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Исходя из того, какие данные представлены в вышеуказанной таблице, 
можно сделать вывод, что уровень интегративного эмоционального интеллекта 
по всем шкалам у большинства преподавателей (63%) – высокий. Средний пока-
затель уровня интегративного эмоционального интеллекта у 34% опрашиваемых. 
И только 3% преподавателей имеют низкий уровень интегративного эмоцио-
нального интеллекта. 

Заключение. Организация педагогом своей деятельности предполагает ак-
куратность, деловитость, четкость и пунктуальность, а также умение планиро-
вать деятельность и осуществлять самоконтроль. Именно организованность пе-
дагога очень высоко ценится учащимися. Не менее важным звеном в развитии и 
формировании профессионального имиджа педагога является эмоциональная со-
ставляющая. Поэтому необходимо развивать и совершенствовать как коммуника-
тивные и организаторские способности, так и эмоциональный интеллект. Иссле-
дование этих 3-х аспектов у педагогов одного из общеобразовательных учрежде-
ний г. Витебска показало, что они сформированы достаточно хорошо. Общий по-
казатель эмоционального интеллекта педагогов находится на высоком уровне. 
Это говорит о наличии эмоциональной грамотности, которая необходима педаго-
гическим работникам для создания комфортной среды по взаимодействию с 
участниками образовательного процесса. У большинства испытуемых шкала эм-
патии также имеет достаточно высокий уровень, а это говорит о том, что многие 
педагоги, анализируя состояние человека по мимике, жестам, оттенкам речи, позе, 
понимают его эмоции, умеют сопереживать, готовы оказать поддержку и помощь. 
Однако в ходе исследования также выявлено, что некоторые педагоги не совсем 
понимают собственные эмоции и внутреннее состояние собеседника, эмоцио-
нально неотходчивы, не имеют эмоциональной гибкости либо она выражена у 
них в меньшей мере. Это вызывает потребность в разработке и внедрении в прак-
тику соответствующих программ по развитию социально-психологических аспек-
тов имиджа педагога, что представляется нам возможным в ходе осуществления 
дальнейшей исследовательской работы. 
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В последние годы все чаще говорят о том, что происходит падение престижа 
семейных ценностей, увеличение числа разводов и снижение рождаемости, рост 
преступности в сфере семейно-бытовых отношений, повышение риска подвер-
женности детей отклонениям в развитии из-за неблагополучного психологиче-
ского климата в семье. 
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Социальная ситуация в Бешенковичском районе характеризуется наличием 
определенного количества неблагополучных, кризисных семей, в которых роди-
тели не исполняют должным образом своих обязанностей по содержанию и вос-
питанию детей. Дети, живущие в этих семьях, усваивают негативную модель се-
мейных отношений, деструктивные жизненные установки родителей и в даль-
нейшем воспроизводят их в собственных семьях. Известно, что главной причиной 
социального сиротства детей является семейное неблагополучие семьи и, как след-
ствие, лишение родительских прав или ограничение их в родительских правах. 

Личное время подростков может выступать как фактор развития и форми-
рования личности и как временное пространство, усиливающее риск возникнове-
ния девиантного поведения. Нарастание криминогенности досуга, распростране-
ние табакокурения, алкоголизма, наркомании, в подростковой среде – верный 
признак неблагополучия [5]. Мы знаем, что старший школьный возраст является 
особым кризисным периодом онтогенеза, который сопровождается интенсивным 
психофизиологическим развитием, также излишней эмоциональностью, импуль-
сивностью, особой неуверенностью в себе и сильной чувствительностью к воз-
действию внешней среды. В старшем школьном возрасте также наблюдается от-
носительно высокая нервная возбудимость, нарушенная нормальная деятель-
ность нервной системы, что зачастую приводит к неправильному режиму жизни: 
недостаток сна, переутомление, ночные занятия, курение, употребление наркоти-
ческих веществ и другие привычки [1]. Однако целенаправленная работа по орга-
низации досуга может стать фактором, оказывающим благоприятное воздействие 
на социализацию подростка, в том числе подростка, находящегося в социально 
опасном положении (СОП), коррекцию нарушений в поведении. 

Вышеизложенное обусловило цель исследования: изучить организацию до-
суга учащихся. 

Материал и методы. В исследовании были использованы методы анализа, 
обобщения, анкетирование, математическая обработка данных. В анкетировании 
приняло 20 учащихся 12–15 лет, посещающих ГУО «Средняя школа №2 г.п. Бешен-
ковичи», в том числе 3 учащихся, находящихся в СОП. 

Результаты и их обсуждение. Формирование личности у старшего школь-
ника имеет противоречия между резким повышением уровня требований, кото-
рые начинают предъявлять окружающие ко «вчерашнему подростку» (родители, 
школьный коллектив и общество в целом), и уровнем его психического развития, 
который он смог достичь на данный момент времени. Данные противоречия мо-
гут решаться путем формирования его потенциала как интеллектуально и нрав-
ственного, так и творческих сил [3]. 

Предпосылками и условиями проявления девиантного поведения в целом 
является: апатия, снижение творческих проявлений в результате психических 
травм, а также неуверенность в своих перспективах. 

В данный период времени личность формируется главным образом при вза-
имодействии с семьей и социумом, то есть осуществляется в условиях качествен-
ного преобразования общественных отношений, которые вызывают не только 
позитивные, но и негативные изменения в разных сферах социальной жизнедея-
тельности. Старший школьник испытывает наибольшие трудности во время при-
способления к требованиям современной сложной экономической и политиче-
ской, а также духовной жизни.  
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Одна из причин возникновения и закрепления социальных зависимостей – 
неумение подростка строить конструктивное взаимодействие и неумение управ-
лять своим личным временем. Недостаточное внимание к досуговой организации – 
существенный фактор риска попасть в число СОП [2]. 

Различные аспекты психолого-педагогического сопровождения детей, нахо-
дящихся в находящихся в СОП и влиянии досуга на их социализацию, рассматри-
вали Ю.А. Анташева, Е. Вежин, Г.Ф. Бедулина, И.Г. Белокурская, А.В. Ковалевская, 
В.В. Мартынова и другие. В своих исследованиях Н.С. Ежкова и Н.А. Опарина рас-
крывают содержательные характеристики досуговой деятельности, рассматри-
вают их классификации, особенности восприятия досуговой деятельности с пози-
ции различных методологических подходов. Рассмотрены проблемы приобщения 
детей к духовным и материальным ценностям, представлены примеры разнопла-
новой работы по руководству эмоциональной стороной жизни подростков и про-
ектирование ценностно-ориентированного образовательного материала, а также 
примеры эмоционально-смыслового общения педагога с детьми, дают советы по 
руководству такой деятельностью в условиях семьи [6]. 

Приоритетом государства в сфере охраны прав детей является недопущение 
их дискриминации во всех сферах жизнедеятельности, защита от факторов, 
негaтивно влияющих на телесное, духовное и нрaвственное рaзвитие, про-
филaктика преступности и прaвонарушений. 

Главенствующая роль в воспитании детей принадлежит, конечно же, семье. 
Общеизвестно, что семья является первичным институтом социализации. Пове-
дение родителей, их любовь, забота и безусловное принятие ребенка оказывают 
свое влияние на протяжении всей жизни человека. В семье ребенок формирует 
социальные качества, осваивает различные социальные роли. Способ организа-
ции досуговой деятельности ребенок также усваивает от родителей. Однако не 
все родители осознают значимость влияние семьи на становление личности ре-
бенка, его социализацию, необходимости конструктивной организации его досу-
га. Ситуация усугубляется в случае асоциального поведения родителей. Напри-
мер, злоупотребление родителями спиртными напитками приводит к тому, что 
ребенок недополучает внимания со стороны родителей. Дети оказываются в со-
циально опасном положении (СОП) [4]. 

Нами была разработана анкета, направленная на изучение проблем учащих-
ся в организации досуга. В анкетировании принимали 20 учащихся средней шко-
лы. Для подростков предложение назвать любимые две книжки оказалось непро-
стым. Это можно объяснить тем, что в условиях стремительного развития Интер-
нет-сети молодым людям очень трудно сформировать свои интересы в сфере ли-
тературы и прочитать, например, детектив либо какой-нибудь спортивный жур-
нал. Все испытуемые при ответе на этот вопрос поставили прочерки (20 человек). 
Все обучающиеся отметили, что никто из них не готовится поступать в высшие 
учебные заведения, поэтому, дополнительно с педагогами школы не занимаются. 

Также тяжело было им выделить любимые телепередачи, так как 50% обу-
чающихся указали, что практически не смотрят телевизор или смотрят очень 
редко. Уделяют внимание больше времяпрепровождению на улице со сверстни-
ками 3 человека (которые относятся к категории СОП). Девушки отметили, что 
любимый жанр фильма – это комедии.  

По поводу зарабатывания денег четверо парней ответили, что подрабаты-
вают, так в семье не хватает денег, трое из них ответили, что подрабатывают на 
рынках грузчиками, активно принимают в этом участие, помогают за материальное 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



~ 99 ~ 

вознаграждение разгружать машины с продуктами (дети из числа СОП), остальные 
воздержались ответить вовсе. Все обучающиеся ответили, что после школы, в ве-
чернее время они любят пообщаться с друзьями на улице, никто из них не посе-
щает спортивные секции в городе, так как нет на это денежных средств либо по-
сещают кружки в школе, когда совсем им становится скучно (всего в кружках и 
спортивных секциях задействованы 2 мальчика и 2 девочки).  

На вопрос «Как часто Вы пропускаете без уважительной причины занятия в 
школе?» ответы распределились следующим образом: почти каждый день – отве-
тили 4 мальчика, часто (5-7 уроков) – 2 девочки и 4 мальчика, редко (2-3 урока в 
неделю) – 6 мальчиков, практически не пропускаю – 4 обучающихся.  

На вопрос «Как Вы считаете, почему подростки пропускают занятия в шко-
ле?» Ответы были следующие: 

1. Часто выгоняют с уроков за поведение – 3 человека. 
2. Есть дела и поважнее школьных уроков – 5 человека. 
3. Не видят смысла в учёбе, – всё равно эти знания не пригодятся в жизни –

5 человек. 
4. Учителя не ценят этих ребят, незаслуженно ставят плохие отметки, при-

дираются по пустякам, делают несправедливые замечания – 1 человек. 
5. Родители не следят за делами детей, – вот они и прогуливают школу –  

5 человек. 
На вопрос «Уходили вы когда-нибудь из дома?» – 5 обучающихся ответили 

на это вопрос положительно, 1 мальчик из них – уходил более 5 раз, 1 мальчик и 
две девочки – 3 раза, 2 мальчика и 2 девочки – 2 раза, трое юношей – 1 раз, 5 обу-
чающихся – из дома не убегали вовсе. Основная причина этому – не видят смысла 
в учёбе, считают, что успехов в жизни можно добиться с помощью личностных ка-
честв человека (10 респондентов), трое юношей ответили, что родители не следят 
за их делами, 2 обучающихся указали, что их часто выгоняют за поведение,  
у 2 имеется конфликт с преподавателями, 3 респондентов считают, что есть дела 
поважнее, чем занятия.  

И на заключительный вопрос «Что нужно сделать, чтобы жизнь подростков 
стала лучше?» большинство ребят (12 человек) ответили, что нужно больше да-
вать свободы для их развития, что они должны иметь право выбора, что методом 
принуждения родители всё равно не добьются послушания, а преподаватели, ко-
торые ставят плохие оценки за поведение, также не добьются прилежного пове-
дения от своих учеников, а только ещё больше усугубят негативное отношение к 
учебному заведению в целом. Две девочки признались, что надеются, что родите-
ли будут больше внимания обращать на их жизнь, контролировать вопросы учеб-
ного процесса и помогать им решать конфликты и проблемы.  

Следует отметить, что большими возможностями для коррекции нарушений 
в поведении, профилактике появления данных нарушений обладает организация 
досуга подростков центрами детей и молодежи, социально-педагогическими цен-
трами. Так, в ГУДО «Бешенковичский районный социальный педагогический 
центр» при содействии и координации отдела по образованию Бешенковичского 
райисполкома совместно с другими заинтересованными субъектами профилак-
тики планируется реализация Программы по профилактике семейного неблаго-
получия и социального сиротства. Основная цель программы: создание условий, 
способствующих предупреждению семейного неблагополучия, социального си-
ротства. Одним из направлений программы является организация досуга детей, в 
том числе находящихся в СОП. 
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Заключение. Таким образом, опрошенные подростки имеют трудности с учебой, 
поведением (прогуливают занятия, конфликты с учителями, уходы из дома). Трое из 
опрошенных признаны находящимися в социально опасном положении. В то же время 
никто из опрошенных не посещает спортивные секции, кружки по интересам посеща-
ют только 4 человека. У учащихся не сформирована любовь к чтению. Подростки ожи-
дают изменения отношения к ним со стороны взрослых, внимания к их нуждам, по-
требностям. Изменить социальную ситуацию, в которой находятся респонденты, 
можно привлекая их к деятельности в ГУДО «Бешенковичский районный Центр детей 
и молодёжи». Специалисты центра проводят тренинги, направленные на корректи-
ровку вредных привычек (курения, алкоголизма, токсикомании). Проводимые игры и 
различные игровые развлечения имеют мощный потенциал формирования коллек-
тива, оптимальной модели отношений, способах поведения подростка.  
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Одной из актуальных проблем современного общества является проблема 

ургентной аддикции как формы аддиктивного поведения личности, она напря-
мую связана со всеми людьми, особенно работающими слоями населения. Термин 
ургентной аддикции первоначально был введен в монографии 1993 N. Tassi. Ис-
следователь подразумевает под ургентной аддикцией зависимость от состояния 
постоянной нехватки времени, ощущение постоянного страха «не успеть». Такое 
состояние детерминируется сверхзанятостью, ускорением темпа жизни, гипер-
стимуляцией в целом [2]. 
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