия со стороны  
родственников [1]. 

Последствия   криминализации личности несовершеннолетних, связанные с 
разрывом семейных связей и отсутствием адекватных условий воспитания,  являются не 
только государственной, но и общественной проблемой, которая требует более 
детального и качественного подхода. Деятельность государства направленная на 
выявление и оказание помощи  семьям  с детьми, находящихся в социально опасном 
положении, должна реализовываться не только в рамках социальных служб и 
компетенций уполномоченных органов, но и с привлечением общественности, которая 
может,  владеть  более достоверной информацией, о происходящем положении в той или 
иной семье [3].  

На сегодняшний день ведется активная работа с семьями с детьми, находящихся в 
социально опасном положении, как государственными службами, так и общественными 
организациями и фондами, основная миссия которых, направлена на адаптацию 
несовершеннолетних, отбывавших наказание,  восстановление разрыва семейных связей 
и оказание психологической помощи родителям и несовершеннолетним [4,6,10].  

Однако, несмотря на все действия и принятые меры, существует реальная 
потребность  в получении достоверной и оперативной информации о наличии проблем в 
семьях, на первоначальном уровне их зарождения. 
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Секция 4. Интеграционные процессы в образовательной среде и 
неформальном  образовании молодежи 
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Мировая наука и практика разрабатывает проблему неформального образования с 

70-х годов прошлого века. Неформальное образование возникло как реакция на мировой 
кризис в сфере образования, главные преимущества которого – свобода избранных 
целей, соотносящихся с социальным контекстом, способность отвечать на вызовы 
быстро меняющегося времени, разнообразие программ, возможность получить 
позитивный учебный опыт в молодом возрасте. 

Однако Россия в этом плане значительно отстает по показателям его развития и 
признания на государственном уровне. Не смотря на то, что данный вид образования 
невероятно важен для развития человеческого капитала в условиях технологической 
модернизации и цифровизации общества, с внедрением идей непрерывного образования, 
оно пока не дооценено и развивается довольно стихийно. Научных публикаций в данной 
области для серьезного анализа и продвижения практики явно не достаточно.  

Вовлеченность населения России в возрасте от 25 до 64 лет в неформальное 
образование в 2019 г., по данным Организации экономического развития и 
сотрудничества, составляет всего 20% Соответствующие показатели в  Германии, 
Франции и  Швеции колеблются от 52 до 84% [ 4]. 

Неформальное образование способствует развитию социокультурного потенциала 
человека в самом широком смысле этого слова и является определенным видом 
организованной и систематической деятельности, которая может не совпадать с 
деятельностью учреждений, входящих в формальные системы образования. 

Неформальное образование – это «образование, которое поддерживается и 
организуется, но в отличие от формального образования не характеризуется 
последовательными ступенями обучения. Оно осуществляется в и вне образовательных 
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учреждений и открыто для всех возрастных групп, будь это дети, не посещающие 
обычные школы, неграмотные взрослые или рабочие, которым необходимо овладеть 
определенными навыками работы» [1].  

Неформальное образование мы рассматриваем как процесс получения новых 
знаний, который зачастую протекает вне специализированного образовательного 
пространства, при этом существуют конкретные цели, методы и методики, а главное, 
результат обучения. Может проводиться образовательными или общественными 
организациями, различными клубами и кружками, секциями, при обучении с 
преподавателем или тренером индивидуально, и представляет собой разнообразные 
тренинги, курсы, семинары, круглые столы, которые сопровождаются выдачей 
документа, подтверждающего дополнительное повышение квалификации - сертификат 
участника, диплом повышения квалификации, свидетельство [2]. 

Неформальное образование позволяет охватить самую разнообразную молодежную 
аудиторию, предлагая ей более сильную систему мотивации в сравнении с формальным 
образованием, формируя добровольную и осознанную необходимость получить 
востребованные в той или иной сфере знания, а также не только предлагает новую и 
полезную информацию, но и позволяет немедленно применить ее на практике, дает 
знания и возможности для самовыражения.  

Интересы участников рынка труда, корпораций, работников и работодателей 
отражены в деятельности корпоративных университетов как агентов политики 
признания неформальных компетенций на локальном уровне. Непосредственное влияние 
на  систему дополнительного неформального образования Университета оказывают 
экономическая политика государства, уровень технологического развития, положение 
на рынке труда, миграционная политика на территории, а также нацеленность на 
обеспечение текущих и стратегических потребностей и корпоративных задач. 

Корпоративный университет является специализированным профессиональным 
сервисом, оказывающим профессиональные услуги всем структурным подразделениями 
и отдельным предприятиям, связанным с компанией в области дополнительного 
неформального образования в соответствии с социальной стратегией Норильского 
никеля. Позиция  ОАО «ГМК «Норильский никель»,  как  одного  из  мировых  лидеров   
горно-металлургической промышленности, следовать курсом постоянного 
инновационного развития. Это требование относится ко всем направлениям 
деятельности, в том числе к политике Компании в области обеспечения предприятий 
Группы трудовыми ресурсами, повышения квалификации, профессионального 
образования.  

Наше исследование позволяет констатировать, что за последние годы на рынке 
труда в Российской Федерации образовался существенный дефицит специалистов, 
имеющих горное, металлургическое и иное профильное техническое образование. Стало 
очевидным, что предприятия тяжёлой промышленности испытывают значительные 
затруднения с поиском и привлечением молодых кадров, и эта ситуация усугубляется в 
регионах с суровыми природно-климатическими условиями, где население имеет 
настрой переехать на постоянное место жительства в районы с благоприятным 
климатом.   

На протяжении последних десяти лет существует практика привлечения персонала 
традиционным способом взаимодействия с молодёжью, уже определившейся с выбором 
профессии. Реализуемые в Заполярном филиале Компании социальные программы 
«Рабочая смена»,  «Стажер» и «Профессиональный старт», «Профориентация молодежи 
и школьников» направлены на поиск, отбор, адаптацию и прием молодых работников, 
руководителей. 
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К приоритетным задачам Корпоративного университета «Норильский никель» 
относятся: выявление потребности в обучении сотрудников, формирование на этой 
основе предложений в план подготовки, использование наиболее эффективных 
образовательных технологий для подготовки кадров компании. 

В настоящее время разработаны и реализуются около 6 тысяч учебных программ, 
ежегодно проходят обучение около 30 тыс. человек. Значительная доля усилий 
университета направлена не только на повышение квалификации управленческого звена 
и специалистов, подготовку резерва управленческих кадров различных уровней, но и на 
подготовку и переподготовку молодых рабочих кадров. 

Молодежь является наиболее значимой и заинтересованной социальной группой в 
неформальных формах корпоративного образования (рабочие кадры, резерв 
управленческих кадров, участники кадровых Программ комбината), группой 
целеустремленной интенсивного усвоения новых экономических, интеллектуальных, 
материальных знаний и духовных ценностей. Среди слушателей Корпоративного 
университета около 63% составляют молодые люди от 20 до 45 лет. Именно на них 
ориентируется Университет, реализуя стратегию обеспечения предприятий и переделов 
НорНикеля высококвалифицированными управленческими и рабочими кадрами на 
заданную перспективу.    

В современном производстве на НорНикеле все шире используются цифровые 
технологии, поэтому любой работник, деятельность которого связана с компьютером, 
получает доступ к дистанционным курсам по выбору одной из 45действующих  
программ: два курса являются обязательными для всех вновь поступивших - 
адаптационный и ознакомительный. Первый нацелен на обучение использованию 
информационных сетей и технологий, применяемых в компании, остальные отражают 
специфику конкретной профессии. 

На основе обязательного тестирования сотрудников по умению пользоваться 
компьютерной техникой и информационными ресурсами формируются группы 
дополнительной подготовки. В образовательной практике широко используются 
видеоконференции, разрабатываются моделирующие обучающие системы и тренажеры 
и др.В плане совершенствования форм неформального образования (организация 
стажировок, проведение совместных олимпиад, привлечение к образовательной 
деятельности внешних провайдеров и пр.) Корпоративный университет взаимодействует 
со многими вузами страны в сфере подготовки специалистов для своих предприятий.  

Практика подтверждает основные преимущества неформального образования 
молодежи в условиях корпоративного университета: 

- ориентацию на конкретные образовательные запросы молодых рабочих 
кадров и специалистов; 

- мотивированность молодежи и личностную нацеленность на обучение; 
- обеспечение мобильности молодых кадров на рынке труда; 
- развитие личностных качеств в процессе обучения, обеспечивающих 

успешное участие в общественной и трудовой жизни; 
- вариативность образовательных программ; 
- гибкость в организации и методах обучения, сочетание контактных и 

дистанционных форм обучения; 
-  использование самых современных технологий обучения; 
- формирование отношений между обучающими и преподавательским 

составом  на основе взаимоуважения, культуры участия. 
Наиболее заметный практический результат обучения в Корпоративном 

университете отмечался в группах молодых специалистов. Из них 49,6% при 
выборочном интервьюировании утверждали, что обучение ими воспринимается как 
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своеобразный карьерный трамплин на будущее; 78,8% интервьюируемых 
констатировали практико значимое содержание обучения и возможность применять его 
в текущей работе; 45,8% - отмечали комфортную атмосферу в группе; для 62,6% 
опрошенных обучение было ценно в плане их личностного развития.  

Социальная сфера северного города, как правило, опирается на моно-
специализированные социально-экономические комплексы. Приоритетное значение для 
Норильска имеет управление социальной сферой малого северного города с горнорудной 
моно-специализированной социально-экономической структурой, социальное 
партнерство и взаимодействие с социально ориентированными некоммерческими 
организациями и бизнес-структурами [3]. Практика доказывает, что современные 
тенденции развития российского образования связаны с системой неформального 
образования, которое успешно конкурирует с формальным. Объем и разноплановость 
деятельности Корпоративного университета обусловлены широким перечнем профессий 
и специальностей, используемых на производстве и в обеспечивающем комплексе, что 
позволяет успешно решать задачи дополнительного неформального обучения 
работающей молодежи, руководителей. 
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Достаточно часто с понятиями «дополнительное образование», «самообразование», 

«непрерывное образование» объединяется термин «неформальное образование», 
который обозначает  любой вид систематической организованной деятельности, которая 
не только не совпадает с деятельностью учреждений формального образования, но и  
противопоставляется формальному образованию. 

Благодаря программам неформального образования осуществляется всеобщий 
доступ к образованию, так как данный вид образовательной деятельности, помимо 
первоначального образования, позволяет обеспечить доступ к образовательному 
процессу взрослым, а также  для   лицам с особыми потребностями, с ограниченными 
возможностями здоровья. 

В научной литературе неформальное образование детей рассматривается через 
систему дополнительного образования, так как дополнительное образование - 
существенная составляющая   неформального, рассматривается как «неформальное и 
непрерывное». 

Мы согласны с отечественным ученым И.В. Ивановой, которая в своей  статье  
«Неформальное образование инвестиции в человеческий капитал» [2], отметила,  ряд 
признаков неформального образования, среди которых назвала: 

- добровольность; 
- свободный выбор содержания, объёма и темпа освоения образовательной 

программы; 
- обучение по индивидуальному образовательному маршруту; 
-  отсутствие единых стандартов; 
- подчиненность природе ребенка. 
Также автором статьи отмечено, что программы неформального образования чаще 

всего реализуются в кружках, клубах, секциях, мастерских и часто определяются 
авторскими программами педагога.  

В государственном бюджетном учреждении города Москвы Центре содействия 
семейному воспитанию «Школа циркового искусства имени Ю.В.Никулина» 
Департамента труда и социальной защиты населений города Москвы воспитываются 
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, среди которых есть дети-
инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья. Учреждение было открыто 
в 1995 году при непосредственном участии Юрия Владимировича Никулина. 

ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина имеет ряд отличительных особенностей от 
других организаций для детей-сирот. Уже почти 25 лет в учреждении работает система 
дополнительного образования, включающая в себя обучение предметам циркового и 
театрального искусства. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 
воспитывающиеся в ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина, занимаются жонглированием, 
воздушной гимнастикой, акробатикой, иллюзией, клоунадой, различными видами 
эквилибра, актерским мастерством и хореографией. Также воспитанники принимают 
активное участие в концертной деятельности, в фестивальном и волонтерском движении,  
проводят  обучающие мастер-классы по предметам циркового искусства  для детей с 
ОВЗ, людей старшего возраста.   

Многолетний успешный опыт работы педагогического коллектива учреждения 
доказывает необходимость дополнительного образования  в условиях организации для 
детей-сирот. Выстроенный на основе дополнительного образования процесс воспитания 
обеспечивает содержательный досуг воспитанников, расширяет  знания  детей за 
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рамками общеобразовательной школы, помогает им выявить и развить свои 
потенциальные способности;  помогает определиться в своих интересах, что в  
дальнейшем окажет положительное влияние  на   осознанное выстраивание 
профессиональной карьеры. Дополнительное образование помогает воспитанникам 
испытать «ситуацию  успеха», получить  разнообразный социальный опыт, расширить 
социальные контакты. Особенно важным мы считаем, то, что дополнительное 
образование предоставляет возможность самоутверждения социально приемлемым 
способом  детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, имеющим 
асоциальный жизненный опыт,  что в целом сказывается на имидже ребенка-сироты. 

В процессе обучения по программам   дополнительного образования у 
воспитанников формируются  социально значимые умения: 

 - ставить цели и задачи; 
 - планировать и организовывать свою   деятельность; 
 - прогнозировать результаты;  
 - работать в коллективе (группе); 
 - анализировать  и  сопоставлять; 
 - выбирать  и оценивать ответственные решения (личные и совместные);  
- общаться со сверстниками и взрослыми.   
Занятия предметами циркового искусства позволяют воспитанникам 

познакомиться с разнообразием профессий, связанных с творческой деятельностью: 
артист, костюмер, режиссер, модельер, реквизитор, парикмахер, гример, светотехник и 
звукорежиссер и т.д. Как показывает опыт, в  дальнейшем это влияет на осмысленный  
выбор ими  профессии, на выстраивание своего профессионального пути. Также 
необходимо отметить, что в результате такой работы, ежегодно  выпускники ГБУ ЦССВ 
имени Ю.В.Никулина выбирают   ВУЗы и колледжи творческой направленности. 

Анализируя научную и методическую литературу, мы выявили, что важной 
составляющей в неформальном образовании детей и взрослых,  является  музейная 
педагогика. В настоящее время отмечается повышение интереса детей к музеям, которые 
становятся  центрами  просветительско-образовательной жизни общества,  что 
несомненно оказывает влияние на развитие инновационных технологий музейной 
педагогики. Сегодня музеи представляют собой социокультурные комплексы, в которых 
активно используются  новые  технологии представления коллекций, создаются условия 
для посещения музеев  в оффлайн  и онлайн форматах для взрослых, детей, людей с 
ограниченными возможностями здоровья, людей с инвалидностью.  В современных 
условиях нашей жизни, вызванных пандемией и вынужденной самоизоляцией, большая 
часть мировых музеев предоставила посетителям возможность виртуальных экскурсий.   

Технологии музейной педагогики используются в нашем центре содействия 
семейному воспитанию со дня  открытия Мемориального музея  Ю.В.Никулина, с  2006 
года. В экспозициях музея представлены материалы не только о жизни и творчестве 
Юрия Владимировича Никулина, Народного артиста СССР, общественного деятеля, 
ветерана Великой Отечественной войны, но и  личные вещи артиста, цирковой реквизит, 
переданный семьей Никулиных и Союзом цирковых деятелей России. Особенно 
ценными для нас являются два экспоната музея – концертный костюм Великого артиста 
и книга с дарственной надписью, подаренные лично Ю.В.Никулиным  в  1996 году.  

В контексте музейной педагогики, на примере жизни и творчества Ю.В. Никулина, 
у детей-сирот продолжается формирование таких значимых качеств личности как 
настойчивость, активность, ответственность, гуманность, духовность, чувство юмора; 
навыки общения на основе сотрудничества и взаимоуважения. Для новых воспитанников 
и гостей учреждения знакомство со Школой циркового искусства всегда начинается  с 
Музея Ю.В. Никулина.  
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Воспитанники интересуются жизнью и творчеством великого артиста, историей 
цирка. Сформирован актив музея, дети сами проводят экскурсии для представителей 
различных социальных категорий населения города Москвы, почетных гостей 
учреждения, представителей иностранных государств и творческих сообществ.   

 В Центре реализуется музейно-образовательная программа по подготовке 
экскурсоводов «Школа юного экскурсовода»,  позволяющая расширить 
общеобразовательный кругозор, сформировать научный интерес,   навыки общественно 
полезной деятельности. Программа предназначена для воспитанников в возрасте 12-15 
лет, интересующихся не только жизнью и творчеством Народного артиста СССР, Героя 
социалистического труда Ю.В. Никулина, но и  цирком и его историей. 

Одна из задач музейного педагога - подготовка экскурсоводов-воспитанников. При 
этом необходимо обратить внимание, что воспитаннику организации для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, как и любому человеку, важно 
позиционировать себя с положительной стороны.  Подготовка тематических экскурсий, 
само проведение экскурсий, демонстрация музейных экспонатов позволяет 
воспитаннику почувствовать себя нужным, формирует представление о 
востребованности в социуме определенных качеств личности. Дети понимают, что для 
того, чтобы  интересно провести экскурсию нужны не только определенные знания, но и 
овладение ораторским и сценическим искусством, что  оказывает влияние на 
формирование  коммуникативных умений и  навыков. 

В настоящее время в учреждении функционируют еще два музея – Музей «История 
циркового костюма» и «Зал воинской славы».  Основой экспозиции музея «Зал воинской 
славы»  стали  материалы о молодых воинах – москвичах, погибших в современных 
локальных конфликтах. Эти материалы были переданы учреждению Общероссийской 
общественной организацией «Комитет солдатских матерей России».  

В музеях Центра наши  воспитанники проводят экскурсии для москвичей разного 
возраста, в том числе людей с ограниченными возможностями здоровья, для которых с  
2016 году реализуется  специальная тематическая экскурсия для слепых и слабовидящих 
детей "Цирковой реквизит". 

Экскурсии в музей совмещаются  с мастер-классами по цирковому искусству, по 
жонглированию, проводимые педагогами дополнительного образования вместе с  
подшефными  воспитанниками. 

Еще одним важным аспектом неформального (дополнительного) образования 
является содействие семейному жизнеустройству детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Сегодня передача  воспитанников  различные формы устройства в 
семьи граждан является приоритетной целью деятельности организаций для детей-сирот. 
Будущие приемные родители заинтересованы во всесторонне развитых детях, 
обладающих социальными, коммуникативными навыками, имеющих способности к 
различным видам творческой деятельности.   

Ежегодно в учреждении проводятся общегородские мероприятия, направленные на 
семейное устройство воспитанников  - «День открытых дверей» и «День аиста». На этих 
мероприятиях кандидатам в приемные родители, слушателям Школы приемных 
родителей, замещающим родителям предоставляется возможность увидеть уникальность 
каждого ребенка (в том числе ребенка с ограниченными возможностями здоровья или 
инвалидностью), его разностороннее развитие и талант, который ребята с удовольствием 
демонстрируют со сцены  или в процессе различных  мастер-классов, экскурсий в музеи.  
Благодаря участию в таких мероприятиях, у детей и взрослых появляется возможность 
для общения, совместной творческой деятельности, что несомненно положительно 
отразится на детско-взрослых отношениях внутри замещающей семьи. 
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Неформальное образование (дополнительное) для детей-сирот - не только 
личностно значимая деятельность, но и  познавательная, исполнительская, творческая, 
коммуникативная, направленная на выявление и развитие их природных задатков и 
способностей на основе интереса к культуре, искусству, спорту, обеспечивающую 
каждому полноту и цельность образования, а также содействующая семейному 
устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
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Аннотация: Компьютерные технологии становятся неотъемлемой частью логопедической 
практики. Использование информационных технологий повышает мотивацию ребёнка, 
позволяет эффективнее вовлекать в работу по коррекции и развитию речи родителей и самих 
детей и значительно расширяет спектр возможностей логопеда.  
Ключевые слова: логопедия, современные технологии, информационно-коммуникационные 
технологии, речевое развитие. 
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Abstract: Computer technologies are becoming an integral part of speech therapy practice. The use of 
information technology increases the motivation of the child, allows more effective involvement of 
parents and children in the work on the correction and development of speech, and significantly expands 
the range of capabilities of a speech therapist.  
Key words: speech therapy, modern technologies, information and communication technologies, speech 
development. 
 

Современные технологии диктуют нам свои правила. Сейчас уже редко встретишь 
человека, который не пользуется интернетом. Компьютерные технологии становятся 
неотъемлемой частью жизни современных людей, они внедряются в различные сферы 
жизни, в том числе и в логопедическую практику. В связи с этим логопедам приходится 
расширять свой педагогический инструментарий. 

Наиболее часто используемым типом таких технологий являются электронные 
пособия и материалы. В отличие от их бумажных «предшественников» такие пособия 
отличаются рядом существенных преимуществ. Это и быстрота и удобство при передаче 
или приобретении таких пособий, и возможность корректировки пособий в соответствии 
с задачами логопеда, которые он ставит перед собой в работе с конкретным ребёнком, и 
возможность многократного использования и многократного копирования без потери 
качества. Немаловажным является и то, что такие пособия вызывают повышенный 
интерес у детей, по сравнению с традиционными пособиями и материалами. Это, 
впрочем, справедливо для всех типов информационных технологий используемых в 
работе с детьми. 

Привычным и интересным типом информационных технологий, который ещё не до 
конца раскрыл свой потенциал, является использование в работе с детьми с 
нарушениями речи специальных компьютерных игр. Игровая форма работы с детьми 
стала применима к гораздо более широкому возрастному спектру детей имеющих 
проблемы речевого развития, благодаря специальным компьютерным играм. Кроме того, 
такие игры совершают существенный прорыв в сфере самостоятельной деятельности 
ребёнка по коррекции и развитию речи. 

Электронные презентации в связке с современной проекционной техникой стали 
незаменимым помощником логопеда не только при обмене опытом, но и при проведении 
фронтальных занятий. 

Одной из новых и востребованных форм работы по преодолению проблем речевого 
развития является проведение занятий и консультаций онлайн. Такие программы, как 
Skype или Zoom помогают успешно проводить занятия по коррекции речи у детей, 
подростков и взрослых. Логопедическая работа онлайн – хорошая альтернатива 
обычным логопедическим занятиям в том случае, когда нет возможности лично посетить 
логопеда.  

Преимущества онлайн работы: 
- комфортные условия, не покидая квартиры или кабинета. 
- непрерывность и регулярность коррекционной работы. 
- выгоднее с точки зрения временных и финансовых затрат. 
Недостатки онлайн работы: 
- трудности в установлении личного и эмоционального контакта с учеником. 
- необходимость привлечения к занятиям родителей (с маленькими детьми). 
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- зависимость от бесперебойной работы интернета и устройства, с помощью 
которого проводится занятие. 

- невозможность реализации коррекционных задач, требующих личного участия 
логопеда (массаж, механическая постановка звука). 

Опыт логопедической работы показывает, что при правильной организации 
дистанционные занятия по коррекции речи могут быть не менее эффективными, чем 
логопедические занятия лично с логопедом. 

Современные технологии в логопедической практике позволяют сделать 
просветительскую работу логопеда более продуктивной и эффективной. Связь с 
родителями может осуществляться при помощи интернета посредством блогов, сайтов, 
электронной почты. 

Блог – это сетовой журнал или дневник событий. Это веб-сайт, основное 
содержимое которого составляют регулярно добавляемые записи, изображения или 
мультимедиа. Для блогов характерны недлинные записи временной значимости, 
отсортированные в обратном хронологическом порядке (последняя запись сверху). 
Отличия блога от традиционного дневника обуславливаются средой: блоги обычно 
публичны и предполагают посторонних читателей, которые могут вступить в публичную 
полемику с автором (в отзывах к блог-записи или своих блогах). 

Особенности блога, которые позволяют логопеду использовать его в практике: 
• публичность, которая отличает блог от простого дневника, делает материалы 

доступными для чтения родителями; 
• возможность оставлять к записям блога комментарии, которые доступны для 

чтения, получать обратную связь от родителей, отвечая на комментарии; 
• наличие даты позволяет вести записи в блоге в хронологическом порядке в виде 

«ленты новостей», где вверху располагаются более поздние, а внизу – более ранние 
записи, что позволяет отразить временные события, происходящие в жизни коллектива, 
в жизни отдельной личности (достижения детей, деятельность педагога). 

• блог специалиста выражает авторскую позицию, сохраняет стиль автора, 
указывает на личные материалы; 

• возможность размещения ссылок, фото, видео позволяет логопеду создать 
электронное портфолио, методическую копилку; 

• возможность пополнять, расширять и обогащать материал; 
В блоге родители получают информацию и практические советы о том, как 

грамотно проводить упражнения, игры, задания для детей. 
Сайт - это страница или группа страниц, объединенных по смыслу, по месту 

расположения и имеющая единый стиль оформления. Это определенное место в 
интернете, где можно расположить любую информацию, сделав ее доступной из любой 
точки мира. 

Современный логопед может широко использовать данные возможности интернета 
в повышении эффективности коррекционного процесса и сотрудничестве с родителями. 
Целесообразно на сайте размещать ознакомительную и обучающую информацию. 

Ознакомительная информация включает материал: 
• о реализуемой образовательной программе; 
• о задачах и содержании логопедической работы на год; 
• о времени проведения индивидуальных и групповых консультаций, собраний, 

тренингов, мастер-классов с указанием темы и цели; 
• о мероприятиях, происходящих в учреждении: днях открытых дверей, марафонах 

и других мероприятий, желательно с фотоотчетом. 
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Таким образом, при помощи сайта образовательного учреждения родители имеют 
возможность получать информацию о мероприятиях, ответы на волнующие их вопросы, 
оставлять отзывы и комментарии о деятельности специалистов. 

Благодаря интернету открыт доступ к разнообразным источникам информации, 
таким как сайты логопедической направленности. На своей страничке логопед может 
размещать ссылки полезных для родителей сайтов. 

Электронная почта – технология и предоставляемые ею услуги по пересылке и 
получению электронных сообщений по распределенной компьютерной сети. 

Особенности электронной почты: 
• позволяет пользователям обмениваться сообщениями или документами без 

применения бумажных носителей; 
• напоминает обычную почтовую связь, но делает то же самое гораздо быстрее при 

помощи интернета; 
• помимо обычного текста, можно передать звуковые сообщения, изображения, 

документы, видео и др. 
При помощи электронной почты логопед может без визуального контакта 

консультировать родителей, отвечать на вопросы, касающиеся коррекционного 
процесса, давать рекомендации, рассылать приглашения на собрания, тренинги, 
консультации, а также контролировать своевременное выполнение домашних заданий. 
Логопед может отправлять детям задания для самостоятельной домашней работы: тесты, 
карточки с заданиями, картинные диктанты, памятки и др. 

Особенно актуальны задания, когда ребенок болен и не может посещать занятия. 
Обмен различными интересными материалами, ссылками на тематические сайты как 
между педагогом и семьей, так и между родителями может происходить через 
электронную почту. Так родители становятся активными участниками процесса 
воспитания и обучения детей. 

Таким образом, использование информационных технологий повышает мотивацию 
ребёнка, значительно облегчает работу логопеда, позволяет эффективнее вовлекать в 
важную работу по коррекции и развитию речи родителей и самих детей и значительно 
расширяет спектр возможностей логопеда. Работая в современных условиях по 
преодолению проблем речевого развития, логопеду необходимо применять 
информационно-коммуникационные технологии, чтобы «идти в ногу» со временем, быть 
интересным, востребованным и конкурентноспособным. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается один из вариантов работы, который может помочь 
руководителям творческих студий, работающих в системе дополнительного образования, 
выявить, развить и закрепить интерес детей младшего школьного возраста к творчеству, в 
период вынужденной самоизоляции. Предлагается простая и удобная форма дистанционной 
работы творческих кружков дополнительного образования, которая позволит сделать жизнь 
детей младшего школьного возраста в замкнутом пространстве, более полноценной и 
увлекательной. 
 Ключевые слова: творческие кружки, дополнительное образование, дистанционная работа, 
младшие школьники. 
 

ONE OF THE WORKING METHODS OF THE CREATIVE STUDIO 
DURING THE PERIOD OF FORCED SELF-INSULATION 
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Abstract: This article considers one of the work options that can help managers of creative studios 
working in the system of additional education to identify, develop and consolidate the interest of 
primary school children in creativity during the period of forced isolation. It offers a simple and 
convenient form of remote work of creative circles of additional education, which will make the life of 
children of primary school age in a closed space more complete and exciting. 
Keywords: creative clubs, additional education, distance work, junior schoolchildren. 
  

В настоящий момент, наша страна переживает нелегкое время вынужденной 
самоизоляции. Но, если взрослый человек, понимает причины и необходимость 
временных ограничений на передвижение, то для младшего школьника это огромный 
стресс.  Осознать,  почему он, будучи совершенно здоровым не может гулять на улице, 
не может общаться со сверстниками, не может посещать любимые кружки и интересные 
мероприятия – очень  непросто. В данной статье нет попытки предложить готовые 
рецепты помощи. Это лишь возможность акцентировать ваше внимание, на том, как, 
максимально эффективно, организовать одну из форм дистанционного обучения,  
которое отвлечет маленького затворника от хулиганства и направит его энергию в 
нужное русло, а именно будет способствующее развитию творческих способностей. 

Новые условия существования в изоляции, разрушили привычный распорядок 
жизни огромного количества школьников. Ранее казалось, что интернет давно и прочно 
вошел в обиход современного поколения.  

Распоряжением Правительства РФ от 29.12. 2014 года № 2726-р утверждена 
Концепция Федеральной программы развития образования на 2016–2020 годы, в которой 
говорится, что «одной из важнейших проблем современного образования является 
процесс необходимого применения информационно-коммуникационных технологий 
в образовательной деятельности и учебном процессе для всех видов и на всех уровнях 
образования…», В связи с этим больше внимания должно уделяться проблемам развития 
дополнительного образования детей…» [1] 

Но дистанционное образование, о перспективах которого так много говорилось в 
последние годы, оказалось практически в зачаточном состоянии. Вопрос о 
необходимости технического обеспечения и предметно-методической базы 
дистанционного обучения в настоящее время встал сейчас особенно остро. 
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Проблема, с которой столкнулись педагоги дополнительного образования – в какой 
форме можно и нужно вести занятия в условиях дистанционной работы. Можем ли мы 
встать в один ряд с учителями общеобразовательной школы? Как, в сегодняшних 
реалиях, сохранить и приумножить интерес школьника к творческому развитию своей 
личности. 

Новый формат обязанностей для всех педагогов и родителей страны, многократно 
увеличил время пребывания за компьютером. Школьники приходят на онлайн уроки, 
выполняют домашнее задание, и потом снова возвращаются к компьютеру, проводя 
перед ним свое свободное время. Врачи уже бьют тревогу – такой режим может 
негативно сказаться на здоровье школьника. 

Где же ему найти время и силы на работу в кружках и секциях дополнительного 
образования? И что делать семьям, где два или три ребенка школьного возраста, а 
родители при этом вынуждены работать на удаленке? Нагрузка на интернет-ресурсы 
многократно возросла, количество времени проведенного перед экраном гаджета тоже и 
первое, от чего начинают отказываться родители это занятия в кружках и секциях 
дополнительного образования. Ведь когда на дистанционное образование пришлось 
перейти всем – оказалось к нему не готов никто.  

 Необходимо найти тот формат, который позволит мотивировать ребенка, 
просидевшего полдня за компьютером для изучения школьной программы, вернуться к 
нему во второй половине дня изучения программы дополнительного образования. Если 
на экране монитора монотонная лекция или взрослый ловко и быстро демонстрирует 
процесс изготовления какой-либо поделки – вряд ли школьник выберет просмотр онлайн 
урока, скорее он отдаст предпочтение сайту с мультфильмами. 

 Занимаясь в центрах дополнительного образования, в кружках и секциях, ребенок 
должен ощущать свободу в действиях, радость творчества. Педагог не вправе навязывать 
свои идеи, замыслы. Он должен чувствовать тонкую душевную организацию ребенка, 
своеобразие и неповторимость его мышления, помогать развиваться художественно-
эстетическому вкусу посредством гуманного  отношения  к личности и  продуктам 
индивидуально - творческой  деятельности,  используя  при  этом  самые разнообразные 
педагогические методы  и приемы (сопереживание, эмпатия, одобрение, поощрение, 
похвала, создание ситуаций успеха и др.)[2]. 

 В дистанционной работе в гораздо большей степени приходится ориентироваться 
на индивидуальные психологические, возрастные и даже физиологические особенности 
школьника, поэтому такие проблемы как невербальные компоненты общения – 
минимизированы, и во время занятия сложно понять, что ребенок освоил, а что нет.  

Кроме того, отсутствие непосредственного контакта между педагогом 
дополнительного образования и учеником снижает степень личного влияния взрослого 
на эмоциональную окраску знаний, что, безусловно, крайне важно.  

 Основные формы дистанционного обучения, начали разрабатываться еще 5 лет 
назад. Но, в настоящее время,  в основном, применяются либо  видео лекции (в формате 
онлайн уроков или в записи) либо учебные занятия с использованием чат-технологий 
или кейс-заданий. 

К сожалению, такая форма обучения практически исключает работу с 
дошкольниками - им нужен взрослый, который будет присутствовать на занятии, чтобы 
контролировать процесс и в случае необходимости придти на помощь.  

Старшие школьники также «выпали» из процесса, но это связано с другими 
проблемами – большим объемом заданий в общеобразовательной школе, 
дополнительными обязанностями в семье и пр.сложностями. 
 Возраст, в котором занятия творчеством в предлагаемых условиях особенно 
востребован - это младшие школьники с 7 до 10 лет. В этом возрасте ребенок уже 
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достаточно технически грамотен, чтобы самостоятельно справиться с необходимым 
оборудованием, но еще не столь сильно загружен и время на дополнительные занятия у 
него есть. Кроме того, в этом возрасте у школьника развивается чувство ответственности 
и организованность, а работа в творческих кружках может развить самостоятельность. 

Конечно, для дистанционной работы требуется провести большую научно-
методическую работу в системе образования, в том числе и серьезные научные 
исследования по особенностям обучения современного школьника, например какую 
информацию он получает быстрее, что усваивает лучше, наибольшая ответственность за 
продуктивность работы возлагается на уровень мотивации, самоконтроля и 
ответственности самих обучающихся [3].  

Учитывая, все вышеизложенное, в ГБУ ЦДиС «Лосинка» апробируется метод 
проведения дистанционных уроков творческой мастерской «Очень умелые ручки» в 
формате «Фотографический Мастер-класс» (далее по тексту Фото МК). Школьник 
смотрит статическую картинку, читает под ней подпись и потом «перелистывает» урок 
дальше. Такой формат работы отдаленно напоминает просмотр диафильмов, ведь иногда 
новое, это хорошо забытое старое.  

Преимущества данного метода донесения информации:  
1. Школьник не привязан четко ко времени урока, а может заняться 

творчеством в любое удобное для себя время,  
2. Нет необходимости использовать интернет-трафик. Полученный Фото МК 

с уроком можно скачать на компьютер, планшет или телефон, подключить флэшку к 
телевизору или другому доступному гаджету. 

3. Ребенок выполняет работу абсолютно самостоятельно и работает в 
комфортном для себя темпе, не зависимо от скорости выполнения данной работы 
другими. 

4. Для школьника, который недавно научился читать – такая форма подачи 
материала, станет замечательным «тренажером» для чтения.  

5. Фото МК стимулирует развитие памяти и внимания, так как нужно 
отследить порядок выполнения работы. 

6. Просмотр Фото МК (статичные картинки) наносит минимальный вред 
глазам и здоровью школьника.  

7. Для педагога такая форма работы так же обладает рядом преимуществ , в 
т.ч. можно готовиться к урокам в любое удобное для себя время, не зависеть от 
технической оснащенности в домашних условиях. 

Основным требованием к такому формату является создание четких фотографий 
каждого этапа, формулировка краткого и ёмкого комментария, ограничение количества 
слайдов без потери порядка выполнения работы, и ограничение по времени до 60 минут. 
Получившаяся поделка должна быть использована школьником как материал для 
дальнейшей игры.  

Например, изготовление кукол-марионеток в виде животных, с которыми можно 
играть еще несколько дней и даже использовать их в своих домашних «кукольных 
театрах». 

Необходимым звеном для мотивации детей младшего школьного возраста 
заниматься творчеством всегда являлась его заинтересованность в конечном результате. 
Поэтому необходимо, чтобы полученные результаты могли быть продемонстрированы 
не только родителям и педагогу. В ГБУ ЦДиС «Лосинка» периодически проводятся 
дистанционные конкурсы и фестивали, где школьники могут принять участие. Недавно 
завершился «Пасхальный конкурс», а сейчас активно набирает обороты новый проект 
«Память жива», приуроченный к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.  

В целом, даже в непростых условиях "самоизоляции" жизнь школьника младшего 



 
 

140 

возраста можно сделать более полноценной, увлекательной и творческой. 
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Аннотация: В данной статье освещены результаты исследования агрессивности и враждебности 
молодежи в неформальном объединении, по результатам которого была подтверждена гипотеза о 
том, что внешняя агрессивность футбольных фанатов является ситуативной и не свидетельствует 
об агрессивности как устойчивой личностной характеристике. 
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Abstract: This article highlights the results of a study of aggressiveness and hostility of young people 
in an informal Association, which confirmed the hypothesis that the external aggressiveness of football 
fans is situational and does not indicate aggressiveness as a stable personal characteristic. 
Keywords: aggressive behavior, conflict, youth, aggressiveness. 

 
В настоящее время правительством и правоохранительными органами большое 

внимание уделяется проблеме девиантного и делинквентное поведение со стороны 
движения футбольных фанатов, большую часть которого составляет молодежь в 
возрасте от 18 до 25 лет. Несмотря на постоянно совершенствующуюся систему работы с 
болельщиками во время проведения спортивных мероприятий количество 
правонарушений, совершенных футбольными фанатами, неуклонно растет и составляет 
более 1,5 тысяч зафиксированных случаев за 2019 год. Таким образом, актуальность 
данной проблемы подтверждается статистическими данными МВД и неэффективной 
системой работы по профилактике правонарушений со стороны молодежи. 

Главной целью нашего исследования является выявление значимых и достоверных 
различий между личностными показателями агрессивности и враждебности молодежи в 
зависимости от их принадлежности к неформальному объединению футбольных 
фанатов. 
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Для достижения цели нами реализованы следующие задачи: изучение 
теоретических материалов отечественных и иностранных ученых о проблеме 
агрессивного поведения представителей субкультур и неформальных объединений; 
проведено диагностическое исследование уровня агрессивности и враждебности 
молодежи в субкультуре футбольных фанатов; проведено сравнение полученных 
результатов с результатами аналогичного исследования молодежи, не входящих в 
неформальное объединение. 

Задачи решены с помощью метода включенного наблюдения и методики 
«Личностная агрессивность и конфликтность» Е.П. Ильина. 

Проблема агрессивности и враждебности молодежи находится в центре внимания 
отечественных и зарубежных ученых в течение многих десятилетий. Наиболее значимые 
теоретические положения, находящиеся в основе представленного исследования 
описаны в работах З. Фрейда, Л. Берковиц, А.А. Романова, Д. Ричардсона и других. 

В этой статье под агрессивностью мы будем понимать черту личности, 
выражающуюся в готовности к проявлению агрессии и склонности оценивать поведение 
других людей как враждебное. Неформальное объединение же мы определим как вид 
социального объединения различных людей, основной характеристикой которого будет 
являться спонтанное появление системы внутренних связей между членами 
неформального объединения. 

Определившись с ключевыми терминами данного исследования, перейдем к 
обсуждению результатов, полученных в ходе анализа диагностического исследования. 

Включенное наблюдение за поведением и агрессией футбольных фанатов выявило 
следующие особенности молодежи в данной субкультуре: 

1. Строгое следование единому стилю одежды, часто похожей на подобие 
униформы; 

2. Иерархия внутри фанатского движения и стратификация между 
представителями различных групп внутри неформального объединения; 

3. Высокая степень коммуникации между представителями субкультуры и 
негативное отношение к представителям других неформальных объединений.  

Для данного неформального объединения очень ярко было заметно разделение на 
«своих» и «чужих» и обособление от социума на групповом уровне. При этом, несмотря 
на высокий уровень агрессивности этого неформального объединения, при 
индивидуальном общении с его членами было отмечено, что большая часть из них в 
повседневной жизни ведут себя достаточно спокойно, не проявляя перманентную 
агрессию, как среди других членов субкультуры. Этот феномен дает основания говорить 
о том, что агрессивность для представителей этого неформального объединения является 
не внутренней личностной характеристикой, а групповой тенденцией, вызванной 
особенностями существования неформального объединения. 

В ходе второго этапа научной работы нами были исследованы две выборки 
молодых людей. В первую выборку входили 25 представителей неформального 
объединения футбольных фанатов, а вторую выборку составили молодые люди, не 
относящие себя к какому-либо неформальному объединению. 

Все респонденты были мужского пола в возрасте от 18 до 22 лет. Более подробно с 
возрастными параметрами обеих выборок можно ознакомиться на рисунках 1,2. 

Исследование проводилось с помощью методики Е.П. Ильина «Личностная 
агрессивность и конфликтность» с учетом принципов информированности и 
добровольности участия. Данный опросник в своем составе имеет 80 утверждений, с 
которыми можно согласиться или опровергнуть, которые распределены по 8 шкалам. 
Сумма баллов по шкалам «бескомпромиссность», «вспыльчивость», «подозрительность» 
и «обидчивость» дает обобщенный показатель конфликтности респондента, в то время 
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как сумма баллов по шкалам «наступательность» и «неуступчивость» дает обобщенный 
показатель позитивной агрессии. За показатель негативной агрессии в предложенном 
опроснике отвечают «мстительность» и «нетерпимость к мнению других». С 
результатами диагностического исследования можно ознакомиться на рисунке 3. 

 
Рисунок 1. Возрастные характеристики респондентов 

 
 

Рисунок 2. Возрастные характеристики респондентов 

 
 

Рисунок 3. Средние результаты по шкалам психологического теста 

 
 

Для выявления значимых различий между выборками использовался критерий 
Стьюдента. Подсчеты по шкалам конфликтности, позитивной и негативной агрессии 
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свидетельствуют об отсутствии значимых и достоверных различий между выборками, 
однако число респондентов позволяет отнести эти данные только к предварительным, в 
связи со спецификой теста. 

Итак, подводя итоги проведенного исследования, можно с уверенностью сказать, 
что были выполнены поставленные цели и задачи. Был проведен анализ отечественной и 
зарубежной литературы, посвященной проблеме агрессивности и конфликтности 
молодежи, а также проведено диагностическое исследование двух выборок. Полученные 
результаты свидетельствующие о том, что внешнее агрессивное поведение молодежи в 
среде футбольных фанатов зачастую не является результатом повышенного уровня 
агрессивности в характере человека, могут послужить основой для разработки и 
апробации модели работы с проявлениями молодежи в рамках неформального 
объединения. 
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Аннотация. Статья посвящена принципам неформального обучения иностранному языку, 
раскрываются особенности неформального обучения с их преимуществами и недостатками, 
анализируются такие формы организации неформального обучения как кружок английского 
языка в языковой школе, прогнозируется развитие российского рынка преподавания 
иностранных языков. 
Ключевые слова: неформальное образование, неформальное обучение, принципы 
неформального обучения, проблемы неформального обучения, организация неформального 
обучения, языковые школы. 
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Abstract:  the Article is devoted to the principles of non-formal foreign language teaching, reveals the 
features of non-formal education with their advantages and disadvantages, analyzes such forms of non-
formal education as the English language circle in a language school, and predicts the development of 
the Russian market for teaching foreign languages. 
Keywords: informal education, informal teaching, informal teaching philosophy, informal education 
problems, organization of informal teaching process, language schools. 
 

В настоящее время всё большее количество россиян прибегает к неформальному 
обучению. По результатам мониторинга РАНХиГС примерно 26% родителей 
обращаются к услугам репетитора для обучения своих детей, около 13% - отдают детей 
на платные дополнительные занятия в школе, а 42% оплачивают детям кружки и секции 
[3]. 

По данным "Авито услуг" количество предложений от репетиторов по 
иностранному языку выросло за период 4 квартала 2019г. по 3 квартал 2020г. на 32%. 
При этом самым популярным иностранным языком по-прежнему остаётся английский 
(92% спроса), в то время как доля спроса второго по популярности иностранного языка 
составляет лишь 3 [4]. И это несмотря на то, что, по данным “Ассоциации репетиторов 
“Repetit.ru”, во втором квартале 2020 года с появлением пандемии, приведшей к 
всеобщей самоизоляции, рынок образовательных услуг, в частности, репетиторских, 
резко обрушился. 

Проблема интеграции формального и неформального образования в единой 
информационно-образовательной среде актуальна и в период самоизоляции и пандемии.  
Неформальное обучение имеет ряд особенностей, отличающих его от формального 
обучения. В «Википедии» неформальное образование трактуется как любой вид 
организованной и систематической деятельности, которая не может не совпадать с 
деятельностью школ, колледжей, университетов и других учреждений, входящих в 
формальные системы образования [2]. 

В статье отечественного исследователя Э.С. Бабаевой проведен сравнительный 
анализ формального и неформального образования. Среди ключевых особенностей 
автором выделены основные аспекты: ориентирование на индивидуальные 
образовательные потребности; высокий личностный смысл обучения; гибкость в 
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организации, методах и способах обучения; повышенный уровень мотивации; 
мобильность; высокий уровень активности учащихся [1]. 

Научными сотрудниками Института содержания и методов обучения Российской 
академии образования проверены экспериментальным путём теоретические основания 
интегративного обучения во многих образовательных учреждениях. Доказано, что 
образовательный процесс призван расширять кругозор школьников, формировать 
компетенции, необходимые в различных областях деятельности, воспитания 
конкурентоспособной личности, образование в течение всей жизни являются основными 
приоритетами современной системы образования. Наши исследования также 
подтверждают, что реализация в единой общности всех функций внутришкольного 
управления позволяют обеспечивать оптимальную организацию объектов 
педагогического процесса, делает его более результативным, конкретизированным, 
адресным [5]. 

Проведённый нами анализ формального и неформального образования в языковых 
школах Москвы выявил ряд проблем, касающихся средств реализации неформального 
обучения.  

Во-первых, нет единых требований к уровню квалификации педагогов, опыту и 
практике работы, реализации инновационных технологий обучения, порой варьируется в 
зависимости от требований руководителей учреждений. В языковых школах могут 
начинать карьеру низкоквалифицированные преподаватели без соответствующего опыта 
работы. 

Во-вторых, в языковых школах, как правило, нет контроля соблюдения ФГОС, 
ослаблен контроль качества знаний учащихся и качества, итоговый контроль знаний  
субъективен.  

В-третьих, интеграция формального и неформального образования в языковой 
школе не осуществляется на содержательном и организационном уровнях. 

На данный момент не существует общепризнанной категоризации способов 
организации неформального обучения в языковых школах. Внеурочная деятельность 
всегда была интересна школьникам, на дополнительных занятиях по английскому языку 
дети приобретают новые знания, расширяют свой кругозор, своё образовательное 
пространство. 

Отечественными исследователями определены современные технологии, формы, 
методы и способы обучения. Например, Якушкина М.С. обращает внимание на способы 
и формы организации неформального образования для разновозрастных сообществ: 
стажировки на рабочих местах и наставничество, коучинг  (индивидуальная работа, 
направленная на реализацию потенциала ученика); обучение в рабочих группах (team-
building: группа учеников превращается в сплочённую команду, преследующую единые 
цели); обучение действием (короткие подвижные игры); сторителлинг  (решение 
жизненных ситуаций на основе анализа рассказанной или прочитанной истории); Play-
back театр (то же, что и сторителлинг, но с применением зрительного восприятия 
информации, направленного на воздействие с помощью рефлексии); шедоуинг  (ролевые 
игры);  секондмент (игровая имитация стажировки); баддинг (то же, что и коучинг, но 
роль учителя меняется на роль помощника и приятеля); e-learning (способы с 
применением цифровых технологий) [6]. 

Практика нашей работы в языковых школах подтверждает, что среди 
вышеперечисленных способов организации неформального обучения самым 
популярным в России считается наставничество. Однако в связи с обострившейся 
ситуацией с коронавирусной инфекцией, а также с ускоренным внедрением 
информационно-коммуникационных технологий всё большую популярность 
приобретают технологии электронного и дистанционного обучения. Именно это, по 
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словам многих экспертов, в прогнозируемом будущем может стать доминирующим 
способом организации неформального обучения [7]. 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности неформального образования для граждан 
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Abstract: the article examines the peculiarities of informal education for citizens of the "elegant age 
through the incorporation of various forms of additional education, including through participation in 
innovative project of the Department of labour and social protection of population of the city of 
Moscow "My social center».  
Keywords: non-formal education for elderly citizens, additional education, "elegant age", "My social 
center". 

Искусство вытряхивает из души пыль,  
скопившуюся в ней за долгую жизнь, день за днем. 

Пабло Пикассо    
 

 В свое время Ф.М. Достоевский сказал: «Красота спасет мир», но потом появились 
вопросы: "А спасет ли красота мир", "А спасет ли мир красоту?". На эти вопросы 
известный художник, писатель Н.К. Рерих отвечал "Мир спасет осознание красоты!" 

В настоящее время, в обществе появилось осознание возрастного изменения 
состава населения, которое значительно повзрослело, что ставит перед наукой ряд 
вопросов психологического-педагогического характера, в том числе, преодоление 
негативного отношения к пожилым людям как ненужным цивилизованному обществу. 
Проблема создания психолого-педагогических условий для развития личности граждан 
«элегантного возраста» является как никогда актуальной, поскольку её решение 
определяет активность и долголетие граждан пожилого возраста,  их позицию, активное 
участие  в жизни общества с использованием  собственных ресурсов. 

В наших исследованиях мы отмечаем, что жизненно важные проблемы возникают 
фактически у каждого человека на протяжении любого периода его жизни и могут 
носить психологический, медицинский, правовой, материальный и иной характер, могут 
быть связаны с внешними, не зависящими от человека факторами (экологические, 
социальные, техногенные, межнациональные и другие катаклизмы), или внутренними 
личностными проблемами (нездоровье, отклонения в физическом или психическом 
развитии и пр.). Для граждан пожилого возраста это особенно актуально [3].  

В современном мире элегантность и красота - явления не кратковременные и они 
представляют собой не борьбу с возрастом, а нахождение в нём в состоянии 
благополучия, счастья, самодостаточности и принятия активной жизненной позиции. По 
определению «элегантный возраст» - возраст сильных, состоявшихся личностей, 
вершина человеческой жизни, качественно прожитые годы, титул, награда за 
неиссякаемую веру, бесценный жизненный опыт, любовь к людям и уважение к себе, 
бесконечный процесс саморазвития. 

В Москве 29 июля 2019 г. начал действовать новый тип организации социального 
обслуживания, новое клубное пространство «Мой социальный центр», созданное для 
граждан пожилого возраста с учетом особого внимания и почитания возрастных 
москвичей. Это инновационный уровень социальных коммуникаций через пространство 
города и москвичей, место, где можно провести целый день: заниматься, отдыхать, 
читать, общаться, получить поддержку, встретиться с известными людьми, заглянуть в 
кафе. Гости самостоятельно определяют собственное времяпровождение в «Моём 
социальном центре»: посещение интерактивных и здоровьесберегающих мероприятии», 
свободного проведения времени в гостиных и игровых комнатах, создания своего 
собственного клуба по интересам или вступления в один из уже действующих клубов по 
интересам.  

Целью проекта является создание сети городских клубных пространств, 
способствующих распространению культуры добрососедства, здорового образа жизни и 
самореализации пожилых жителей Москвы. Ожидаемая посещаемость каждого центра в 
день до одной тысячи человек. Общая площадь помещений центра -1600 квадратных 
метров.  
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Инновационные локации центра включают: 
- welcom-зону; шумную  гостиную для весёлых игр большой компанией, 

проведения турниров в дартсе, настольного футбола, тенниса, аэро-хоккея и бильярда;  
- тихую гостиную для шахматных турниров и литературных встреч, чтения с 

комфортом и теплых поэтических вечеров;  
- медиагостиную для просмотра видеофильмов и уютной беседы небольшой 

компанией, уроков по компьютерной грамотности и освоению современных технологий; 
- актовый зал для лекций, мастер-классов, музыкальных представлений, творческих 

встреч;  
- творческую мастерскую для совместных занятий живописью, фигурной лепкой, 

гончарным делом и других видов рукотворного искусства;  
- спортивный зал для танцевальных вечеров, занятий фитнесом, йогой, зумбой и 

спортивной гимнастикой;  
- кулинарную студию / кафе для совместного приготовления любимых блюд, 

лекций о здоровом образе жизни и семейного чаепития. 
Известный художник Пабло Пикассо  писал, что «Художник аккумулирует эмоции, 

приходящие к нему отовсюду: с небес, с земли, с листа бумаги, с поворота дороги, из 
паучьей сети». И, подтверждая его слова, каждую неделю в «Моём социальном центре» 
проходят встречи художников, путешественников и музыкантов, любителей бильярда и 
танцев, футболистов и киноманов. 

В системе социальной защиты населения требует ускорения переход от 
«иждивенческо-потребительской» системы социальной защиты населения к системе 
активного партнерства государства и гражданина в решении его социальных проблем и 
обеспечении его социального благополучия [4]. В настоящее время действующими 
являются 264 клуба МСЦ, такие как клуб дачников «Хозяюшка», клуб 
путешественников «Мир на ладони», клуб стильных людей «Модный приговор», клуб 
интеллектуалов «Эврика», клуб финансовой грамотности «За рулём своей жизни», клуб 
шахматистов «Черное и белое», «Мой английский клуб», клуб художников «Рисуем как 
Пикассо», театральный клубы «Привет от Станиславского», «Артикуляция чувств», 
музыкальный клуб «Звучать в мир», литературные клубы «Грибоедоведение», «Блогеры 
из прошлого», «Ясная поляна», клуб лингвистов «Орфографическая инквизиция», 
киноклуб «Фильмы со смыслом», психолого-педагогические клубы « Психология 
искусства» и «Поэзия педагогики», клуб «Виниловые четверги»–слушание ретро-
пластинок и другие. 

В Центре открываются новые направления клубов художественно-эстетической 
направленности. Клуб «Элегантное чтение» создан для граждан «элегантного возраста» 
с целью научиться разбираться как в повседневных, так и в фундаментальных вопросах 
жизни, читая книги выдающихся мировых авторов. Клуб «Элегантное слушание 
музыки» ориентирован в большей степени на интеллектуальное и художественно-
эстетическое восприятие музыки гражданами «элегантного возраста», 
совершенствование навыков слухового наблюдения музыки, воспитание культуры 
слушания музыкальных произведений с целью дальнейшего посещения театральных и 
музыкальных площадок города Москвы будучи подготовленными и осознанными 
слушателями. Клуб «элегантное пение» основан на сольфеджировании гражданами 
«элегантного возраста» муз произведений, знании основ нотной грамоты, музыкальной 
литературы и гармонии. 

Действующий Клуб «Этикет» помогает преодолевать трудности общения 
гражданам «элегантного возраста». Как отмечает известный немецкий психолог, 
психотерапевт, популяризатор интерактивных игр Клаус Фопель, что психологические 
барьеры – социальные, возрастные, религиозные различия, расхождения в темпераменте 
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или мировоззрении  порождают у людей разную интерпретацию одних и тех же понятий 
и событий, приводят к межличностным конфликтам. Следует быть современным и 
динамичным,  расширять кругозор и представления об общей картине мира, узнавать 
другие этнокультурные традиции и развивать толерантность. Совершенствовать  
поведенческую палитру и быть открытым общению, воспитывать чувство такта – умение 
поставить себя на место другого, это позволит быть в общении более пластичным и 
терпимым, подстраиваться к скорости реакций и речи [2].  

В своих трудах К.Фопель отмечает, что в то время как детей и подростков в 
процессе обучения поддерживает желание стать взрослыми и независимыми, для 
взрослых людей нужны иные стимулы. Для них решающее значение имеет возможность 
получать от обучения удовольствие и чувствовать себя продуктивными членами группы 
или организации. Поэтому взрослым важно, чтобы принимались во внимание также и их 
духовные потребности.У всех нас мозг устроен одинаково, но все мы различаемся. Наша 
непохожесть друг на друга – следствие специфического генетического «багажа» 
и различий в условиях жизни и опыте. Эти различия выражаются в разных стилях 
обучения, разных талантах, разном интеллекте и т. п. Так как обучение изменяет мозг, 
мы можем сказать: «Чем больше мы учимся, тем более неповторимыми становимся» [2]. 

Если взглянуть на молодость, как на богатство, то мы увидим, что она кипит 
богатством времени, но оно скоротечно. Культ гражданина «элегантного возраста» - вот 
к чему необходимо стремиться современному обществу. Люди почтенного возраста со 
временем боятся перестать понимать молодых, стать для них неинтересными, 
ненужными. Общество забыло о том, что человек, проживший дольше, знает больше, 
при необходимости может дать ценный совет. Любовь к старцам и просто к людям 
почтенного возраста сохранилась в православии, а нам предстоит этому учиться. 

 «Мой социальный центр» - современное клубное городское пространство, 
созданное с особым вниманием к москвичам старшего поколения с учетом соблюдениях 
всех психолого-педагогических и инфраструктурных условий.  
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Современное общество характеризуется большой социальной динамикой и требует 

соответствующего уровня образования. Проблемы интеграции формального и 
неформального образования в единой информационно-образовательной среде стоят 
остро во всем мире. Знания являются основой развития общества, социально-
экономического прогресса, общество в XXI веке нуждается в таком образовании, 
которое выходило бы за рамки традиционного. 

Начало изучения вопроса о неформальном образовании было положено еще в 
конце XIX века философом и психологом Д. Дьюи. В середине XX века этим вопросом 
заинтересовался основатель андрогогики М.Ноулес. Первые определения неформального 
образования были даны Ф.Кубсом и М.Ахмедом, которые к неформальному 
образованию отнесли любую организованную учебную деятельность за пределами 
формального образования и определили его как отдельную деятельность, направленную 
на служение субъектам обучения и реализующую личностные цели обучения [6].   

Проблемы неформального образования старшеклассников, интеграции в 
педагогике рассматриваются в исследованиях отечественных ученых, практиков: по 
интеграции педагогики с другими науками (В. В. Краевский, А. В. Петровский, 
Н. Ф. Талызина), возможных путях интеграции в содержании образования (Г.Д. Глейзер, 
В.С. Леднёв), вариантах интеграции воспитательных воздействий на ребёнка 
(Л. И. Новикова, В.А. Караковский), формах  интеграция в организации 
обучения  (С. М. Гапеенкова, О.Г. Прохорова, Г. Ф. Федорец и др.). Отечественными 
учеными Ардабацкая И.А., Бабаева Э.С., Кульпединов М.Е., Холостова Е.И. внесен 
существенный вклад в теорию и практику неформального образования.  

Наше исследование неформального и формального образования на протяжении 
последних 20 лет подтверждает, что становление личности, подготовка ее к взрослой 
жизни - проблема не только семьи и общества, но и психолого-педагогическая, 
социально-педагогическая, социально-экономическая. Выбор жизненного пути 
выпускника органически сопряжен с решением важного вопроса о трудовых ресурсах, 
перспективах кадрового обеспечения различных отраслей экономики, культуры и науки, 
о наиболее предпочтительных с точки зрения потребностей общества пропорциях 
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распределения выпускников школы по видам деятельности и сферам применения труда 
[5].  

Основной целью образования является социализация детей и молодежи, получение 
ими универсальных знаний, умений и навыков, которые можно применять на практике. 
Реализовать эту цель возможно при интеграции традиционного, формального и 
неформального образования. В современной педагогической практике существуют 
множество вариантов вовлечения подрастающего поколения в различные виды 
неформального образования: курсы, семинары, лекции, мастер-классы, квест-игры, 
вебинары, олимпиады, конкурсы, тренинги и т.д. 

В российской школе традиционными приоритетными направлениями деятельности 
общеобразовательной школы являются: учебное, реализуемое через учебные предметы; 
дополнительное образование учащихся средствами различных кружков, секций и 
реализуемых в кадровом отношении педагогами дополнительного образования; 
социальная работа, реализуемая посредством школьной социально-психолого-
педагогической службой.  

В учреждениях системы образования Москвы по состоянию на 4 квартал 2020 года 
обучается более 1,5 млн. детей и молодежи, которые на ряду с традиционными формами 
обучения получают неформальное образование. Практика нашей работы в системе 
общего среднего образования свидетельствует о том, что большинство современных 
школьников осознает значимость знаний для дальнейшей жизни, профессионального 
самоопределения, выбора жизненного пути. Для осуществления комплексного 
воздействия на развитие и формирование старшеклассника современной школой 
осуществляется взаимодействие с семьей обучающегося и его семейно-соседким 
окружением, социальными институтами, территориальными органами исполнительной 
власти, социально-ориентированными некоммерческими организациями. 

В дополнительном образовании старшеклассников особое внимание уделяется 
результативности обучения, что связано с требованиями повышения качества и 
эффективности образования. Вместе с тем, в системе дополнительного образования нет 
единых образовательных стандартов, что осложняет определение результативности 
обучения по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам. 
Многие программы носят личностно-ориентированный характер для конкретного 
обучающегося, педагогом разрабатывается пакет методических рекомендаций и 
диагностических методик.  

Реализуются программы дополнительного образования с включением занятий по 
различным предметным областям. Чаще всего такие занятия проводятся в неформальной 
обстановке, коренным образом отличающиеся от классно-урочной системы. Создание 
определенных социально-педагогических, психологических и инфраструктурных 
условий позволяют старшеклассникам преодолеть барьеры застенчивости, 
неуверенности, проявить личностный потенциал, социализироваться. Кружковая, 
клубная работа, интерактивные занятия позволяют старшеклассникам принимать 
активное участие в общественно-полезных делах, городских и школьных мероприятиях. 
Гражданскому становлению, формированию активной жизненной позиции, 
самоопределению способствуют интерактивные и активные формы обучения, тренинги, 
квесты, интеративные игры, форумы, информационно-коммуникативные сообщества 
различных социальных сайтов.  

В практике нашей работы со старшеклассниками используются всевозможные 
межпредметные квест-игры, где каждый старшеклассник имеет возможность проявить 
свои интеллектуальные, физические способности.  Как правило, квесты проходят в 
форме соревнований, где участники отвечают на вопросы, решают разнообразные задачи 
и кейс-стади, разгадывают загадки и ребусы. Вариантов квестов много, но вся их суть 
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заключается в соревновательности, определении знатока-лидера, победителя. Такие игры 
формируют в старшеклассниках не только чувство коллективизма, но и здорового 
соперничества, способствуют развитию сообразительности и нестандартного мышления.  

В процессе исследования социальной и информационной коммуникабельности 
нами проведен опрос «Я и интернет» среди учащихся выпускных классов средней 
школы № 1392 им. Д.В. Рябинкина. На вопрос о роли интернета и его использовании 70 
% опрошенных ответили, что для получения информации и саморазвития.  Все большее 
количество современных старшеклассников используют глобальную сеть не только для 
развлечения, но и для получения новых знаний, расширении кругозора, самообразования 
и саморазвития.  

В современной школе педагогами используются нетрадиционные формы 
реализации формального и неформального образования, реализуя принцип интеграции. 
Примеров из практики работы педагогов столичных образовательных учреждений 
достаточно: урок в музее, урок-конференция, семинар, брифинг, аукцион, дискуссия, 
репортаж, интервью, панорама, телемост, диспут и т.д.  Такие формы работы не только 
дополняют учебную программу, но и позволяют практическое воплощение в 
повседневной жизни, привлечь школьников к активному использованию ресурсов 
социальных учреждений, музеев, технопарков, бизнес-инкубаторов.  

Проведение интегрированных уроков, объединяющих возможности обучения 
одновременно по нескольким дисциплинам одного понятия, темы или явления. Так, урок 
в музее обеспечивает междисциплинарный подход разных школьных предметов в 
цельную картину научно-практического познания по   конкретным темам 
образовательной программы, решение исследовательских и творчески заданий, 
выходящих за рамки этой программы [7]. Участие в проекте Мэра Москвы                        
С.С. Собянина «Музеи – детям» позволяет московским школьникам посетить столичные 
музеи и выставочные залы только для пополнения знаний, но и создания бесплатной 
культурной альтернативы времяпрепровождению старшеклассников в интернете и во 
дворе.  

Познавательный и интеллектуальный характер внеурочной деятельности 
реализуется через школьные, городские, региональные олимпиады, использующий 
неформальные образовательные ресурсы. Примером популяризации олимпиадного 
движения может быть городская олимпиада «Музеи. Парки. Усадьбы», включающая 
выездные мероприятия, проходящие на территории выбранного старшеклассниками 
музея или парка. Участвуя в музейном   квесте, обучающиеся узнают недоступную в 
школе информацию, приобретают навыки командообразования в решении поставленных 
задач, получают разностороннее развитие, отвечающее их интересам, развивающее 
способности, обеспечивающее влияние на эмоциональную, мотивационную и волевую 
сферы. 

На базе столичных школ в соответствии с приказом Департамента образования и 
науки города Москвы № 370 от 10 октября 2019 года реализуется проект 
«Профессиональное обучение без границ» для удовлетворения потребности в 
профессиональном обучении детей и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
Многие старшеклассники наряду с обучением в школе имеют возможность получить 
профессию «сидя за школьной партой» в привычной обстановке. Анализ вовлеченности 
учащихся старших классов средней школы № 1392 им. Д.В. Рябинкина в 
предпрофессиональное образование свидетельствует о том, что из 17 обучающихся 70 % 
заинтересованы в получении профессии до окончания основной школы. 

Важная роль в нетрадиционном обучении отводится современному педагогу, 
повышению требований к его профессионализму, личностному саморазвитию. 
Важнейшей характеристикой, обеспечивающей успешность профессионально-
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педагогической деятельности, является дополнительное образование и самообразование. 
Повышая квалификацию через активное участие в школьных методических 
объединениях, тренингах, учительских форумах, профессиональных конкурсах педагог 
проходит все ступени личностно-профессионального саморазвития, формируя 
собственный творческо-преобразующий потенциал, выстраивая индивидуальную 
траекторию движения к результату, конкурентоспособности. Интеграция формального и 
неформального образования имеет первостепенное значение в изучении 
трансформационных процессов в молодежной среде в период современных радикальных 
технологических, информационных и социальных изменений 

 
Список литературы. 
1. Ардабацкая И.А. Неформальное образование в школе: проблемы и перспективы // 

Вестник Костромского государственного университета. Серия: Педагогика. Психология. 
Социокинетика. – 2016. – № 1. 

2. Бабаева Э.С. История неформального образования за рубежом // Гуманизация 
образования. – 2015. –№ 2. 

3. Кульпединова М.Е. Неформальное образование в общественном объединении как 
фактор социального самоопределения детей и молодежи // Вестник Костромского 
государственного университета им. Н.А. Некрасова. Серия: Педагогика. Психология. Социальная 
работа. Ювенология. Социокинетика. – 2012 – Т. 18 – № 1. –           Ч. 2. – С. 198–202. 

4. Прохорова О.Г. Психолого-педагогические условия социальной адаптации 
учащихся общеобразовательной школы (на материалах социально-педагогической деятельности 
школ северных регионов): Монография – М.: Институт педагогики социальной работы РАО, 
2000, 126 с. 

5. Прохорова, О. Г.Управление образовательной организацией: воспитательная 
деятельность: учебное пособие / О. Г. Прохорова. — 2-е изд. — М.: Издательство Юрайт, 2018. 
—117 с.— (Серия: Образовательный процесс). 

6. Coombs P. and Ahmed M. Attacking Rural Poverty. How non-formal education can 
help, Baltimore: John Hopkins Press., 1974. 

7. Интернет ресурс Урок в музее http://cmr.msk.ru/projects/urok-v-muzee 
 
Bibliography. 
1. Ardabatskaya I. A. Non-formal education at school: problems and prospects // Bulletin 

of Kostroma state University. Series: Pedagogy. Psychology. Sociokinetics. – 2016. – No. 1.  
2. Babaeva E. S. History of non-formal education abroad // Humanization of education. 

2015. – No. 1.  
3.  Kulpedinova M. E. non – Formal education in a public Association as a factor of social 

self-determination of children and youth // Bulletin of the Kostroma state University named after N. A. 
Nekrasov. Series: Pedagogy. Psychology. Social work. Juvenology. Sociokinetics. – 2012 – Vol. 18 – 
No. 1. – Part 2. – Pp. 198-202. 

4. Prokhorova O. G. Psychological and pedagogical conditions of social adaptation of 
secondary school students (based on the materials of social and pedagogical activities of schools in the 
Northern regions): Monograph-Moscow: Institute of social work pedagogy RAO, 2000, 126 p. 

5. Prokhorova, O. G. Management of an educational organization: educational activity: 
textbook / O. G. Prokhorova. - 2nd ed. - Moscow: yurayt Publishing house, 2018. -117 p. - (Series: 
Educational process). 

6.  Coombs P. and Ahmed M. Attacking Rural Poverty. How non-formal education can 
help, Baltimore: John Hopkins Press., 1974. 

7. Online resource Lesson at the Museum http://cmr.msk.ru/projects/urok-v-muzee 
  



 
 

154 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МОЛОДЕЖИ С УМСТВЕННОЙ 
ОТСТАЛОСТЬЮ (С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) 

 
О.Г. Прохорова, Л.А. Шугаева 

г. Москва, ФГБОУ ВО Московский государственный 
психолого-педагогический университет 

 
Аннотация. В статье рассматриваются особенности реализации программ дополнительного 
образования для молодежи, имеющей различные степени инвалидности, в том числе и с 
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В настоящее время в нашей стране происходят глубокие изменения во всех сферах 
общества, пересматриваются системы ценностей, трансформируется общественное 
сознание. В этих условиях дополнительное образование – образование, основной задачей 
которого является непрерывное повышение квалификации в связи с постоянным 
повышением образовательных стандартов [6], социально-экономическая интеграция и 
мобильность для молодых людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Согласно данным Росстата, общая доля людей с инвалидностью в России 
превышает 11 млн. человек. Высокие показатели инвалидности наблюдаются среди 
трудоспособного возраста, по состоянию на 1 января 2020 года в России насчитывалось 
3 456 тысяч человек, имеющих ограничения возможностей здоровья (ОВЗ) в возрастной 
группе от 18 до 59 лет. [ 7] Подавляющее большинство из которых не трудоустроены, в 
связи с не востребованностью в современных социально-экономических условиях. 
Пройти переподготовку или курсы повышения квалификации они также не могут из-за 
недоступности рынка дополнительных образовательных услуг для данной категории 
граждан. 

Дополнительное образование обучающихся – это их социальная и трудовая 
адаптация в обществе. 

Евладова Е.Б. определяет дополнительное образование как процесс обучения и 
воспитания путем реализации дополнительных общеобразовательных программ, 
оказания общеобразовательных услуг информационно-образовательной деятельности, 
выходящей за пределы основных образовательных программ в интересах   человека, 
общества и государства. [2] 

Государство возлагает ответственность на дополнительное образование, т.к. одна 
из целей современного образования – становление социально активной личности. 

В нынешнее время дополнительное образование стало неотъемлемой частью 
общего образования. В Российской Федерации, право на образование лиц с 
ограниченными возможностями здоровья регулируется Конституцией РФ, 
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федеральными законами «Об образовании», «О социальной защите инвалидов в РФ», 
Законом Москвы «Об образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
городе Москве». 

В Федеральном законе «Об образовании лиц с ограниченными возможностями 
здоровья» определено, что «интегрированное обучение - совместное обучение лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и лиц, не имеющих таких ограничений, 
посредством создания специальных условий для получения образования лицами с 
ограниченными возможностями здоровья». [3] 

  Современная система образованияп ризвана соответствовать индивидуальным 
образовательным потребностям личности.Реализация в России дополнительного 
образования ставит для нашей страны вопрос о необходимости смены подходов и 
внедрения инноваций в систему образования. 

В дополнительном образовании обучаются молодые люди, имеющие разную 
степень умственной отсталости со сложными нарушениями в развитии, ранее 
считавшимися необучаемыми. Главная задача педагогов дополнительного образования, 
специалистов по социальной работе помочь этой категории граждан научиться жить в 
обществе самостоятельно, с учетом их индивидуальных возможностей. 

В Национальном проекте «Образование» от 24 декабря 2018 года, курируемый 
заместителем председателя правительства РФ Татьяной Голиковой определены 
ключевые приоритеты модернизации общего образования. Одним из направлений 
развития– сохранение и укрепление здоровья молодежи. Планируется обучение по 
дополнительным образовательным программам 70% детей с ограниченными 
возможностями здоровья будут, в том числе с использованием дистанционных 
технологий [5]  

В контексте намеченных ориентиров очевидна возможность реализации 
программы в интеграции предметов для обучения различным навыкам и формированию 
самостоятельности у лиц, имеющих умственную отсталость. Интеграция способствует 
развитию у них воображения, внимания, памяти, мышления, что позволяет молодежи с 
ограниченными возможностями здоровья целостно воспринимать окружающий мир. 

В широком понимании «интеграция» (лат. integrum -целое; integratio- 
восстановление, восполнение) - объединение, взаимопроникновение. Объединение 
каких-либо элементов (частей) в целое; процесс взаимного сближения и образования 
взаимосвязей.  Социальная интеграция лиц с ограниченными возможностями здоровья - 
это проблема, которая касается не только самих инвалидов, находящихся в 
психоневрологическом интернате, но и членов семей, которые посещают их, 
специалистов, участвующих в реализации реабилитационных и адаптационных 
технологий. Это проблема всего общества в целом, это задача учреждения как по 
масштабу необходимых мероприятий, так и по необходимости реализации социально-
гуманитарных принципов и перспектив общественного развития.  

Практика работы с получателями социальных услуг стационарных учреждений 
социальной защиты населения позволяет реализовать программы и проекты, 
относящиеся к неформальному социальному образованию. Молодежь с умственной 
отсталостью активно участвует в реализации проекта «Кулинарный класс», изучаются 
такие предметы, как основы безопасности жизнедеятельности, этикет и основы 
кулинарии. 

Разработана и апробируется серия образовательных практико-ориентированных 
занятий по приготовлению различных блюд с учетом здоровьесберегающих технологий, 
знаний о культуре поведения и правил этикета. В процессе обучения применялись 
информационно-коммуникационные технологии, технологии личностно-
ориентированного обучения, дифференцированного обучения. У молодых людей 
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наблюдается повышенный интерес к участию в занятиях, мотивированы и 
заинтересованы в совместном познавательном процессе. В результате реализации 
проекта, молодые люди научились готовить вкусные и полезные блюда, имеют  
представление о пользе здорового питания. 

Мониторинг и анализ внедрения интегрированных занятий показал, что они 
снимают утомляемость, перенапряжение обучающихся за счёт переключения на разные 
виды деятельности. Молодые люди с умственной отсталостью начинают активно 
применять свои знания на практике.  

Отметим, что инициаторами включения молодежи с умственной отсталость 
в процесс обучения выступают члены семей, активисты- родители, члены общественного 
совета психоневрологического интерната, а также организации, отстаивающие права 
и интересы людей с ограниченными возможностями здоровья, профессиональные 
сообщества и различные учреждения.  

В тоже время, процесс включения молодежи с ограниченными возможностями в 
социальное образование, тем более - дополнительное, оказывается многоуровневым в 
своей организационно-кадровой, учебно-методической, материально-технической, 
инфраструктурной и содержательной составляющих. Необходимо создание 
адаптированных моделей и технологий психолого-педагогического сопровождения 
инклюзивного процесса в образовании. В целях усовершенствования системы 
дополнительного образования для лиц с нарушением интеллекта выделим аспекты: 

• преобразование нормативно-правовой базы в системе дополнительного 
образования лиц с ограниченной возможностью здоровья; 

• формирование позитивного мнения   участников социума; 
• разработка новых технологий дополнительного образования для молодежи с 

умственной отсталостью, подготовка методических рекомендаций по психолого-
педагогическому сопровождению; 

• взаимодействие общественных организаций и учреждений системы социальной 
защиты со структурами дополнительного образования и родственниками получателей 
социальных услуг с умственной отсталостью. Дополнительное образование призвано 
удовлетворить постоянно изменяющиеся индивидуальные социокультурные, 
образовательные и профессиональные потребности молодежи с умственной 
отсталостью. 
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Профессиональная ориентация, как основной способ профессионального 

становления учащихся, сопровождает весь период обучения ребенка, начиная с 
дошкольного возраста и заканчивая выбором профиля в старших классах. Важность 
профессиональной ориентационной работы отмечена в законодательных документах.    

Основой непрерывного профориентационного сопровождения обучающихся 
является   введение предпрофильной подготовки через индивидуализацию 
образовательного процесса   начальной школы в рамках новых возможностей, 
заложенных в федеральных образовательных стандартах РФ (ФГОС). 

В Казахстане также в последнее время большое внимание уделяется созданию 
необходимых условий для получения качественного образования, направленного на 
формирование, развитие и профессиональное становление личности на основе 
национальных и общечеловеческих ценностей, достижений науки и практики, о чем 
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говорится в Законе Республики Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007 года № 319 
– III (с изменениями и дополнениями по состоянию на 04.07.2018 № 171) в статье 11. 

В проекте модернизации педагогического образования РК «Государственная 
программа развития образования и науки на 2020-2025 годы» речь идет о необходимости 
тесного взаимодействия вузов и колледжей с детскими садами и школами. 

Сегодня в Казахстане отсутствует единое методическое пособие по 
профориентационной работе в школе. Каждое учебное заведение вынуждено 
разрабатывать свои материалы. И если в средней и старшей школе существует 
множество форм и приемов и имеется согласованность по ведению профессиональной 
ориентации, то системность подхода в начальной школе требует доработки. 
Преобладающая игровая деятельность дошкольников меняется постепенно меняется на 
учебную, но остается быть значимой. 

В младшем школьном возрасте, как и в старшем дошкольном, ярко проявляются 
наклонности к какой- либо деятельности: кто-то рисует и лепит с большим 
удовольствием, кто-то играет в «больницу», в «школу», в «магазин», в 
«парикмахерскую», кому–то интересно разбирать различные механизмы, водить 
машины, помогать взрослым в приготовлении пищи, наводить порядок в доме, петь и 
танцевать, вести репортажи и фотографировать, строить дома и придумывать новые 
сооружения и др.  

Ученики 1-4 классов еще далеки от выбора профессии, но профессиональная 
ориентация важна для развития профессиональных интересов и самоопределения для 
учащихся в старших классах. 

В структуру профессионального самоопределения школьников входят в такие 
характеристики как, наличие выбора и его устойчивость, сформированность 
профессионального плана, информированность о мире профессий, учебная и внеучебная 
познавательная активность [6].  

На каждом возрастном этапе профессиональная ориентация имеет свою специфику 
и задачи.  В дошкольном возрасте – это развитие эмоционального отношения ребенка к 
профессиональному миру, проявление своих сил и возможностей в различных видах 
деятельности. Для начальной школы – это системное знакомство с миром профессий 
через отрасли и виды трудовой деятельности; углубление и закрепление системных 
знаний об устройстве мира, понятиях труд и работа, атрибутах профессий, типах 
профессий; осуществление перехода от изучения отраслей к взаимосвязи отраслей и 
видов трудовой деятельности [2]. Для средней школы - это приобретение 
познавательного опыта и профессионального интереса, приобретение первоначального 
опыта в практической деятельности, связанной с техникой, искусством, медициной, 
сельским хозяйством, экономикой и культурой. Для старшей школы - это 
профессиональное самоопределение и выбор профессии [5]. 

Работа по профориентации с детьми начальной школы заключается в основном в 
проведении профессионального просвещения детей и пробуждения у них интереса к 
различным видам трудовой деятельности. Результаты мониторинга показали, что среди 
опрошенных 50 первоклассников 18% не знают профессии мам, 10% не знают 
профессии пап.  

Родители не уделяют должного значения пропаганде семейных ценностей, 
связанных с профессиями. И на помощь приходит школа. Профориентационная работа в 
начальной школе осуществляется по основным направлениям: задачи профориентации 
решаются на всех уроках, проводятся классные часы, оформляются портфолио «Кем я 
хочу стать?», организовываются экскурсии, конкурсы, конференции, ведется проектно – 
исследовательская деятельность по профессиональной ориентации.  
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Работа с младшими школьниками планируется так, чтобы на первом этапе, пассивн
о-поисковом, осуществлялся первичный профессиональный выбор. Его цель развить 
интересы и способности школьников, создать условия для самоактуализации учащихся 
младших классов, сформировать потребности ребят в профессиональном 
самоопределении [1].  

Цикл занятий «В мире профессий» будет основой, развивающей 
профориентационной программы учащихся младшей школы, которую мы разработаем в 
ходе магистерской работы.  Профессии можно будет изучать, учитывая специфику 
региона, а также чрезвычайную ситуацию, которая сложилась в мире в 2020 году из-за 
пандемии. Для этого важно знать, какие профессии будут востребованы через 5-10 лет. 
Так, по данным Министерства труда и социальной защиты населения в Казахстане к 
2025 году будут востребованы техники и проектировщики, специалисты по 
профессиональным ориентациям, сборщики электронного оборудования, 
функциональные руководители – управляющие по рекламе и связям с общественностью, 
графические дизайнеры. В ближайшие 10 лет среди специальностей, требующих 
высшего образования, будут востребованы: биомедицина, 3D-моделирование и 
дополнительная реальность, возобновленная энергетика, умное градостроительство и 
городская инфраструктура, системная IT-аналитика, архитектура IT-инфраструктуры, а 
также мультимедийное программирование. Среди специальностей, которые требуют 
технического профессионального образования востребованными будут: веб-дизайн, 
дизайн промышленной продукции, микроэнергетика и мобильные устройства, 
эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание инфраструктуры "умного дома", 
эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание инфраструктуры аддитивного 
производства". На рынке труда продолжает оставаться ключевая проблема, такая как, 
несоответствие подготовки кадров потребностям национальной экономики [3]. И в связи 
с этой проблемой возрастает роль профориентационной подготовки школьников. 

Таким образом, на протяжении обучения у младших школьников  накапливается до
вольно богатый запас сведений о профессиях, формируется потребность в 
профессиональном самоопределении.  Грамотно построенная система профессиональной 
ориентации в начальных классах способствует формированию в сознании школьников 
разнообразных представлений о мире труда и профессий, воспитывает у них бережное 
отношение к труду, а также понимание значимости труда специалистов для жизни и 
развития общества. Систематизированный материал по профориентационной работе с   
учащимися младшей школы, как связующее звено, поможет определиться с выбором 
профиля в средней школе и профессиональным выбором к моменту окончания учебного 
заведения. А это, в свою очередь, будет способствовать уменьшению социальных 
проблем несовершеннолетних [10], так как выбор трудовой деятельности   с учетом 
наклонностей, интересов, призвания учащихся наполняет каждый день конструктивным 
смыслом и дает возможность реализовывать в полном объеме свое предназначение. 
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Аннотация: Внедрение в практику работы молодёжных центров принципов неформального 
образования влияет на изменение подходов и форм организации работы, появлению новых 
моделей поддержки инициатив и организации досуга молодежи. Внедрение принципов 
неформального образования в практику деятельности молодежных центров повысило их 
результативность.  
Ключевые слова: молодежь, молодежные клубные формирования, молодежные центры, 
неформальное образование.  
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Abstract: The introduction of the principles of non-formal education into the practice of youth centers 
affects the change in approaches and forms of work organization, the emergence of new models of 
support for initiatives and the organization of youth leisure. The introduction of the principles of non-
formal education in the practice of youth centers has increased their effectiveness. 
Keywords: youth, youth club formations, youth centers, non-formal education. 

 
Развитие и совершенствование структуру муниципальных учреждений для 

молодежи в городе Новосибирске всегда являлось приоритетной задачей. Важной 
особенностью таких учреждений является их доступность территориальная и бесплатная 
основа их функционирования. Анализируя практику деятельности  молодежных центров 
города Новосибирска [1], можно утверждать, что они являются не только инструментом  
реализации молодежной политики на территории города, но и площадкой 
неформального образования молодежи.  

Молодежные центры города Новосибирска обладают достаточной ресурсной базой 
и отработанными механизмами привлечения молодежи к своей деятельности, которые, 
достаточно гибкие и вариативные, являющиеся привлекательными и подходящими для 
каждой индивидуальной ситуации и для каждого молодого человека. Решая задачу 
«создать условия формирования личности, индивидуальности каждого молодого 
человека, расширения возможностей эффективной самореализации молодёжи» [2], 
молодежные центры, обладая особыми потенциалами, разными формами включения 
молодого человека в свою деятельность, способствуют накоплению у него социального 
опыта, развитию творчества, получению новых знаний и смежных социальных 
компетенций, адаптации к социальным условиям, расширению коммуникативного 
опыта. Деятельность свободных и творческих молодежных пространств, поддержка 
молодежных инициатив в проектной деятельности, молодежные движения трудовых и 
волонтерских отрядов, добровольческих дружин – основные системные формы работы с 
молодежью на сегодняшний день муниципальных центров. Вместе с тем, давно 
зарекомендовавшая себя такая форма организации молодежного досуга как клубное 
формирование, так же успешно помогает решать задачи стоящие перед муниципальными 
молодежными центрами. 

Реализуемые на сегодняшний день принципы неформального образования берутся 
в качестве основной идеи развития и расширения формата деятельности клубного 
формирования для молодёжи по месту жительства, особенно в условиях 
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эпидемиологических ограничений. В современных условиях, неформальное образование 
носит в себе характер целенаправленного систематического образования, благодаря 
которому, молодежь имеет возможность дополнительно заниматься и участвовать не 
только в деятельности общественных молодежных организаций, посещать различные 
курсы, тренинги, краткосрочные образовательные программы и клубы.  

Расширение формата клубного формирования, «перенастройка» его деятельности в 
русло неформального образования сопряжено с рядом трудностей, которые 
преодолевают муниципальные молодёжные центры. Как показывает практика последних 
лет традиционная, модель молодежного клубного формирования дает стабильно 
прогнозируемые высокие количественные и качественные результаты, так как основана 
на классических дидактических канонах организации занятий внеклассной работы и 
дополнительного образования. К безусловным достоинствам молодежного клубного 
формирования традиционной модели можно отнести:  

- стабильность контингента занимающихся, и как правило, это молодёжь до 18 лет; 
- организация работы с группой молодежи постоянного состава, преобладание 

задач воспитательного характера и задач формирования коллектива;  
- четкая предметная направленность, педагогичность процесса с четкими 

дидактическими принципами; 
- приоритет задач формирующего характера, научить одной операции; 
- безусловная результативность участников клубного формирования, их 

успешность  на различных конкурсах и фестивалях; 
- универсальность модели для любого учреждения, в том числе и для молодежи, 

вне зависимости от его особенностей и специфики деятельности; 
- достаточного количество специалистов владеющих компетенциями организации 

занятий по данной модели работы клубного формирования; 
- устоявшееся, нормативно закрепленное регулирование деятельности и оплаты 

труда специалиста, руководителя клубного формирования. 
Вместе с тем, практика деятельности молодежных центров города Новосибирска 

последних лет, обнаружила ряд существовавших ранее потенциалов клубной формы 
работы с молодежью, но оживших и ярко проявившихся при использовании принципов 
неформального образования. К ним относится:  

- нацеленность на целевую аудиторию – молодежь от 16 лет, молодую семью, 
работающую молодежь, использование широкого спектра направленностей занятий, 
максимально актуальных для  молодёжи в данный момент времени; 

- метапредметность, дидактическая мобильность занятий с учетом изменения 
запроса участников клубного формирования на содержание и формы совместной работы.  

- развитие социальных компетенций, межпредметных связей участников клубного 
формирования, преобладание развивающей функции; 

- работа с группой молодежи временного состава, как правило до 3-5 месяцев,  
приводит к созданию устойчивых молодежных сообществ для решения конкретных 
социальных и иных проблем индивида, группы людей, либо микрорайона; 

- необходимость специальной подготовки руководителей клубных формирований к 
краткосрочному функционированию, с временным составом молодежи, очно/заочному 
взаимодействию, высокой степени самоорганизации.  

- отсутствие четко очерченных нормативов деятельности руководителя клубного 
формирования обуславливает высокую степень интеграции со внешней средой процессе 
работы молодежного клуба по месту жительства.  

Использование принципов неформального образования в организации работы 
клубных формирований, за несколько лет позволило ряду молодежных центров города 
Новосибирска создать устойчивые молодежные сообщества, уникальные и заметные в 
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городе социальные проекты.  Статистические и аналитических данных двух лет [1] 
фиксируют новое качество функционирования этих центров, свидетельствуют об 
устойчивой  востребованности клубных досуговых  форм среди молодежи и их 
конкурентности.  
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Аннотация. Повышение доли пожилых людей в структуре населения России потребовало 
особого внимания в решении проблем пожилого населения. Реабилитация, работоспособная 
работа, выполнение обычных профессиональных обязанностей, поддержание контакта с 
окружающей средой, активная жизненная позиция - вот задачи, над которыми общество должно 
работать по отношению к пожилым гражданам, и это должна быть социальная работа. 
Становится очевидной необходимость поиска новых технологий и услуг социальной защиты 
пожилых людей в практике социальных институтов. 
Ключевые слова: проблемы пожилого возраста, социальная защита, социальная помощь 
населению. 
 

FORMATION OF AN EFFECTIVE SOCIAL PROTECTION SYSTEM FOR OLDER 
PERSONS 
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Abstract: Increasing the share of elderly people in the Russian population structure required special 
attention in solving the problems of the elderly population. Rehabilitation, working hard, performing 
normal professional duties, maintaining contact with the environment, and taking an active life position 
- these are the tasks that society should work on in relation to older citizens, and this should be social 
work. The need to find new technologies and services for social protection of older people in the 
practice of social institutions becomes obvious. 
Keywords: problems of the elderly, social protection, social assistance to the population. 
 

Социальная защита играет особенно важную роль в реализации права человека на 
социальное обеспечение для пожилых людей, обеспечении гарантированного дохода и 
доступа к основным услугам, включая здравоохранение и медицинское обслуживание, 
таким образом, чтобы укреплять их права и достоинство. 
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Комплексные системы социальной защиты распространены в более развитых 
регионах. Все большее число стран в менее развитых регионах также расширяют свои 
программы социальной защиты или вводят новые программы при поддержке 
международного сообщества. Это исследование представляет социальную защиту в 
международной повестке дня в области развития и дает краткий обзор последних 
тенденций в сфере охвата социальной защитой. 

Социальная защита определяется как меры, предусматривающие предоставление 
денежных пособий или социальной поддержки для обеспечения гарантированного 
дохода и доступа к медицинскому обслуживанию. Комплексные системы социальной 
защиты обеспечивают защиту, в частности, от связанной с работой лишения дохода, 
вызванной болезнью, инвалидностью, материнством, производственными травмами, 
безработицей, старостью или смертью члена семьи, а также от общей бедности и 
изоляции, они обеспечивают доступ к базовому медицинскому обслуживанию и 
поддержке семьи, особенно для детей и взрослых на иждивении. Для целей настоящего 
отчета «социальная защита» - это альтернативный термин для «социального 
обеспечения». Другие определения социальной защиты, выходящие за рамки данного 
отчета, включают доступ к ключевым услугам, таким как образование, социальная 
работа и социальные услуги, а также к другим мерам, включая политику на рынке труда. 

Старение населения - это глобальное явление с потенциально серьезными 
последствиями. Многие правительства сейчас сталкиваются с существенной и очень 
уязвимой группой населения, остро нуждающейся в той или иной форме социальной 
защиты, главным образом потому, что пожилые люди в непропорционально большой 
степени страдают от бедности. Большинство этих людей в развивающихся странах не 
имеют постоянного дохода.  Большинство женщин, которые работают из дома или 
заняты в неформальном секторе, редко имеют какую-либо форму социальной защиты. 
Они также, как правило, живут значительно дольше мужчин, работают до глубокой 
старости, ухаживают за младшими членами семьи и выполняют домашние дела. 
Особенно уязвимы овдовевшие женщины, которым нет посторонней помощи. 

Социальная защита играет особенно важную роль в реализации права человека на 
социальное обеспечение для пожилых людей, обеспечивая гарантированный доход и 
доступ к основным услугам, включая здравоохранение и медицинское обслуживание, 
при уважении их прав и достоинства. Надежные источники гарантированного дохода 
особенно важны для пожилых людей. 

По мере того как люди стареют, они могут все меньше и меньше зависеть от 
заработка по разным причинам: хотя высококвалифицированные специалисты часто 
могут продолжать выполнять хорошо оплачиваемую работу до конца своей жизни, 
большая часть населения обычно не имеет доступа. на хорошо оплачиваемую работу в 
более старшем возрасте. Частные сбережения и активы (включая домовладение) 
имеют значение, но для большинства людей их обычно недостаточно, чтобы 
гарантировать адекватный уровень дохода на всю оставшуюся жизнь. Частные 
внутрисемейные трансферты могут быть важны как дополнительный источник 
гарантированного дохода, но очень часто их недостаточно и они не всегда надежны, 
особенно для семей, которые уже пытаются жить с низкими доходами. 

Под социальной защитой пожилых людей мы понимаем действия и ресурсы 
государства и общества, основанные на комплексе экономических, социальных и 
правовых гарантий для пожилых людей, обеспечивающие поддержание достойного 
уровня их материальной жизни. как духовные, так и основанные на принципах 
международного права в отношении пожилых людей. государство и общество. 
Основополагающие принципы содержатся в международных документах, таких как 
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Всеобщая декларация прав человека (статья 25) и резолюция 46/91 Генеральной 
Ассамблеи Организации Объединенных Наций [2]. 

Надежные источники гарантированного дохода особенно важны для пожилых 
людей. По мере старения люди могут становиться все менее и менее зависимыми от 
дохода от работы по ряду причин: хотя высокообразованные специалисты часто могут 
продолжать хорошо оплачиваемую работу до конца своей жизни, большинство 
населения, как правило, не имеет доступа к хорошо оплачиваемой работе до более 
старшего возраста. Частные сбережения и активы (включая домовладение) имеют 
значение, но для большинства людей их обычно недостаточно, чтобы обеспечить 
адекватный уровень гарантированного дохода на всю оставшуюся жизнь. Частные 
внутрисемейные трансферты могут быть важны как дополнительный источник 
гарантированного дохода, но очень часто их недостаточно и они не всегда надежны, 
особенно для семей, которые уже пытаются жить с низкими доходами. 

Государства обязаны принимать соответствующие меры, учитывающие уязвимость 
пожилых людей. В рамках системы прав человека это означает создание систем 
социального обеспечения, которые предоставляют льготы без дискриминации и 
гарантируют равные права для мужчин и женщин. Сегодня значительная часть 
населения работает вне формального сектора занятости, и традиционные неформальные 
системы поддержки пожилых людей меняются под давлением увеличения 
продолжительности жизни, повсеместной бедности, воздействия ВИЧ / СПИДа и 
миграции. Планы накопительной пенсии (например, пенсии по возрасту) не охватывают 
всех пожилых людей. Следовательно, государства должны признать, что социальные 
пенсии являются важным элементом постепенной реализации права пожилых людей на 
социальное обеспечение. Пенсии без взносов могут значительно снизить уровень 
бедности и уязвимости пожилых людей, особенно женщин, которые живут дольше и с 
меньшей вероятностью получат выгоду от системы взносов [5]. 

Старение населения Российской Федерации требует привлечения во все 
возрастающих масштабах значительных финансовых, материальных и трудовых 
ресурсов для реализации поставленных задач. Государство для пожилых людей, 
гарантирующее достойный уровень и качество жизни за счет: 

- материальная поддержка; 
- содействие занятости, профессиональной и личной самореализации; 
- медицинская помощь и поставка медикаментов; 
- социальная служба; 
- обеспечивать доступность образовательных, культурно-развлекательных услуг, 

услуг в области физической и спортивной культуры; 
- создание комфортной среды для потребителей. 
Правительство РФ разработало стратегию успешной реализации поддержки 

пожилых людей. Стратегия разработана на период до 2025 года. 
Первый этап его реализации запланирован на период с 2015 по 2020 годы. Второй 

этап ‒ с 2020 по 2025 год. Фазы реализации стратегии, а также цели, приоритетные 
направления и ожидаемые результаты стратегии могут корректироваться по результатам 
реализации первого этапа [4]. 

Результатом реализации стратегии станет сформированная система мер, 
направленных на улучшение благосостояния и социально-культурное развитие пожилых 
людей, укрепление их здоровья, увеличение продолжительности жизни и активного 
долголетия. В соответствии с целями, определенными в Стратегии, будет 
обеспечиваться: 

- совершенствовать государственную политику и законодательство Российской 
Федерации в отношении пожилых людей; 
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- обеспечение многосекторального подхода к решению проблем старения; 
- разработка и практическая реализация комплекса финансовых, организационных, 

информационных, кадровых и иных мер по улучшению социально-экономической 
ситуации, повышению уровня и качества жизни пожилых людей; 

- вовлечение субъектов Российской Федерации в решение проблем, связанных со 
старением населения, а также активное привлечение общественных организаций и 
волонтеров к решению этих проблем. Потребность населения в мерах социальной 
поддержки и возможность их удовлетворения будут определяться результатами 
экономической политики, темпами роста валового внутреннего продукта и объемами 
производства в базовых отраслях экономики. Принимаются меры по совершенствованию 
налоговой и инвестиционной политики, выравниванию уровня социально-
экономического развития регионов. 

В современных условиях ожидается, что развитие системы социальной защиты к 
2020 году будет происходить по следующим основным направлениям: 

- Расширение масштабов механизма таргетирования доходов, обеспечение мер 
социальной поддержки отдельных категорий граждан как в денежном выражении, так и 
в виде услуг, включая социальные услуги для населения и социальную поддержку семьи 
и детей; 

- сократить объем мер социальной поддержки отдельных категорий реальных 
граждан при расширении мер социальной поддержки в денежной форме; 

- дальнейшее расширение полномочий органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации по определению категорий граждан, нуждающихся в социальной 
помощи, по критериям необходимости; 

- Разработка системы борьбы с материальным, социальным и физическим 
неблагополучным положением граждан и семей как инструмента повышения 
эффективности социальной помощи отдельным категориям граждан, снижения рисков 
сложной жизненной ситуации и затрат на преодоление ее последствий. 

Социальная защита является ключевым ответом на сокращение бедности и 
поддержку инклюзивного экономического роста. Социальная защита может принимать 
форму денежных и продовольственных переводов, активов, приносящих доход (таких 
как домашний скот), денег за работу или других переводов. 

 
Список литературы 
1. Бадя, Т. П. Инновационные методы социальной работы с пожилыми людьми / Т. П. Бадя 

// Национальный журнал социальной работы. - 2019. - № - С. 42–48. 
2. Василенко, Л.А. Социальная динамика. Русский контекст. Преодоление социальной 

несправедливости / Л.А. Василенко, Н.И. Миронова, А. Севастьянов. - Москва: Огни, 2014. - 200 
с. 

3. Григорьева, И. Пожилые люди в современной России. Между работой, образованием и 
здоровьем / И.А. Григорьев. - М .: Алетея, 2016. - 323 с. 

4. Гусаков Д. Б. История пенсионного обеспечения и социального обеспечения в России: 
монография. / Д. Гусаков. - М .: Санкт-Петербургский государственный институт психологии и 
социальной работы, 2017. - 260 с. 

5. Дюмин, А.В. Социальная работа с пожилыми людьми: программа, методические 
рекомендации / А.В. Дюмин; Я вырос. академия образования, Альт. научный. СО РАО Центр ... 
Альт. Ун-т. - Барнаул:, 2003. - 20 с .: Табл. - Библиография: с. 17–20.  

6. Закамалдина Т. О. технология социальной работы с пожилыми и пожилыми людьми: 
учебное пособие / Т. О. Закамалдина, А. Н.Тычкин. - Тольятти: впечатление, 2009-176 С. 

 
Bibliography. 
1. Badya, T. p. Innovative methods of social work with elderly people / T. p. badya / / national 

journal of social work. - 2019. - No. 4. - Pp. 42-48. 



 
 

167 

2.Vasilenko, L. A. Social dynamics. Russian context. Overcoming social injustice / L. A. 
Vasilenko, N. I. Mironova, A. Sevastyanov. - Moscow: Ogni, 2014. - 200 p. 

3.Grigorieva, I. Elderly people in modern Russia. Between work, education and health / I. A. 
Grigoriev. - Moscow: Alethea, 2016. - 323 p.0 

4. Gusakov D. B. History of pension provision and social security in Russia: monograph. / D. 
Gusakov. - Moscow: Saint Petersburg state Institute of psychology and social work, 2017. - 260 p. 

5. Dyumin, A. B. Social work with older people: the program, methodical recommendations / V. 
A. Dyumin; I grew up in. Acad. education, Alt. area. scientific. SO RAO Center ... Viola. state of un-t. - 
Barnaul :, 2003. - 20 p.: table-Bibliography: p. 17-20. 

6. Zakamaldina T. O. Technology of social work with elderly and older people: a training manual 
/ T. O. Zakamaldina, A. N. Tychkin. - Tolyatti: Impression, 2009-176 p. 

 
 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЗАЩИТЫ ОТ БЕЗРАБОТИЦЫ 
ГРАЖДАН ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА 

 
О.Ю. Желнова 

г. Москва, ФГБОУ ВО Московский государственный психолого-педагогический 
университет 

 
Аннотация: В данной статье рассматриваются меры, принимаемые государством по защите 
граждан предпенсионного возраста от безработицы, реализации различных программ поддержки 
занятости граждан предпенсионного возраста в связи с реализацией с 2018 года пенсионной 
реформы, заключающейся в поэтапном увеличении пенсионного возраста. 
Ключевые слова: граждане предпенсионного возраста, работники предпенсионного возраста, 
занятость, трудоустройство, безработица. 
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Сегодня в нашей стране трудоустройство лиц предпенсионного возраста является 

одной из наиболее сложных задач в реализации социальной политики государства. 
Пенсионная реформа только недавно начала свою реализацию, а граждане 
предпенсионного возраста, которые планировали выход на пенсию мгновенно оказались 
в нелегких условиях. Правовые ограничения с одной стороны нацелены на защиту 
граждан, с другой стороны провоцируют работодателей неофициально трудоустраивать 
граждан предпенсионного возраста, всячески создавать условия для их увольнения или 
вовсе отказаться от их услуг. В этом отношении вмешательство государства просто 
необходимо для данной категории граждан [11]. 

Недавно принятые поправки в Конституцию Российской Федерации направлены на 
укрепление принципов социального государства. Человек и его потребности выносятся 
на первое место. Государство должно обеспечивать достойную жизнь всех категорий 
граждан, особенно слабозащищенные категории. В Российской Федерации разработаны 
несколько национальных проектов, которые затрагивают все сферы жизни человека. В 
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частности, национальный проект «Демография» включает в себя подпроект «Старшее 
поколение». Проект нацелен на увеличение продолжительности жизни, обеспечение 
достойной полноценной жизни, организацию профессионального обучения граждан 
предпенсионного возраста, создание условий для профессиональной мобильности 
граждан старшего поколения и т.д. [3]. 

Всемирная организация здравоохранения с момента своего учреждения ведет 
многоуровневый мониторинг состояния здоровья пожилых людей во всем мире. 
Понимая важность сохранения здоровья многие страны уделяют пристальное внимание 
развитию медицины. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 
благодаря успехам медицины всего за 50 лет доля пожилого населения мира увеличится 
на 10%. Данная тенденция сулит серьезные положительные перемены в социальном 
развитии государств [2].  

В век цифровых технологий старшему поколению зачастую сложно поспеть за 
меняющейся жизнью. Каждая сфера экономики стремится к оптимизации бизнес-
процессов, увеличению скорости передачи данных, цифровизации данных в следствии 
чего большое количество профессий попросту вымирает. На смену им приходят другие 
профессии – с другим набором навыков и компетенций. Эти тенденции серьезно 
затрудняют поиск работы людям старшего поколения. Работодатели зачастую не готовы 
вкладывать ресурсы для обучения и переобучения граждан предпенсионного возраста 
для того, чтобы они могли продолжать свою трудовую деятельность. В итоге люди 
оказавшись на рынке труда не понимают где себя применить и в какой сфере 
продолжать трудовую деятельность. Для того чтобы решить эти проблему в службе 
занятости оказываются государственные услуги по содействию в поиске работы, 
профессиональному обучению, повышению квалификации и переобучению на другую 
профессию. Надо сказать, что граждане старшего поколения не всегда готовы принять 
тот факт, что, имея большой стаж и опыт работы им придется заново осваивать 
профессии. В настоящее время большинство из них предпочитает занять иждивенческую 
позицию. Но данная тенденция набирает обороты и возможность пройти 
профессиональное обучение для того, чтобы приобрести необходимые навыки 
используется сейчас гражданами всех возрастов, в том числе предпенсионного возраста. 
Наша страна только начинает движение в этом направлении в то время как в Германии и 
Швеции охват обучением граждан в возрасте 50-59 лет составляет около 60% [1]. 

В соответствии cо статьей 23 Закона о занятости населения в Российской 
Федерации безработные граждане предпенсионного возраста, которые стремятся 
возобновить трудовую деятельность имеют возможность бесплатно получить 
направление от службы занятости на профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование. При этом безработные граждане предпенсионного 
возраста не отнесены к числу лиц, имеющим право пройти это обучение в приоритетном 
порядке. Это обстоятельство можно вполне обоснованно считать одной из пока ещё не 
решённых правовых проблем данного сегмента практической социальной политики.    

Для граждан предпенсионного возраста, которые потеряли работу и заработок в 
целях временного поддержания их дохода на период поиска подходящей работы 
государством предусмотрены различные виды социальных выплат и материальной 
поддержки. Законом о занятости населения в Российской Федерации для граждан 
предпенсионного возраста, признанным безработными выплачивается пособие по 
безработице. В связи с увеличением пенсионного возраста законодатели приняли ряд 
изменений в нормативно-правовые акты Российской Федерации, в части установления 
дополнительных мер поддержки таких граждан. В частности, если гражданин, 
предпенсионного возраста потерял работу, обратился в службу занятости, предоставил 
пакет необходимых документов, активно ищет работу и готов приступить к ней, ему 



 
 

169 

присваивается статус безработного и назначается пособие по безработице. При этом если 
гражданин на момент обращения в службу занятости имеет стаж работы более 26 недель, 
то пособие назначается в процентном соотношении к среднемесячному заработку, но не 
выше максимальной величины пособия, установленной Правительством Российской 
Федерации на текущий год. Для граждан предпенсионного возраста в качестве 
поддерживающей меры максимальная величина была установлена в 2020 году в размере 
11280 руб. В то время, как у граждан не предпенсионного возраста такой размер 
составлял 8000 руб. Помимо размера пособия, изменения также коснулись и срока в 
течение, которого безработные получают пособие по безработицы. Для всех 
безработных граждан установлены сроки 3 и 6 месяцев. Для граждан предпенсионного 
возраста 6 и 12 месяцев. 

С одной стороны изменения в Законе о занятости соответствуют требованиям 
Конвенции Международной организации труда о содействии занятости и защите от 
безработицы № 168, которая рекомендует устанавливать пособие по безработице в 
процентном соотношении к заработку, в частности около 50% от средней заработной 
платы. Однако по факту размер пособия намного меньше рекомендуемого показателя, 
так как все упирается в минимальную и максимальную величину пособия, которая 
ежегодно устанавливается Правительство Российской Федерации и в настоящее время 
далека от идеала [9].  

Учитывая изложенное, логичным представляется вывод, что государство 
предпринимает шаги по защите граждан предпенсионного возраста от безработицы. 
Пока это только первые попытки. Часть мер, такие как повышенные социальные 
выплаты, являются пассивной поддержкой граждан предпенсионного возраста, так как 
эти граждане еще не имеют проактивной позиции и не готовы выступать активными 
участниками рынка труда. Выходя на рынок труда граждане старшего поколения не 
умеют попросту искать работу. Не обладают навыками и умениями так называемыми 
«soft skills». Зачастую граждане предпенсионного возраста, имея большой опыт не 
умеют писать конкурентоспособное резюме, регистрироваться и работать на работных 
сайтах, проходить собеседование и т.д. Поэтому помимо организации 
профессионального обучения, в органах службы занятости предоставляются услуги по 
профессиональной ориентации и социальной адаптации. Следовательно, 
трудоустройство и содействие занятости граждан предпенсионного возраста это не 
только меры пассивной политики занятости, но меры активной политики занятости. 
Таким образом, совокупность мер предпринимаемых государством должна включать в 
себя меры по финансовой поддержке граждан, меры по организации профессионального 
обучения и дополнительного образования с последующим трудоустройством, а также 
меры по организации профессиональной ориентации и социальной адаптации к 
меняющимся условиям рынка труда.    
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Аннотация: в статье рассматривается проблема развития социальной активности граждан 
предпенсионного возраста. Особое внимание автором уделяется передовым и актуальным 
технологиям, которые могут быть использованы в ходе реализации вышеуказанной проблемы. 
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Abstract: The article examines the problem of the development of social activity of citizens of pre-
retirement age. The author pays special attention to advanced and relevant technologies that can be used 
in the implementation of the above problem. 
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Личность определяется интегральным понятием, описывающим человека в 

качестве объекта и субъекта биосоциальных взаимоотношений и соединяющим в нем 
общечеловеческое, социально-специфическое и индивидуально-неповторимое. 

Элементы структуры личности состоят из биологического, психологического и 
социального уровней [2]. 

Социальный уровень личности состоит из: 
1) собственно-социологического (мотивов поведения, интересов личности, 

жизненного опыта, целей), тесно связанного с общественным сознанием, которое 
объективно по отношению к любому человеку, как часть социальной среды, как 
материал для индивидуального сознания; 

2) специфически - культурного (ценностей и установок, норм поведения) [4].  
Ценности представляются идеями, идеалами, целями, к которым стремится человек 

и общество.  
Социальные нормы являются правилами поведения, включающие оценку и 

долженствование.  
Социальные установки определяются как психическое переживание значения, 

смысла, ценности социального объекта [3]. 
Познания людей, накопленные в личном опыте общения и из других источников, 

вытекают в обобщение и закрепление в сознании людей в виде устойчивых 
представлений – стереотипов, весьма широко используемых человеком. 

3) нравственного уровня (нравственности, морали). 
  Социальная активность - одна из важных показателей социализации человека – 
усвоения им элементов культуры, социальных норм и ценностей, на основе которых 
формируются качества личности. 

Социальная активность является общим свойством личности. Она различна, 
проявляется в разных видах деятельности индивида [7]: познавательной, общественной, 
трудовой и т.д. 

Сегодня важным представляется проведение целенаправленной работы по 
повышению уровня социальной активности людей предпенсионного возраста [9]. 
Почему нами было обращено внимание именно на эту категорию граждан?  

Дело в том, что на современном этапе развития общества люди предпенсионного 
возраста к моменту прекращения своей трудовой карьеры отмечаются значительным 
снижением уровня социальной активности, что может быть вызвано уровнем их 
квалификации и социального развития.  

При этом многие из граждан хотят и готовы продолжать как трудовую карьеру, так 
и познавательную, и общественную деятельность, что обосновывает необходимость 
разработки технологий повышения социальной активности граждан предпенсионного 
возраста [1]. 

Обратимся подробнее к вышеуказанным технологиям. Среди них можно выделить 
несколько групп технологий, способствующих развитию социальной активности: 
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- Образовательные технологии. Данная группа технологий позволяет людям 
предпенсионного возраста получить новую квалификацию или же дополнить актуальной 
информацией знания по своей уже имеющей специальности. Для реализации этой цели 
создаются государственные и частные образовательные учреждения, и курсы для людей 
третьего возраста [8].  

- Досуговые технологии. Правильно организованный досуг – является 
эффективным способом повышения социальной активности граждан любого возраста.  

Однако стоит отметить, что именно в предпенсионном и пенсионном возрасте 
необходима гражданам помощь в его организации и проведении [4]. В эту группу 
технологий входит как развлекательный досуг, организованный государственными и 
частными структурами, так и образовательный досуг, включающий в себя туризм, 
музейный и театральный досуг. 

- Творческие технологии. Применение творческих технологий дает реальную 
возможность посредством курсов, тематических занятий и мастер-классов развить 
социальную активность граждан предпенсионного возраста [5].  

Происходит это за счет развивающего потенциала творческих занятий, 
организации в ходе занятия неформального общения, а также получения новых умений и 
навыков. 

Если рассматривать ответственность за реализацию вышеуказанных технологий, то 
она в первую очередь должна быть возложена на государственные образовательные 
учреждения, а также на учреждения культуры (музеи, театры, дома культуры, центры 
творчества, районные отделы культуры) [10]. 

При этом должна проводится соответствующая политика на уровне государства и 
муниципальных руководящих органов власти. 

Таким образом в конце нашей статьи мы можем заключить, что социальная 
активность – важная характеристика личности современного человека.  

При этом социальная активность в наименьшей степени характерна для людей 
предпенсионного и пенсионного возраста.  

Для реализации идей развития социальной активности данной категории граждан 
уместно использовать такие эффективные группы технологий как образовательные, 
творческие, а также досуговые. 
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Неприспособленность к самостоятельной жизни – одна из главных проблем, с 

которой по мере взросления сталкиваются люди с ограниченными возможностями. До 18 
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лет они на постоянной основе находятся под опекой, с ними всегда находятся родители, 
опекуны или сотрудники медицинских учреждений. Все это приводит к тому, что 
человек не получает никаких бытовых навыков, не привыкает к трудовой деятельности и 
не умеет выстраивать социальные связи вне привычной обстановки. 

Инвалиды — социально незащищенная категория граждан. Доходы их ниже 
среднего, потребность медицинского и социального обслуживания — выше. Чтобы 
оказать помощь инвалидам, специалисты социальных служб применяют технологию — 
социальное сопровождение.  

1 января 2015 года в РФ приняли новый законопроект — ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан России» [1]. Нормативный акт раскрывает нюансы и 
принципы социального сопровождения. Это сложная процедура, но одна из 
эффективных. Статья 22 перечисляет принципы оказания медицинской, 
психологической, социальной и других типов помощи незащищенному слою населения 
— инвалидам, несовершеннолетним лицам.  

Инвалиды — люди с физиологическими, психологическими ограничениями. Им 
может стать личность, утратившая слух, зрение, речь или переставшая двигаться. Бывает 
врожденной (ДЦП) и приобретённой (из – за аварии, травмы, заболевания).  

Наиболее актуальными на сегодняшний день являются вопросы по организации 
реабилитационных мероприятий, а также совершенствование управления 
реабилитационной деятельности. Для многих регионов нашей страны характерна 
недостаточная развитость системы межведомственного взаимодействия в процессе 
реализации индивидуальных программ по реабилитации и поддержке инвалидов. 

Для того, чтобы усовершенствовать межведомственное взаимодействие, а также 
для развития системы социальной поддержки и защиты инвалидов на территории многих 
субъектов Российской Федерации уже давно внедрены службы сопровождения 
инвалидов. Их цель – улучшение качества жизни инвалидов, семей, воспитывающих 
детей-инвалидов.  

Социальное сопровождение инвалидов — меры поддержки жизнедеятельности 
граждан. Комплекс мер принимается органами социальной защиты и сопровождения. В 
штат сотрудников входят психологи, специалисты, медики, педагоги.  

Более актуальны — вопросы, касающиеся организации мероприятий по 
реабилитации. В большинстве регионов Российской Федерации недостаточно развита 
система межведомственного взаимодействия по реализации индивидуальных программ 
реабилитации и поддержки граждан.  

Для усовершенствования системы социальной поддержки и защиты граждан в 
субъектах РФ начали действовать службы по социальному сопровождению инвалидов. 
Цель — улучшить качество жизни недееспособных граждан, семей с детьми – 
инвалидами.  

Право обратиться в Службу сопровождения имеют инвалиды, независимо от 
возраста или пола. Сотрудником социальной службы может быть квалифицированный 
специалист с дипломом [3, c.266].  

Согласно законодательству, сопровождение полагается инвалидам 1 – й группы и 
детям – инвалидам. Ежегодно им предоставляется право на получение бесплатной 
путёвки в санаторий. Также бесплатно предоставляется билет для сопровождающего их 
лица. Им может выступать любой дееспособный гражданин, достигший 
совершеннолетия. Для людей со второй и третьей группами инвалидности 
сопровождение назначается только по медицинскому заключению врача.  

Сопровождение бывает нескольких типов. Основные:  
- социально – бытовое;  
- медико – социальное — оздоровление, контроль состояния инвалида;  
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- социально – педагогическое — профилактика предотвращения отклонений в 
поведении, разработка условий воздействия на личность детей;  

- социально – психологическое — помощь в адаптации к новым условиям; 
- социально – трудовое — помощь в трудоустройстве;  
- социально – правовое — решение юридических вопросов.  
Сопровождение может быть коллективным, индивидуальным. 
Человек – инвалид не должен полностью зависеть от сопровождающего. 

Специалист содействует ему, помогает обрести свободу и управлять собственной 
жизнью. Социальный сопровождающий помогает инвалиду удовлетворять собственные 
потребности как дома (одевать, раздевать, кормить и прочее), так и за пределами (ходить 
в магазин, больницу, на работу). 

В выполнении обязанностей специалист руководствуется принципом, что 
состояние здоровья инвалида определяется факторами, которые лежат за пределами 
понятия заболевания или патологического процесса. Этапы работы:  

- Оценивание возможностей. Социальный сопровождающий определяет 
требования клиента к дальнейшей общей деятельности, учитывает факторы, 
помогающие или мешающие процессу. 

- Составляет план действий: ставит цели, инструкции, приёмы обучения, методы 
для облегчения преподавания, поощрительные способы, приёмы выполнения задач.  

- Убеждается, что полученные знания используются клиентом в повседневной 
жизни. Регулярное оценивание подготовки определит тактику для облегчения процесса 
обучения.  

- Особое внимание сопровождающий уделяет трём аспектам: самообслуживанию 
инвалида, трудовой деятельности и организации отдыха, досуга. 

С 1 января 2019 года Службы занятости оказывают услугу по организации 
сопровождения при содействии занятости инвалидов. Регулируется приказом №518 
Департамента труда и соцзащиты РФ [2]. Под данной услугой подразумевается оказание 
помощи индивидуального характера незанятым инвалидам при устройстве на работу. В 
обязанности сопровождающего входит создание условий для работы, ускорение 
адаптации, передвижение к месту работы и обратно. 

Воспользоваться государственной услугой имеют право незанятые инвалиды — те, 
которые нуждаются в сопровождении. Для этого необходимо обратиться в службу 
занятости населения. Способы подачи заявления: лично, через МФЦ, почтой, на портале 
Государственных услуг. 

Решение о назначении сопровождающего принимает служба занятости. В учёт 
берутся сведения, указанные в Индивидуальной программе реабилитации инвалида: 
наличие ограничений в жизнедеятельности, противопоказаниях к труду, условия труда. 

В настоящее время в Российской Федерации по данным Федерального агентства по 
здравоохранению около 500 тысяч граждан являются инвалидами по зрению. Множество 
наших сограждан, получивших инвалидность по зрению, являются активными 
участниками социальной жизни, имеют профессию, и имеют потенциал для 
самореализации. Для этого инвалиду по зрению необходима помощь со стороны 
социальных служб, одной из которых является служба по социальному сопровождению. 

Следовательно, институт социального сопровождения является необходимым в 
процессе социализации инвалидов в общем и инвалидов по зрению, в частности. 
Социальное сопровождение представляет собой наиболее эффективную службу по 
нахождению и решению проблем инвалидов, выведению качества их жизни на новый 
уровень посредством социальной реабилитации и адаптации. 

В целом можно говорить о том, что социальное сопровождение инвалидов в целом 
продуктивно и приносит положительные результаты в виде оказания услуг социального 
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сопровождения удовлетворяющих клиентов – инвалидов. Оказанные услуги отвечают 
разнонаправленным потребностям клиентов в зависимости от их возраста, особенностей 
инвалидности и психологического состояния.  

Служба социального сопровождения имеет своей целью создание равных для всех 
членов общества возможностей реализоваться и стать социально и политически 
активной личностью, тем самым повышая качество жизни инвалидов. 
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Всем известно, что на каждом этапе жизненного пути встречаются свои особенные 

трудности: социальные, экономические, положение в семье и на работе, личностное 
развитие, смена взглядов и др. Каждый этап подвергается изменениям и к каждому 
приходится осваиваться. Необходимо выделить одну из наименее социально 
защищенных групп – граждане пожилого возраста и их адаптацию к современному 
обществу. Старость всегда ассоциировалась с малоподвижным образом жизни, 
малообеспеченностью и одиночеством. 

Если раньше социальная защита населения была направлена на уход пожилых 
людей, социально-оздоровительных или социально-реабилитационных центров, 
работающих по принципу санатория или дома отдыха, то сейчас людям старшего 
возраста необходима социализация, взаимодействие с обществом, а так же духовное и 
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физическое развитие, стремление к жизни и новым познаниям даже в пенсионном 
возрасте. 

 Выйдя на пенсию человек, теряет не только свою финансовую поддержку для 
жизни и обеспечивания своих близких, но и самое важное – статус. Теряется связь с 
внешней средой, перемены в обществе воспринимаются сложнее, что затрудняют 
адаптацию к современному миру. Появляется ощущение, словно выброшены на обочину 
жизни. Для любого человека трудовая деятельность является предпосылкой его 
полноценности, интересной жизни, творческой деятельности.  

В сложной финансовой ситуации старшего поколения государство предоставляет 
различные льготы, но когда человек не общается, не может делиться переживаниями и 
интересами и не принимает участия в культурной жизни, никакие материальные блага 
ему не помогут. 

Раньше статус бабушек и дедушек был, более почитаем, к ним прислушивались, у 
них учились, перенимали опыт. В современное время активной, информационной, 
сложной жизни дети и внуки не уделяют должного внимания своему старшему 
поколению. Семья и общество в целом перестает предъявлять к старшему поколению 
какие-либо требования, отвергают их, тем самым лишают определенной роли и 
положения. Сидеть дома перед телевизором, проводить так свое свободное, «золотое» 
время, не каждый захочет. 

С выходом на пенсию ухудшается не только материальные, но и психологические 
трудности. Наличие большого объема свободного времени, не каждый сможет позитивно 
реализовать, зачастую приводит к погружению в себя, к одиночеству. 

Многие пожилые люди сталкиваются с проблемой одиночества. Филипенко Н.А. 
дает такое определение термину одиночество: одиночество – социально-
психологическое состояние, которое характеризуется узостью или отсутствием 
социальных контактов, поведенческой отчужденностью и эмоциональной 
вовлеченностью индивида. Причины такого состояния могут быть различны. Для 
пожилых нахождение рядом близких людей это очень важно. Особенно остро встает 
вопрос одиночества с «опустошения семейного круга»: дети выросли и разъехались, 
потеря одного из супругов. В такой ситуации человек может глубже уйти в свои 
личностные проблемы, его заботы часто сужаются до размеров собственной квартиры, 
начинает чувствовать себя загнанным в «четыре стены», оторванность или ненужность 
обществу. 

В виду этих обстоятельств пожилые люди, как особая социальная группа, 
нуждаются в повышенном внимании общества и государства, повышение качества их 
жизни представляет собой специфический объект социальной работы. 

Досуговая деятельность несет в себе не только игровую функцию, но 
реакреационно-оздоравительную. Она предотвращает формирование стресса, 
повышения нервной возбудимости, что может привести к различным заболеваниям. 
Грамотно организованная социально-досуговая деятельность дает возможность 
межличностного взаимодействия со многими людьми, рождает чувство единения друг с 
другом. Отсюда следует, что социильно-досуговая деятельность несет в себе 
колоссальную пользу пожилым людям: укрепляет психическое и физическое здоровье, 
развивает внутренний мир и знакомит с новыми информационными инновациями. 
Работа с этой категорией населения особенно важна. Вовлечение их в кружковую и 
экскурсионную деятельность, самоорганизацию, так и организацию досуга.  

Наличие свободного времени необходимо интерпретировать как поиск новых идей, 
возможностей, желаний пожилых людей, которые приводят их к удовольствию и 
радости от жизни. В этом плане свободное время будет служить исследованием 
повседневной жизни, изучением нового. 
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Одной из важных задач социальной помощи пожилым это подтолкнуть их на 
самоорганизацию досуга. Люди старшего поколения богаты опытом и знаниями, 
которыми они вполне смогут поделиться с другими. Общение со сверстниками всегда 
благоприятно сказывается на пожилых людей: одни темы для разговоров, менталитет, 
схожее мировоззрение на мир дает плодотворную почву для создания крепкой малой 
группы по интересам.  

Такие самоорганизованные группы могут быть как большими, так и малыми. Как 
показывает практика, самоорганизация – наилучший способ, чтобы удовлетворить 
самореализацию пожилых граждан, так сказать «Группы по интересам». 
Самоорганизованные группы могут разделяться на клубы по интересам, волонтерские, 
обучающие клубы и т.д. 

Организовав клуб по интересам, благодаря активности и инициативе участников, 
это не означает, что работа сделана на отлично. Существенную помощь должны оказать 
социальные работники. Им необходимо вести, курировать и проводить информационную 
работу. Данная категория населения выделяется своим физическим и психологическим 
здоровьем.  

Вступив в группу по интересам, участник становится неотъемлемой частью жизни 
общества, он начинает принимать активное участие в социокультурной жизни: 
праздники, посещение культурно-массовых мероприятий и общественной деятельности. 

Учитывая вышесказанные проблемы адаптации пожилых людей в современном 
обществе, стоит задуматься о необходимости заботы о старшем поколении. Томас Манн 
подчеркивал, что старость не должна быть процессом упадка..., что мастерство 
преклонного возраста состоит в том, чтобы из каждой минуты жизни извлекать новые 
ценности. Социально-культурная деятельность является самым увлекательным и 
беспроигрышным вариантом приспособление пожилых граждан к условиям социальной 
среды. Выход на пенсию это время новых возможностей. 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению вопроса организации социального обслуживания 
граждан пожилого возраста в период коронавирусной инфекции. Автором в ходе исследования 
выявлены и описаны основные проблемы граждан старшего возраста, возникшие в период 
самоизоляции и способы их решения. Описаны эффективные методы практической деятельности 
сотрудников социальной службы. Статья представляет интерес специалистам в области 
социального обслуживания, руководителям, а также обучающимся по направлению «Социальная 
работа». 
Ключевые слова: социальная работа, одинокие пенсионеры, граждане старшего возраста, 
социальный работник, волонтер, общество. 
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Abstract: The article is devoted to the issue of organizing social services for elderly citizens during the 
period of coronavirus infection. In the course of the research, the author identifies and describes the 
main problems of older citizens that arose during the period of self-isolation and ways to solve them. 
Effective methods of practical activity of social service employees are described. The article is of 
interest to specialists in the field of social services, managers, as well as students in the field of "Social 
work". 
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В марте 2020 года Москва столкнулась со всемирной проблемой - новой 
коронавирусной инфекцией. В связи с этим, указом мэра города С.С. Собянина был 
введен период самоизоляции, с целью благополучия и сохранения здоровья граждан. 
Самоизоляция представляет собой домашний режим, который предполагает ограничение 
контактов с людьми, которые проживают отдельно. В первую очередь это коснулось 
граждан старшего возраста и людей, имеющие хронические заболевания. Согласно 
статистическим данным в настоящее время в России более 27% от общего количества 
населения относятся к гражданам пожилого возраста. Из них 27% женщин, 18% мужчин 
находятся в старческом возрасте. Старческий возраст условно определен от 75 лет до 90 
лет. В настоящее время на территории города Москва проживает более 440 тыс. граждан 
старше 80 лет, из них 712 – долгожители. Граждане, находящиеся в данном возрасте, 
наиболее часто сталкиваются с разными проблемами и нуждаются в квалифицированной 
социальной помощи, обслуживании и поддержке [1, 5]. 

Проблема организации социальной работы с гражданами пожилого возраста, 
использования эффективных технологий для решения проблем данной категории 
описаны в работах, таких ученых как, Холостова Е.И., Павленок П. Д., Топчий Л.В.,   
Н.Ф. Дементьевой и других. Но, несмотря на большое количество исследований, 
опубликованных по данной тематике, к сожалению, многие вопросы остаются в научном 
плане не раскрытыми [1, 2]. К таким темам относиться и описание механизмов, способов 
организации работы с гражданами старшего возраста в период пандемии, самоизоляции. 

Социальное обслуживание представляет собой особый вид социальной помощи, 
который входит в систему социальной защиты населения, осуществляемый как 
государственными, так и негосударственными организациями, определенной категории 
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граждан, которые в силу жизненной ситуации самостоятельно не могут преодолеть 
возникшие проблемы [1, 2]. В настоящее время сложилась достаточно эффективная 
система социального обслуживания, что нашло свое подтверждение в период пандемии. 

Для оперативной помощи гражданам старшего пожилого возраста в городе Москва, 
ЮВАО на территории школы был открыт единый кол-центр с целью приема заявок и 
оказания психологической помощи гражданам старшего возраста и гражданам с 
хроническими заболеваниями. Согласно данным Департамента труда и социальной 
защиты населения за период ограничительных мер было оказано около четырех 
миллионов заявок по всему городу: покупка и доставка продуктов питания, лекарств, 
средств первой необходимости и корма домашним питомцам и другое [3]. 

Работа социальных служб кардинально изменилась. Согласно данным, десять 
тысяч социальных сотрудников получили инструкции, как обезопасить себя и 
получателя социальных услуг, предоставить им качественно разные виды социальных 
услуг. [1, 3]. Социальные работники были оснащены средствами индивидуальной 
защиты. На плечи каждого сотрудника легла ответственность за большим количеством 
граждан района. В новых условиях появились новые или обострились уже давно 
имеющие проблемы граждан, в том числе отсутствие общения, трудности в 
приобретении лекарств или продуктов.  

В решении подобных проблем гражданам старшего возраста помогают сотрудники 
социальных служб, но из-за сложившейся ситуации, количество нуждающихся 
увеличилось: кто-то нуждался в доставке лекарств или продуктов, кому-то необходимо 
получить рецепт из поликлиники, а кто-то уехал на самоизоляцию в другой район 
Москвы, а бывало и в Подмосковье, но это не являлось причиной отказа в помощи и 
даже в таких случаях социальные работники были готовы оказать любую помощь, 
которая необходима пенсионеру здесь и сейчас. 

Согласно опубликованной информации на сайте Департамента труда и социальной 
защиты населения г. Москвы самой востребованной услугой среди граждан старшего 
возраста – покупка и доставка продуктов питания – свыше 130 тысяч заявок [3]. 

Каждый работник социального центра реализовал свои профессиональные 
компетенции в новых условиях [2].  

В решении проблем социальным службам пришли на помощь различными 
общественные организации [5], а также неравнодушные жители района, готовые быть 
максимально полезными обществу, которых по данным Департамента труда и 
социальной защиты было более тысячи человек. Совместно с Департаментом жилищно-
коммунального хозяйства была оказана помощь в доставке дров на дачные участки 
нуждающихся москвичей, которые приняли решение провести режим самоизоляции за 
городом [3, 5].  

Благодаря проекту «Московское долголетие» была частично решена проблема с 
отсутствием общения у одиноких граждан старшего возраста: созданные группы по 
интересам в социальных сетях не давали скучать. Были возобновлены практически все 
занятия проекта, начиная от гимнастики и заканчивая рисованием в новом онлайн 
формате при помощи видеоконференций всех участников и преподавателей. С 
появлением нового формата занятий, не все пенсионеры смогли подключиться и тут на 
помощь пришли сотрудники социальных служб, которые по телефону пошагово 
консультировали граждан. 

Если раньше каждый работник знал, что он будет делать завтра: кому поможет 
убраться дома, кому приготовит обед, то тогда и, в связи со сложившейся ситуации, уже 
сейчас каждый новый день ставит новые задачи, которые не выполнить нельзя. 

Использование в деятельности специалистов новых форм работы дает возможность 
качественно оказывать социальные услуги гражданам старшего возраста и своевременно 
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предупредить возможные проблемы, негативно влияющие на жизнедеятельность данной 
категории граждан. 
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Аннотация: В настоящей статье дается краткое описание православной церковной общины как 
значимого элемента в структуре гражданского общества. Рассматриваются функции церкви. 
Приводится алгоритм создания комплексный помощи молодой семьи силами церкви. 
Описываются примеры наиболее востребованной социальной помощи – организации школы 
молодых супругов, как инструмента успешного опыта церковного влияния на семью и 
профилактики послеродовой депрессии и кризиса в период ожидания и рождения первого 
ребенка. 
Ключевые слова: духовность, церковная община, молодая семья, воспитание, практика русской 
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Abstract: This article provides a brief description of the Orthodox church community as an important 
element in the structure of civil society. The functions of the church are considered. An algorithm for 
creating comprehensive assistance to a young family by the forces of the church is given. There are 
described examples of the most popular social assistance - the organization of a school for young 
spouses, as a tool for successful experience of church influence on the family and prevention of 
postpartum depression and crisis during the period of expectation and birth of the first child. 
Keywords: spirituality, church community, young family, education, practice of the Russian Orthodox 
Church, social service. 
 

В иерархии христианской Церкви первичной единицей является община, которая 
позже получили наименование «приход». Приход представляет собой совокупность 
людей, приходящих в определенную церковь, то есть религиозную общину, 
взаимодействующую со служителями церкви и сформированную по территориальному 
принципу. С церковно-канонической точки зрения приходом является община 
православных христиан, состоящая из клира и мирян, объединенных при храме. «Приход 
является каноническим подразделением Русской Православной Церкви, находится под 
начальственным наблюдением своего епархиального архиерея и под руководством 
поставленного им священника-настоятеля».[4]. 

Рассматривая церковь как общность приходов можно с уверенностью сказать, что 
объединения православных верующих являются значимым элементом в структуре 
гражданского общества.  

Приход выполняет многочисленные функции. В качестве основных среди них 
следует отметить следующие: морально-этическая, религиозно-мировоззренческая, 
культурно-просветительская, социально-политическая, благотворительная и так далее. 
Именно приход, являющийся низовой структурой церкви, является местом 
осуществления непосредственного контакта населения с представителями церковной 
организации. Вышеперечисленные функции церкви реализуются в процессе 
взаимодействия служителей клира с прихожанами в ходе выполнения ими конкретных 
обязанностей.[2]. 

Морально-этическая функция церкви включает в себя осуждение поведения, не 
соответствующего принципам Евангелия, проповедь нравственных ценностей. Эта 
функция реализуется посредством, личного пример духовенства, исповеди и проповедей. 

Религиозно-мировоззренческой функции заключается в формировании 
православного мировоззрения, обращении иноверцев или неверующих в православную 
веру – миссионерство. 

Эта функция реализуется посредством преподавание Закона Божия и ОПК(основ 
православной культуры), миссионерских кружков, преподавания в воскресных и 
общеобразовательных школах. 

Посредством культурной функции создаются духовные ценности, обогащающие 
светскую и религиозную культуру.  Включает в себя создание церковных библиотек, 
выставок, проведение просветительских чтений, и др. [2]. 

Наиболее сплоченные приходы, благодаря реализации разнообразных 
образовательных, благотворительных и социальных проектов, активной 
внебогослужебной деятельности, благодаря проведению совместных мероприятий со 
светскими социальными учреждениями, предоставляют возможность многим людям 
познакомиться с образом жизни, нормами и ценностями православия.  

Одной из распространенных сфер социальной активности приходов является 
образование. Набирает силу движение, участники которого стремятся возродить 
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традиционные семейные идеалы и ценности, когда в семьях считалось нормальным 
иметь большое количество детей. 

В настоящее время идет активный процесс объединения молодежи в православные 
организации, число которых достигает нескольких сотен. Помимо спортивных 
мероприятий, паломнических поездок, встреч с православными богословами, 
миссионерами, священниками, они помогают детским домам и реализуют другие 
молодежные православно-воспитательные программы. При некоторых учебных 
заведениях и университетах создаются домовые храмы, и, зачастую, там формируются 
реальные студенческие общины.  

Для формирования более качественной и сплоченной общины можно следовать 
следующему алгоритму создания комплексный помощи семьям силами церкви: 

- узнать потребности прихожан 
- выявить возможности прихожан 
- организовать регулярные встречи родительского клуба 
- найти место на территории прихода и обозначить время, куда и когда смогут 

приходить нуждающиеся (важно использовать принцип регулярности) 
- исходя из потребностей людей, разработать календарь мероприятий в приходе 
- выработать способы информационной и психологической поддержка участников. 
Одна из важнейших функций семьи – репродуктивная или продолжение рода. 

Когда семья сталкивается с будущим рождением ребенка, это приводит к 
перераспределению семейных и социальных ролей, времени, денег и т.д. Часто на этой 
стадии супруга вынуждена оставить работу, а супруг, напротив, ещё больше уходит в 
работу, в карьеру. Семья вначале испытывает период хаотической объединённости, 
чувствуют большую близость друг к другу, а затем возникает ригидная разделённость. 
Сплочённость супругов драматически понижается. Возникает потребность построения 
внутренних границ и часто на этой стадии супружеские пары распадаются. 

Поэтому возникает особая потребность по прохождению супругами 
специализированных подготовительных программ перед вступлением в брак, затем – 
направленных на развитие диалога в семье, а затем – на правильное воспитание детей. 
Здесь и возможно сотрудничество Церкви с её морально-нравственными постулатами и 
психологии. [1]. 

В настоящее время приходская социальная помощь оказывается всем, кто в ней 
нуждается, — детям, семьям с детьми, малообеспеченным, инвалидам, пожилым людям, 
больным наркоманией и алкоголизмом и пр. Одним из видов наиболее востребованной 
социальной помощи является организация школы молодых супругов или проведение 
занятий по подготовке к родам для женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Данное направление предполагает организацию бесплатных занятий по подготовке 
к родам для женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию. В программу могут 
входить занятия по уходу за новорожденным, гимнастика, беседы о беременности, ее 
психологических аспектах, о правильном образе жизни, питании во время беременности, 
а также катехизические беседы. 

В настоящее время существую крупные православные центры, при поддержке 
синодальных отделов епархий, как например центр «Православная семья» в г. Москве. 
Которые оказывают полный спектр услуг поддержки молодых семей и имеют 
колоссальную теоретическую и практическую базы. 

«Мамина школа» при центре «Православна семья» – школа подготовки к родам и 
родительству. Групповой курс школы ставит перед собой следующие задачи: 

- профилактика послеродовой депрессии и кризиса семьи, 
- научить способам эффективного контакта с ребенком, способствующим его 

физическому здоровью и интеллектуальному развитию, 



 
 

184 

- зарядить женщину позитивным настроем к родам и материнству, 
- снизить уровень тревожности и страхов, 
- предупредить возникновение супружеских конфликтов. 
На крупных приходах, преимущественно формирующихся на базе храмов 

благочиния, особо крупных общин, формируются полноценные школы родителей со 
штатом педагогов, психологов и специалистов в области семейных отношений. 
Например, школа молодых родителей при храме св. Димитрия Донского в Северном 
Бутово г. Москвы. На занятиях слушатели узнают об особенностях развития детей в 
разные возрастные периоды, о способах преодоления сложных ситуаций в общении с 
ребёнком, могут поделиться собственным опытом, задать вопросы о воспитании и 
получить профессиональные рекомендации преподавателей и психолога-консультанта. 

На небольших приходах, в основном, действуют школы православной семьи 
(например, при храме Иоанна Русского в Кунцево г. Москвы) и они функционирует как 
объединение молодых семей прихода, где возможности ограничиваются еженедельным 
лекторием для родителей. 

Современная православная община-приход является ячейкой гражданского 
общества. Различные объединения верующих играют важную роль в его структуре, 
присутствуют во всех его сегментах, проявляют себя в защите жизнеутверждающих 
идеалов и нравственных ценностей, в социальной работе, в отстаивании права на жизнь, 
основанную на своих убеждениях. Жизнь религиозных объединений – результат 
самодеятельности и выбора самих граждан и созданных ими организаций. Являясь 
составляющей гражданского общества, современная православная община, несомненно, 
способствует проявлению широкого спектра гражданской активности, а также 
предупреждает возникновение конфликтов и снижает риск кризисных ситуаций в 
молодой семье в период ожидания и рождения первого ребенка. 
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Формирование современного рынка труда молодежи 
А.И. Марченков, ФГБОУ ВО Московский государственный психолого-
педагогический университет 

11.  

Опыт разработки технологий патриотического воспитания «Пункт поиска 
воевавших родственников»  
А.В. Ткачук, ФГБОУ ВО Московский государственный психолого-
педагогический университет 

12.  
Киберсоциализация молодежи: проектный поход 
М.Р. Владыко, ФГБОУ ВО Московский государственный психолого-
педагогический университет 

13.  

Талантливая молодежь – драйвер научно-технологического развития 
современного общества  
Т.И. Литвинова, к.ф.н., доцент, руководитель хореографического 
коллектива «Эстель», Тверской государственный технический университет 

 
Секция 3.  Социально ориентированные инициативы гражданского общества и 
современные вызовы.  
Модераторы:  
Михайлова Татьяна Александровна, к.п.н., доцент, заведующий кафедрой Социальная 
коммуникация и ОРМ факультета Социальной коммуникации ФГБОУ ВО «Московский 
государственный психолого-педагогический университет» 
Шакирова Эльза Фидаевна,  к.п.н., заместитель директора АНО ДЦК “ШАНС” 
Коневская Елена Марьяновна, ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-
педагогический университет» 
 
Работа секции – 14:00-15:30  
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1.  
Инклюзивное добровольчество в России 
Т.А. Михайлова, О.В. Копосова, ФГБОУ ВО Московский государственный 
психолого-педагогический университет 

2.  

Реализация молодежных социальных инициатив современными 
общественными организациями как фактор формирования гражданской 
позиции молодежи 
О.А. Шокуева, г.Нальчик, Кабардино-Балкарский государственный университет 

3.  

Опыт реализации деятельности по сопровождению волонтерской 
организации на базе образовательного учреждения 
А.О. Трушкина, ФГБОУ ВО Московский государственный психолого-
педагогический университет 

4.  

Духовное руководство в православной пастырской практике по 
высказываниям СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ 
РУСИ АЛЕКСИЯ II 
А.В. Шкурметов, г. Москва, Сретенская духовная семинария 

5.  

Деятельность социально-ориентированных некоммерческих организаций в 
процессе профилактики антипатриотизма среди молодёжи 
А.Р. Шавочкин, ФГБОУ ВО Московский государственный психолого-
педагогический университет 

6.  
Социокультурные программы реабилитации как способ неформального 
образования людей с инвалидностью 
А.Ю. Нестерова, ГБУ «Центр социокультурной реабилитации Дианы Гурцкая» 

7.  

Этические нормы общения специалиста по социальной работе с родителями, 
воспитывающими ребенка с особыми образовательными потребностями 
Е.М. Коневская, ФГБОУ ВПО Московский государственный психолого-
педагогический университет 

8.  

Неполная семья как социальный фактор развития преступности среди 
несовершеннолетних в современном обществе 
А.Н. Ярополова, ФГБОУ ВО Московский государственный психолого-
педагогический университет 

9.  

Социально-педагогическая работа с детьми-инвалидами как фактор 
формирования личности 
В.П Хохорина, ФГБОУ ВО Московский государственный психолого-
педагогический университет  

10.  

Социальная профилактика наркозависимости среди несовершеннолетних 
детей 
И.А Переходько, ФГБОУ ВО Московский государственный психолого-
педагогический университет 

11.  

Некоторые аспекты защиты от безработицы граждан предпенсионного 
возраста 
О.Ю. Желнова, ФГБОУ ВО Московский государственный психолого-
педагогический университет 

12.  

Технологии развития социальной активности граждан предпенсионного 
возраста 
А.С. Зуева, ФГБОУ ВО Московский государственный психолого-
педагогический университет 

13.  
Особенности социального обслуживания граждан старшего возраста                   
в условиях пандемии 
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Э.Д. Новрузова, ФГБОУ ВО Московский государственный психолого-
педагогический университет  

14.  
Сопровождение инвалидов как способ повышения качества их жизни 
Е.А. Костюкова,ФГБОУ ВО Московский государственный психолого-
педагогический университет 

15.  
Социокультурная адаптация пожилых людей в современном обществе 
Л.Ю. Левендеева, ФГБОУ ВО Московский государственный психолого-
педагогический университет 

 
Секция 4. Интеграционные процессы в образовательной среде и 
неформальном  образовании молодежи.  
Модераторы:  
Прохорова Оксана Германовна, д.п.н., профессор факультета Социальной 
коммуникации ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический 
университет» 
Акопянц Игорь Ашотович, Заслуженный учитель РФ, директор ГБУ ЦССВ имени 
Ю.В.Никулина  
Алехин Максим Дмитриевич, учитель английского языка гимназии «Российская 
школа» 
Шугаева Лариса Александровна, заведующий отделением ПНИ 23 ДТСЗН Москвы 
 
Работа секции – 14:00-15:30  

 

1.  
 

Неформальное образование молодежи в условиях корпоративного 
университета 
О.Г. Прохорова, д.п.н., профессор факультета Социальной коммуникации 
ФГБОУ ВО Московский государственный психолого-педагогический 
университет 

2.  

Профессиональные компетенции студенческой молодежи 
Е.Н. Приступа, д.п.н., профессор, заведующий кафедрой педагогики                          
и психологии семейного образования Института педагогики и психологии  
Московского педагогического государственного  университета, магистр 
социальной работы и социального администрирования Манчестерского 
университета      

3.  
Неформальное образование воспитанников организации для детей-сирот  
И.А. Акопянц, ФГБОУ ВО Московский государственный психолого-
педагогический университет  

4.  

Актуальные траектории развития неформального образования                              
в современных условиях  
О.А. Бахчиева, д.п.н., доцент, профессор факультета Социальной коммуникации 
ФГБОУ ВО Московский государственный психолого-педагогический 
университет  

5.  

Особенности использования потенциала клубного формирования в работе          
с молодежью 
О.Н. Шаблов, г. Новосибирск, ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 
педагогический университет»  

6.  
Агрессивное поведение молодежи в неформальных объединениях на 
примере фанатского движения 
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И.П. Мартынов, ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-
педагогический университет» 

7.  

Организация неформального обучения иностранному языку (английский) 
на примере языковых школ 
М.Д. Алехин, ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-
педагогический университет» 

8.  
Профессиональная ориентация  учащихся младшей школы 
В.В.Фомина, ФГБОУ ВО Московский государственный психолого-
педагогический университет 

9.  

Методы и средства развития творческих способностей учащихся в условиях 
дистанционного обучения 
Хабаров Н.А., педагог дополнительного образования Московского 
Президентского кадетского училища имен М.А. Шолохова Войск национальной 
гвардии Российской Федерации  

10.  
Неформальное образование старшеклассников Московской школы 
Т.Н. Кузнецова, аспирант ФГБОУ ВО «Московский государственный 
психолого-педагогический университет» 

11.  

Современные технологии работы по преодолению проблем речевого 
развития  
А.В. Агаджанян, учитель-логопед ГБОУ «Школа 1601 имени героя Советского 
Союза Е.К. Лютикова»  

12.  

Дополнительное образование молодежи с умственной отсталостью                       
(с интеллектуальными нарушениями) 
Л.А. Шугаева, ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-
педагогический университет» 

13.  

Социокультурные программы реабилитации как способ неформального 
образования людей с инвалидностью 
А.Ю. Нестерова, к.п.н., заведующая отделением социальной работы ГБУ «Центр 
социокультурной реабилитации Дианы Гурцкая» 

14.  

Православная церковная община как пространство для предупреждения и 
разрешения кризисов молодой семьи в период ожидания и рождения первого 
ребенка 
В.Н. Павлушенко, МСДС Духовная образовательная организация высшего 
образования «Сретенская духовная семинария Русской Православной Церкви» 

15.  
Неформальное образование для граждан «Элегантного возраста»  
О.Г. Прохорова, Т.С. Кичигина, ФГБОУ ВО Московский государственный 
психолого-педагогический университет  

16.  
Социальное партнерство в реализации ретро-клуба 
Т.Б. Данилова, ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-
педагогический университет» 

 
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ  

Шилина Ирина Борисовна, доктор исторических наук, профессор, декан факультета 
Социальной коммуникации Московского государственного психолого-педагогического 
университета 
Модераторы секций  
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