
Вики - средство для быстрого создания и редактирования коллективного 

гипертекста. В современном мире вики все чаще рассматривается как альтер-

натива веб-сайтам. При этом вики может являться эффективным средством 

для организации образовательного процесса. В рамках данного средства 

учителя могут просматривать и редактировать все существующие страницы, 

находить общие темы и на уровне ссылок показывать учащимся, как можно 

с ними взаимодействовать. Особенно интересным является коллективное 

создание учащимися творческих работ на базе Вики-площадок и коллек-

тивное ведение предметных энциклопедий. В качестве примера можно при-

вести Википедию - самый знаменитый сайт, работающий по данной техно-

логии. 

Таким образом, можно сказать, что сервисы Web 2.0 могут существенно 

помочь учителю-предметнику при осуществлении образовательного про-

цесса. Дидактический потенциал сервисов Web 2.0 достаточно разнообразен 

и в совокупности с традиционными средствами обучения может быть эф-

фективно использован для формирования общеучебных компетенций уча-

щихся. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЖИЗНЕННОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 
КАК УСЛОВИЕ УСПЕШНОЙ ПОСТИНТЕРНАТНОЙ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ-СИРОТ 

Е. Н. Алтынцева, БГПУ (г. Минск) 

Анализ существующей практики подготовки детей-сирот к самостоя-

тельному жизнеустройству и их постинтернатной адаптации показывает, 

что все больше углубляется противоречие между предпринимаемыми уси-

лиями со стороны специалистов по подготовке детей-сирот к самостоятель-

ной жизни и конечным результатом адаптации, когда к 23 годам многие 

выпускники оказываются дезадаптированными, находящимися на грани со-

циально опасного положения и создающими вновь среду, питающую такое 

явление, как социальное сиротство. 



Одним из факторов, лежащим в основе успешной постинтернатной 

адаптации детей-сирот является личностная позиция и личностный потен-

циал. Без таких фундаментальных характеристик человека, как личностная 

автономия, активная жизненная позиция, сила воли, умение осмысливать 

и планировать свою жизнь, целеустремленность, признание ценности труда 

как основного источника самообеспечения, невозможна успешная интегра-

ция вчерашних воспитанников интернатов и замещающих семей в общество. 

Все эти характеристики взаимосвязаны со сложным и длительным процес-

сом жизненного самоопределения личности. Обеспечивает ли сегодняшняя 

практика подготовки детей-сирот к самостоятельной жизни формирование 

социально активной личности, способной нести ответственность перед со-

бой и перед обществом? Недостаточно. 

На практике понимание жизненного самоопределения часто сужается до 

выбора профессии, будущего социального статуса. В то же время пережи-

вания молодых людей в выпускных классах не ограничиваются профессио-

нальным выбором. Старшеклассники начинают интенсивно интересоваться 

собственной личностью, своими возможностями, их интересует содержа-

тельная сторона взрослой самостоятельной жизни. При переходе от подрост-

кового к юношескому возрасту происходит изменение в отношении буду-

щего: юноша смотрит на настоящее с позиции будущего, определяет перс-

пективы своего будущего, проектирует свой жизненный путь. 

Жизненное самоопределение - это способность человека к самостоя-

тельному построению своей жизни, к осмыслению и регулированию жизне-

деятельности в соответствии с выработанными жизненными представ-

лениями о себе и окружающем мире, ценностными ориентирами, жизнен-

ными целями и планами. 

Вступая в самостоятельную жизнь после 9-го класса, в возрасте 15-16 лет, 

нередко выпускники школ из числа детей-сирот находятся лишь в самом 

начале самоопределения, когда процесс жизненного самоопределения толь-

ко начался. 

Результаты многолетних исследований (2003-2015 гг.) показали, что 

неуспешность выпускников из числа детей-сирот тесно взаимосвязана 

с низким уровнем сформированности их жизненного самоопределения. 

В исследовании приняли участие 346 старшеклассников и 40 педагогов из 

11 детских интернатных учреждений г. Минска, Минской, Гомельской, 
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Брестской областей. Проанализированы данные 31 территориального цент-

ра социального обслуживания населения (далее - ТЦСОН) республики на 

2601 лица из числа детей-сирот, состоящих у них на учете. 

В структуре жизненного самоопределения выделены три взаимосвязан-

ных структурных компонента, отражающих его сущность, - это компетент-

ностный компонент, включающий социально значимые знания, умения 

и навыки; ценностно-целевой компонент, определяющий уровень осознан-

ности жизни, своей роли в ней, направленность человека в будущее, его 

жизненные цели и ценностные ориентиры, и регулятивно-деятельностный 

компонент, отражающий способность человека к саморегуляции жизнедея-

тельности на основе знаний, умений, навыков, жизненных целей и ценност-

ных ориентиров [2]. 

В целом полученные результаты опровергают распространенное мнение 

о том, что в условиях интерната у детей не формируются знания, умения 

и навыки, необходимые им в повседневном быту и самостоятельной жизни, 

и в этом состоит ключевая проблема их неуспешности в самостоятельной 

жизни. Исследование доказало, что при современной организации воспита-

ния данный аспект подготовки детей-сирот к самостоятельной жизни 

может быть признан в целом достаточным. 

У большинства учащихся выпускных классов интернатных учреждений 

есть не только социально значимые знания, но и опыт их применения 

в повседневной жизни, сформированы знания о себе и навыки ухода за со-

бой, хозяйственно-бытовые знания, умения и навыки, знания об окружа-

ющем мире и ориентация в системе общественных учреждений. Низкий 

уровень сформированности этих показателей наблюдается у 5-7 %. 

Реальные трудности возникают только в области экономических знаний 

и навыков. Только 14,8 % респондентов усвоили экономические знания, 

закрепили их в повседневной жизни (высокий уровень). Четверть воспитан-

ников (около 25 %) вообще не владеют данными знаниями и навыками. Од-

нако, анализируя данную ситуацию, следует отметить, что эти знания и на-

выки формируются в полной мере лишь в повседневной жизни. 

Жизненное самоопределение состоит и определяется не только этой 

компетентностной составляющей, но и ценностно-целевым и регулятивно-

деятельностными компонентами. И здесь ситуация существенно изменя-
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ется. Оценивая ориентированность и степень принятия воспитанниками 

таких ценностей, как здоровье, конструктивная модель семейной жизни, об-

разование, материальная независимость и самообеспечение, следует под-

черкнуть, что на наиболее высоком уровне у выпускников детских домов 

и школ-интернатов сформирована ориентация на сохранение своего здо-

ровья. Только 10,7 % респондентов не думают о своем здоровье и не стре-

мятся его сохранить. 

Мы предполагали, что осознание необходимости обеспечивать себя 

в самостоятельной жизни актуализирует для многих выпускников детских 

интернатных учреждений ценность труда, материальной независимости 

и самостоятельности. Однако по результатам исследования только для 

13,1 % респондентов самообеспечение, труд является жизненной цен-

ностью, и они стремятся к максимальной самостоятельности и материаль-

ной независимости. Для большинства старшеклассников (72,5 %) данная 

ценность актуальна, но в целом они рассчитывают на поддержку и помощь 

окружающих и государства, у них снижена личная активность в достижении 

материальной независимости и самообеспечения. Около 14 % детей-сирот 

вообще не стремятся к материальной независимости и самообеспечению, 

для них труд - это незначимая ценность. 

Кроме того, воспитанники детских интернатных учреждений очень сла-

бо ориентированы на повышение своего образования, и это очень сущест-

венная проблема. У пятой части старшеклассников отсутствует желание 

учиться и повышать свой образовательный уровень. Большинство респон-

дентов (61,4 %) убеждены в необходимости повышать свое образование, но 

у них отсутствует желание учиться. 

Низкий уровень ориентированности на конструктивную модель семей-

ной жизни наблюдается у пятой части всех старшеклассников (18,9 %): они 

недооценивают важность семьи в жизни человека, у них отсутствуют четкие 

требования к будущему супругу и условиям благополучной семейной жиз-

ни. Высокий уровень ориентации на конструктивную модель семейной 

жизни отмечен только у 13,5 % учащихся. Остальные респонденты (67,6 %) 

относятся к семье как к ценности, но в то же время у них отсутствует пони-

мание роли собственной активности в достижении счастливой семейной 

жизни (средний уровень). 
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В результате исследования было выявлено, что почти пятая часть рес-

пондентов (19,7 %) не представляют своего будущего, с пессимизмом оце-

нивают свою будущую жизнь. Такие выпускники уже в 14-15 лет не верят 

в себя и свои силы, часто считают себя неудачниками и не стремятся что-то 

изменить в своей жизни. Отсутствие оптимизма часто ведет к тому, что вы-

пускники детских интернатных учреждений в будущем повторяют ошибки 

и судьбу своих родителей. 

Направленность человека в будущее, перспективы его поведения 

и жизнедеятельности конкретизируют жизненные цели и планы. Практиче-

ски все выпускники интернатных учреждений успешность своего будущего 

связывают с успешностью выбора будущей профессии. Однако анализ про-

фессиональных целей и планов детей-сирот показал, что с выбором буду-

щей профессии не определилась четвертая часть респондентов (22,5 %). 

Опрошенные из данной группы указывали, что хотели бы получить «хоро-

шую» профессию, найти «хорошую» работу. Для большинства «хорошая» 

означает не столько интересная, сколько высокооплачиваемая, но без дос-

таточного уровня образования и желания учиться трудно реализовать такие 

желания в жизни. 

Недостаточно сформирована и способность старшеклассников из числа 

детей-сирот к саморегуляции поведения- последняя составляющая жиз-

ненного самоопределения. Оценка поведения воспитанников в конфликт-

ных ситуациях показала, что около четверти опрошенных склонны прово-

цировать конфликты, они воспринимают конфликт, агрессию как способ 

решения проблемы. Такие выпускники часто испытывают значительные 

сложности в жизни: они не могут конструктивно решить конфликтные си-

туации, часто используют стратегию ухода от нерешенного конфликта, тер-

пят неудачи на работе, в учебе, личной жизни. 

Значимыми оказались результаты, вскрывающие стремление воспитан-

ников быть автором своей жизни. Только 13,1 % респондентов верят в себя 

как сильную личность, которая способна построить свою жизнь в соответ-

ствие с поставленными целями, стремятся планировать и контролировать 

события своей жизни (высокий уровень). Каждый четвертый старшеклас-

сник не верит в себя, часто в происходящем в их жизни склонны винить дру-

гих людей либо судьбу, не стремятся что-то изменить сами, «плывут по 

течению». 
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По показателю (.(.способность к самостоятельному и ответственному 

принятию решения в сложных ситуациях» было выявлено, что только 

11,5 % воспитанников старшего школьного возраста способны быть само-

стоятельными и ответственными в повседневной жизни; обладают личност-

ной автономией. Почти пятая часть воспитанников (18,8 %) в повседневной 

жизни ответственность перекладывают на других людей; уходят от ответ-

ственности и не стремятся к самостоятельности. Остальным старшеклас-

сникам (69,7 %) свойственно ситуативное принятие ответственности, они не 

всегда способны быть самостоятельными. 

Для того чтобы сравнить результаты самостоятельной жизни в постин-

тернатный период с уровнем готовности к ней нами были проанализирова-

ны данные лиц из числа детей-сирот до 23 лет, состоящих на учете ТЦСОН 

республики. 

Результаты показали, что самоопределение и самореализация молодых 

людей из числа детей-сирот в профессиональной сфере, карьерный рост 

часто терпит фиаско. К 23 годами уровень профессионального образования 

женщин из числа детей-сирот остается невысоким. Около 40 % женщин 

после 23 лет по-прежнему имеют только школьное образование. Только 

7,5 % женщин старше 23 лет, состоящих на учете в ТЦСОН, получили выс-

шее образование. 15 % женщин не работают и не учатся. 

Ситуация в отношении мужчин из числа детей-сирот тоже остается 

сложной. Фактически каждый четвертый мужчина к 23 годам не работает 

и нигде не учится. Только 2,4 % среди опрошенных мужчин из числа де-

тей-сирот получили высшее образование. 

К 23 годам среди женщин из числа детей-сирот почти половина (43 %) 

создали семью. Около 1/3 от общего числа состоящих на учете в ТЦСОН 

женщин относятся к категории матерей-одиночек. Некоторые из них имеют 

уже двоих детей, детей-инвалидов. 

По рассказам самих молодых людей из числа детей-сирот, когда прохо-

дит первая эйфория от чувств свободы, независимости, наступает этап услов-

но называемый «Первые трудности». На этом этапе появляются первые 

трудности, которые сопряжены с обустройством своего быта, покупкой не-

обходимых вещей. Как отмечали опрашиваемые: «Надо было все и сразу: 

утюг, посуда, чайник, постельные принадлежности», «Не знали, как плани-

ровать деньги, их все время не хватало», «Нам сложно попросить помощи, 
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поэтому до многого доходили сами, а это занимает какое-то время». В то же 

время все опрошенные отметили, что все бытовые трудности разрешимые, 

этому быстро можно обучиться. 

Проблемы межличностного общения, презентации себя, установление 

доверительных отношений и вообще доверие к людям, которые тебя окру-

жают, являются более важными. Они осложняются тем, что появляется 

необходимость объявить свой статус, что у многих вызывает внутреннее 

чувство дискомфорта. Сиротский статус не афишируется. Болезненно вос-

принимается чрезмерное любопытство к себе и выделение в группу сирот. 

Кроме того, в этот период есть попытки наладить взаимоотношения с род-

ственниками (не всегда удачные). Идет поиск «себе подобных». 

У тех, кто уже трудоустроился, окончил или отчислился из учреждения 

профессионального образования, появляются жилищные трудности, пробле-

ма закрепления на рабочем месте. Они все переживают чрезмерную рани-

мость при подозрении, что есть особое отношение к их сиротскому статусу. 

Но более важный этап, условно называемый «Экзистенциональные 

трудности», наступает, когда появляются проблемы более интимного и глу-

бинного характера. Начинается поиск близких людей, любимого («своего») 

человека, создания собственной семьи, а также определения смысла жизни. 

Многие в этот период создают семью и заводят ребенка. Важным является 

доказать себе и окружающим, что они могут быть хорошими родителями. 

При этом в силу возраста, отсутствия необходимого профессионального 

образования удовлетворенности от семейных (близких) отношений и рабо-

ты молодые люди из числа детей-сирот не испытывают. Работа не является 

источником саморазвития, самореализации, карьерного роста. В этот период 

появляются срывы (воровство, разрывы отношений, разводы, увольнения, 

периоды безработицы). 

Нередко у молодых людей из числа детей-сирот проблемы дезадапти-

рованности на этом этапе более острые. Появляются мысли о своей ненуж-

ности, зависть к более благополучным сверстникам, осознание своей обо-

собленности, неуверенности, неуспешности и тщетности усилий. 

Таким образом, если с начальными трудностями выпускники детских 

интернатных учреждений в основном справляются, то с трудностями уста-

новления доверительных, близких отношений нередко терпят фиаско. Им 
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трудно обрести смысл жизни, «стать такими, как все» и занять высокое по-

ложение в обществе. По сути, проблемы низкого уровня сформированности 

жизненного самоопределения к 23 годам еще больше усугубляются и обост-

ряются. К 23 годам около половины молодых людей из числа детей-сирот 

(46,1 %) не видят перспективы своей жизни, с пессимизмом смотрят в бу-

дущее, считают себя неудачниками. И помочь им гораздо сложнее, чем на 

этапе подготовки к самостоятельной жизни. 

В современной педагогической практике возросла необходимость по-

вышения качества подготовки детей-сирот к самостоятельной жизни, раз-

работки новых теоретико-методологических подходов и поиска практиче-

ских педагогических решений данной проблемы. 

Данная идея была реализована при разработке программы подготовки 

детей-сирот к самостоятельной жизни «Мой жизненный путь» [1]. Про-

грамма рассчитана на 100 учебных часов, включает концептуальные основы 

формирования жизненного самоопределения старшеклассников из числа 

детей-сирот; рекомендации педагогам по реализации программы; сценарные 

разработки занятий, разделенных на 5 разделов: «Я и мой жизненный путь», 

«Я в обществе», «Я и профессия», «Я и моя будущая семья», «Я - автор мо-

ей жизни»; вспомогательный учебно-методический материал. 

Реализация данной программы в детских интернатных учреждениях, 

учреждениях образования, где обучаются дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей, в замещающих семьях, позволит существенно из-

менить систему подготовки детей к самостоятельной жизни, качественно 

изменить современные подходы, обеспечить эффективность постинтернат-

ной адаптации детей-сирот. 
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ОСОБЕННОСТИ УРОВНЯ СФОРМИР 
В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 

Развитие медиакомпетентност 

чества личности, проявляющего^ 

критическому анализу, оцениван 

в различных видах, формах и жанр 

нирования медиа в социуме, являе 

разования, поскольку высокий уро 

воляет подрастающему поколени 

средств массовой информации и 

тем самым его успешную социалк 

щества. 

С одной стороны, молодежь -

максимуму использует СМИ иин 

социальных сетей становятся сво 

трансформирующемся обществе. ( 

используя ресурсы Интернета, с н 

зрением, не определившие в силу с 

ции, оказываются один на один с hi 
Этими обстоятельствами оиределж 

исследования. 

Таким образом, проблема влшн 

следствие, проблема формировани 

девушек и юношей - очень актуа 

потому как именно молодежь являе' 

торая является определяющей в раз 

Цель исследования: изучить во: 

вания медиакомнетентности обучак 

Методы исследования: теорети 

тературы; обобщение; сравнение; с 

тирующий социально-педагогичесю 

дение, беседа, анкета «Влияние С 

молодежи»); методы математическо 

исследования. 
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