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ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Рассматривается специфика социализации детей-сирот в условиях детского дома с 

использованием методики экспресс-диагностики состояния социальной запущенности. 
Общая характеристика социальных качеств детей-сирот младшего и среднего школьного 
возраста характеризируется социально-педагогической запущенностью, которая усугуб-
ляется в ходе дальнейшего процесса социализации в условиях детского дома на фоне авто-
ритарно-гиперсоциализирующего отношения педагога.  
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SOCIALIZATION OF ORPHANS OF PRIMARY AND SECONDARY SCHOOL AGE 
 
The results of the study of socialization of orphans staying in the boarding schools are pre-

senting. The research is based on the express-diagnostics of social retardation. It is argued that 
the main characteristics of social qualities of orphans of primary and secondary school age are 
rooted in the social pedagogical retardation induced by the authoritarianism of the educator the 
boarding school conditions.  
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В соответствии с Конвенцией ООН о 

правах ребенка, Семейным кодексом РФ, 
Федеральным законом «Об опеке и попечи-
тельстве № 48-ФЗ от 24.04.2008 г., каждый 
ребенок имеет право жить и воспитываться 
в семье. Однако в отношении детей-сирот 
это право сталкивается с объективными 
трудностями в реализации, вызванными от-
сутствием родителей по различным объек-
тивным причинам.  

В связи с этим процесс социализации та-
кого ребенка приобретает качественное 
своеобразие в зависимости от того, в каких 
условиях он воспитывается — в условиях 
дома ребенка, дома-интерната, замещающей 
семьи, при усыновлении или опекунстве.  

В нашем исследовании мы постарались 
изучить специфику социального развития 
детей-сирот на разных возрастных этапах в 
условиях дома-интерната в младшем 
школьном возрасте и в подростковом.  

Процесс социального развития личности 
протекает в двух направлениях: постепен-
ная ориентировка в системе социальных 

ценностей, существующих на данный мо-
мент в обществе через персонифицирован-
ную систему личностных смыслов, и фор-
мирование социального самоопределения и 
социальной идентичности [9].  

В современной психолого-педагогиче-
ской литературе социальное развитие лич-
ности рассматривается через категорию 
«социализация», первоначально появив-
шуюся в системе философского и социаль-
но-психологического знания (в отечествен-
ной науке — в трудах Б. Г. Ананьева (1969), 
Г. М. Андреевой (1996), С. С. Батенина 
(1989), И. С. Кона (1984, 1988), Б. П. Пары-
гина (1999), Р. М. Шамионова (2002)) [1; 2; 
13; 14; 25; 28].  

В настоящее время термин «социали-
зация» прочно вошел в категориальный  
аппарат педагогики и активно использует-
ся различными авторами (О. Н. Козлова,  
А. В. Мудрик, А. И. Мищенко, П. О. Ома-
рова и З. З. Гасанова, В. А. Сластенин и  
В. П. Каширин и др.) [12; 19; 20; 21; 22;  
23; 27].  
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По мнению О. Н. Козловой, социализа-
ция является составной частью образова-
тельного процесса, поскольку представляет 
собой результат воспитательных воздейст-
вий на личность [12].  

Однако Н. Ф. Голованова отмечает, что в 
современной отечественной педагогике все 
больше приходит осознание, что воспитание, 
хотя и представляет собой относительно це-
ленаправленное вмешательство в жизнедея-
тельность ребенка, все же является лишь ча-
стью процесса социализации, в ходе которого 
в течение всей жизни осуществляется разви-
тие личности. При этом воспитание создает 
практическую среду для социализации, рас-
ширяя ее материальное и духовное содержа-
ние, в то же время подпитываясь жизненным 
социальным опытом ребенка [10].  

В работах таких ученых-педагогов, как 
А. А. Бодалев, В. А. Караковский и Л. И. Но-
викова (1991), Б. М. Бим-Бад и А. В. Пет-
ровский (1996), А. В. Мудрик (1990, 1997), 
В. В. Краевский (2001), Ю. И. Кривов 
(2003), П. О. Омарова и З. З. Гасанова 
(2008), прослеживается представление о со-
циализации как о процессе избирательного 
усвоения индивидом многофакторных сти-
хийных и специально организованных воз-
действий, что позволяет говорить о соот-
ношении процессов социализации и воспи-
тания как целого и части [6; 7; 15; 16; 20; 
21; 23; 24]. Выступая контекстом воспита-
ния, социализация в то же время немысли-
ма без передачи социального опыта стар-
шими поколениями младшим.  

Основным институтом социализации и 
воспитания выступает семья [23]. Однако в 
отношении детей-сирот ситуация иная — 
отсутствие родителей изменяет социальную 
ситуацию развития [24].  

В числе факторов, отрицательно влияю-
щих на процесс социализации детей-сирот, 
являются многочисленные нарушения об-
щения, отмечаемые многими исследовате-
лями [4; 8; 11; 17; 18].  

Л. М. Шипицина (2003) считает, что ин-
теграция воспитанников домов-интернатов 

для детей-сирот в современное общество 
предполагает социализирующее взаимодей-
ствие трех векторов влияния: воздействия 
общества на личность ребенка (включая 
создание специфической социально-педаго-
гической ситуации), активной роли ребенка 
в формировании собственных социально-
психологических качеств и совершенство-
вания системы социальных отношений в 
обществе (особенно применительно к выпу-
скникам интернатов) [11].  

Как указывает А. А. Архипова (2005), на 
первый план выдвигается проблема подго-
товки таких детей к самостоятельной жизни 
в обществе, то есть их интеграция в окру-
жающий социум [3].  

Для исследования социально-психологи-
ческих качеств детей-сирот нами было про-
ведено обследование по методике ком-
плексной экспресс-диагностики состояния 
социально-педагогической запущенности 
детей (МЭДОС) по Р. В. Овчаровой (2005).  

Методика МЭДОС предполагает незави-
симую характеристику социально-
психологического состояния ребенка педа-
гогом по следующим шкалам: 

— свойства самосознания; 
— свойства общения; 
— свойства учебной деятельности (мо-

тивация учения, учебно-познавательная ак-
тивность, целенаправленность и осознан-
ность учения); 

— общая тревожность (семья, школа); 
— воспитательный микросоциум (се-

мья, школа); 
— достоинства ребенка.  
В модифицированном варианте были ис-

ключены субшкала «семья» и шкала «дос-
тоинства ребенка», а также внутри шкал 
исключены вопросы, напрямую связанные с 
семейным положением ребенка.  

Полученные экспериментальные данные 
были подвергнуты количественному и ка-
чественному анализу. В эксперименте при-
няло участие 20 педагогов Махачкалинско-
го дома-интерната для детей-сирот, которые 
оценивали 120 детей младшего и среднего 
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школьного возраста (вторые-третьи классы 
и шестые-восьмые классы).  

Результаты свидетельствуют о том, что 
для всех возрастных категорий детей-сирот, 
принимавших участие в исследовании, ха-
рактерны некоторые особенности, отли-
чающие их от детей из обычных семей.  

По субъективной оценке педагогов, 
практически 64% младших школьников и 
подростков, воспитывающихся в интернате 
для детей-сирот, проявляют неприятие сво-
его физического «Я», в то время как для де-
тей из семьи с возрастом наблюдается тен-
денция к улучшению самооценки в отно-
шении своего тела (от 34% в младшем 
школьном возрасте — к 22% в среднем 
школьном возрасте).  

При этом наблюдается гендерная специ-
фика в проявлениях этого параметра. Де-
вочки, учащиеся во вторых-третьих клас-
сах, чаще проявляют негативное восприя-
тие своего тела (91,6%), чем мальчики 
(50%). В шестых-восьмых классах картина 
существенно изменяется. Уже только у 20% 
девочек и 68% мальчиков имеется отрица-
тельное отношение к собственному телу.  

Можно прийти к выводу, что изначальное 
отрицание физического «Я», характерное 
для младших школьников, в подростковом 
возрасте претерпевает существенные изме-
нения: девочки начинают лучше восприни-
мать свое тело в отличие от мальчиков, что в 
целом обусловливает их более высокую са-
мооценку, чем самооценка мальчиков.  

Возможно, этому способствует еще и 
специфика физического развития в пубер-
татном возрасте: девочки приобретают бо-
лее округлые формы, появляется плавность 
в движениях, в то время как у мальчиков 
наблюдаются угловатость и нескладность, 
конечности удлиняются по сравнению с те-
лом, и общий облик становится несколько 
дисгармоничным. В то же время у взрослых 
отмечается более доброжелательное отно-
шение к девочкам и некоторая насторожен-
ность по отношению к мальчикам-под-
росткам.  

Следующим исследуемым нами пара-
метром стала идентификация с полом. На-
ши экспериментальные данные свидетель-
ствую о том, что для детей-сирот харак-
терны нарушения гендерной самоиденти-
фикации. В нашей выборке 13% девочек и 
17% мальчиков младшего школьного воз-
раста проявляют признаки отсутствия иден-
тификации с полом.  

С возрастом эта ситуация коренным об-
разом меняется: нарушения полоролевой 
идентификации отмечаются у 27% мальчи-
ков-сирот и у 12,5% девочек-сирот. Это по-
зволяет сделать вывод о том, что у мальчи-
ков, воспитывающихся в условиях детского 
дома, где основной контингент взрослых 
составляют женщины и нет образцов муж-
ского поведения, чаще возникают трудно-
сти в осознании своей гендерной роли. Если 
в младшем школьном возрасте идентифи-
кация с полом чаще ассоциируется с внеш-
ними половыми признаками, то для подро-
стков на первый план во многих случаях 
выходит социальная роль, способы поведе-
ния. В условиях детского дома мальчику 
сложнее определить нормативное полоро-
левое поведение, нежели девочке, которая 
постоянно наблюдает относительно боль-
шое количество женщин (педагогов, психо-
логов, медсестер, поварих и т. д.).  

По мнению педагогов, 25% девочек-
сирот младшего школьного возраста и 29% 
мальчиков проявляют признаки социальной 
неприспособленности, в подростковом воз-
расте — 75% девочек и 77% мальчиков, 
принимавших участие в исследовании.  

Постепенно увеличивающаяся к подро-
стковому возрасту социальная неприспо-
собленность детей-сирот является законо-
мерным отражением нарушения процесса 
социализации ребенка, вызванного отсутст-
вием родителей и семьи. Чем младше ребе-
нок, тем меньше дезадаптивных признаков 
он демонстрирует. К подростковому воз-
расту в условиях пубертата и связанных с 
ними психофизиологических изменений 
социальная неприспособленность становит-
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ся все более выраженной, проявляясь в раз-
личных формах социально-дезадаптивного 
поведения.  

При этом значительные изменения пре-
терпевают самооценка и уровень притяза-
ний детей, воспитывающихся в условиях 
детского дома. Если во вторых-третьих 
классах наблюдается низкий уровень при-
тязаний и заниженная самооценка у 33% 
девочек и 79% мальчиков, то в шестых-
восьмых классах практически у всех детей, 
принимавших участие в исследовании, от-
мечаются нарушения по изучаемым пара-
метрам.  

Эти данные соотносятся с нашим выво-
дом о том, что в условиях отсутствия семьи 
нарушения социализации приводят к разви-
тию признаков социальной дезадаптации, в 
том числе и в блоке личностных изменений.  

Таким образом, изучая свойства само-
сознания детей-сирот младшего и среднего 
школьного возраста, мы пришли к выводу о 
наличии нарушений социализации, прояв-
ляющихся в нарастающей с возрастом со-
циальной неприспособленности детей, в 
низком уровне притязаний и в неадекватной 
самооценке, в неприятии своего физическо-
го «Я».  

Исследование свойств общения по мето-
дике «МЭДОС» позволило прийти к выводу 
о том, что практически у 97% девочек 
младшего школьного возраста и у 75% 
мальчиков педагоги отмечают выраженную 
потребность в признании, которая возраста-
ет к подростковому периоду, 100% девочек 
и 88% мальчиков.  

Низкая коммуникативная активность и 
неудовлетворенность в общении в иссле-
дуемой выборке была зафиксирована у 
13% девочек младшего школьного возраста 
и у 21% мальчиков, в подростковом воз-
расте — у 38% девочек и 27% мальчиков. 
Эти данные несколько противоречат сло-
жившемуся в психологии представлению о 
большей коммуникативности и адаптивно-
сти девочек. Однако вероятным объясне-
нием может быть следующее: в подростко-

вом возрасте возрастает интерес к 
общению с противоположным полом, при 
этом окружающие сверстники мужского 
пола в силу влияния ряда объективных 
факторов не реализуют свою гендерную 
роль, что и приводит к неудовлетворенно-
сти в общении.  

В выборке детей-сирот отмечается высо-
кий процент детей с низким социальным 
статусом, подверженных отвержению ок-
ружающих: 20% всех учащихся вторых-
третьих классов (независимо от пола), а 
также 63% девочек и 46% мальчиков под-
росткового возраста.  

Несмотря на отклонения в процессе со-
циализации детей-сирот в условиях детско-
го дома, их поведение в младшем школьном 
возрасте в целом отличается наличием  
социальной рефлексии и достаточным уров-
нем социальной адекватности (у 80% млад-
ших школьников, принимавших участие в 
исследовании). Однако чем старше ребенок 
и сложнее и разнообразнее спектр норма-
тивных социальных реакций, тем чаще про-
являются признаки социальной неадекват-
ности поведения и слабой социальной 
рефлексии.  

Это приводит к формированию защитно-
компенсаторного поведения (в младшем 
школьном возрасте — у 21% выборки и в 
среднем — у 67%). Повышенная агрессив-
ность и враждебность, нарастающие к под-
ростковому возрасту, перестают носить си-
туативный характер и трансформируются в 
признаки социальной дезадаптации.  

Экспериментальное изучение свойств 
учебной деятельности по методике 
«МЭДОС» показывает, что для детей-сирот 
характерны нарушения мотивации учения, 
которые у мальчиков в обеих возрастных 
группах выражены больше, чем у девочек. 
Соответственно в младшем школьном воз-
расте у девочек — 27%, у мальчиков — 
67%. В подростковом возрасте у девочек — 
50%, у мальчиков — 91%.  

Это закономерно отражается на познава-
тельной активности ребенка. В начальной 
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школе нарушения в этом блоке представле-
ны у 47% девочек и 78% мальчиков. В под-
ростковом возрасте — у 75% девочек и 82% 
мальчиков.  

Причинами такого состояния могут быть 
не только нарушения мотивации учения и 
другие факторы, такие как нарушения пси-
хофизического развития и несформирован-
ность целенаправленности и осознанности 
учения, которые у мальчиков встречаются 
чаще, чем у девочек (54% мальчиков и 20% 
девочек — в начальной школе, а также 96% 
мальчиков и 75% девочек в шестых-вось-
мых классах).  

Нарушения свойств учебной деятельно-
сти у детей-сирот приводят к росту учебной 
тревожности (40% девочек и 54% мальчи-
ков младшего школьного возраста, а также 
25% девочек и 36% мальчиков среднего 
школьного возраста). Как показывают ре-
зультаты исследования, с возрастом учеб-
ная тревожность снижается, хотя все равно 
остается весьма высокой.  

Отсутствие семьи осложняется и небла-
гополучным фоном воспитательного мик-
росоциума. Явная социально-педагогиче-
ская запущенность приводит к неприятию 
такого ребенка педагогами. Практически 
51% детей-сирот младшего школьного воз-
раста и 53% подростков испытывают не-

приязненное отношение со стороны учите-
лей школы-интерната.  

При этом основным типом отношения 
педагога к ребенку выступает авторитарно-
гиперсоциализированный (71% младших 
школьников и 90% подростков). Таким об-
разом, стремление педагогов в какой-то ме-
ре компенсировать детям-сиротам отсутст-
вие родителей приводит к тому, что они 
перестают доверять ребенку в социальном 
отношении и стремятся решать его пробле-
мы, лишая тем самым необходимого уровня 
социальной самостоятельности и адаптиро-
ванности.  

В ходе проведенного исследования мы 
пришли к выводу о том, что общая характе-
ристика социальных качеств детей-сирот 
младшего и среднего школьного возраста в 
большинстве случаев отражает состояние 
социально-педагогической запущенности, 
которое усугубляется в ходе дальнейшего 
процесса социализации в условиях детского 
дома на фоне авторитарно-гиперсоциализи-
рующего отношения педагога.  

На наш взгляд, своевременная разработка 
социально-коррекционного индивидуально-
го маршрута для каждого воспитанника дет-
ского дома позволит частично снизить по-
следствия неблагополучной социальной 
ситуации развития такого ребенка.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОФЕССИИ КАК ОСНОВА 
СОВРЕМЕННЫХ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ В ТРУДЕ  
(НА ПРИМЕРЕ ПРОФЕССИИ ЗВУКОРЕЖИССЕРА) 

 
Статья посвящена проблемам, связанным с нехваткой методик психологического 

исследования, которые могли бы выявлять специфику новых видов профессиональной дея-
тельности, появляющихся в эпоху стремительного научно-технического прогресса. Также 
рассматриваются психологические особенности профессий в области медиакультуры — 
на примере профессии звукорежиссера.  
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(A PROFESSION OF A SOUND DIRECTOR) 
 
The issue of a lack of techniques of psychological research that could identify specificity of 

new types of professional activities emerging in an era of rapid technological progress is re-
garded.  
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Очевидно, что крайне важным вопросом, 

поставленным перед психологической нау-
кой, является проблема сопровождения 
профессионализации, «сближения» лично-
стного и профессионального самоопределе-
ния. При выборе профессии «возникают не 
только предпосылки для счастливой осмыс-
ленной жизни в будущем, но и риск ситуа-
ций душевного неблагополучия, утраты 
смысла жизни, невротических срывов и бо-

лее серьезных нарушений внутреннего ми-
ра» [4, с. 30]. С. Б. Каверин пишет: «Чело-
век, приближающийся к модусу бытия, 
отличается осознанным — и практически 
реализуемым — понятием о призвании, о 
миссии, о предназначении своем на жиз-
ненном пути» [2, с. 209]. Однако каким об-
разом с психологических позиций можно 
объяснить интеграцию профессионального 
и личностного самоопределения? Здесь нам 


