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собственного смысла с научным; достраивание собственного смысла; 5) мыследеятельность – 

актуализация развития мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, обобщение), осво-

ение процедур, техник мыследеятельности (моделирование, проектирование, генерирование 

идей, мысленное экспериментирование, рефлексия); 6) рефлексия как самоанализ, переосмыс-

ление состоявшегося взаимодействия, процедуры и результатов деятельности с целью коррек-

ции; рефлексия интеллектуальной и эмоциональной сферы [2]. 

Заключение. Таким образом, осуществление данного типа образования нацелено на раз-

витие личности обучающегося, на проявление внимания к его внутреннему миру, на учёте 

субъектного опыта ученика.  
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Введение. В современной науке уделяется достаточно много внимания поиску опти-

мальных форм и методов социально-педагогической работы по профилактике виртуальной ад-

дикции старшеклассников.  

В работах В.А. Фролова виртуальная аддикция старших школьников рассмотрена как реаль-

ная педагогическая проблема, решение которой требует компетентной, научно обоснованной, ори-

ентированной на практическое применение подготовки педагогических кадров [1, с. 9]. Психоло-

гическая профилактика виртуальной зависимости, по мнению В.Л. Малыгина, это «комплексный 

процесс развития психологических характеристик личности, обеспечивающих ее устойчивость 

к зависимому поведению с формированием навыков здорового образа жизни для предупре-

ждения развития и прогрессирования зависимости» [2, с. 171].  

А.Л. Рассказова полагает, что в процессе организации профилактической работы следует 

доносить до ребенка то, что компьютер – это лишь часть жизни, а не главная её часть. В модели 

профилактики компьютерной аддикции выделяют следующие методы работы:  

− информационный (обеспечение необходимой информацией по проблемам зависимо-

стей от компьютерных и азартных игр);  

− метод поведенческих навыков (анализ и проигрывание конкретных жизненных ситуа-

ций, способствующих расширению знаний путём обсуждения и анализа проблем, связанных с 

компьютерной зависимостью); 

− конструктивно-позитивный метод (организация и проведение тренингов и игр, 

направленных на повышение психологической устойчивости, снятие напряжения, снижение 

уровня тревожности, повышение уверенности и т.п.) [3, с. 135]. 

Цель исследования: выявить особенности социально-педагогической профилактики вир-

туальной аддикции старших школьников. 

Для анализа опыта работы по социально-педагогической профилактике виртуальной ад-

дикции старших школьников было проведено анкетирование педагогического персонала УО 

«Полоцкая государственная гимназия № 1 имени Ф. Скорины». Нами была разработана анкета 

«Профилактика виртуальной аддикции», которая содержала 15 вопросов. Часть из них была 

направлена на определение отношения к данной проблеме со стороны участников исследова-

ния, оценку частоты пользования Интернета самостоятельно, осведомленность в причинах 

виртуальной аддикции и способах ее профилактики; готовность к работе со школьниками  

в данном направлении. 
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В анкетировании приняло участие 46 педагогических работников, взаимодействующих со 

старшеклассниками. Из них: педагог-организатор – 1 человек; педагог-психолог – 2 человека; 

социальный педагог – 1 человек; учитель-предметник – 41 человек; заместитель директора по 

воспитательной работе 1 человек. 

На основании анализа данных был сделан вывод о том, что большинство участников ис-

следования имеют опыт работы в должности более 16 лет (50%, что составляет 23 респонден-

та). У 35% педагогов опыт работы от 5 до 15 лет (16 человек). Только 11%, что составляет  

5 участников исследования стаж в данной должности от года до 5 лет. И у двух специалистов 

(5%) опыт работы менее года. 

На следующем этапе была осуществлена оценка времени, которое проводят в интернете 

педагогические работники с позиции того, на развлечения оно тратится или на работу (поиск 

информации для подготовки к занятиям и др.). Из полученных данных можно сделать вывод о 

том, что в среднем большинство педагогических работников тратят 3,03 часа в день на исполь-

зование интернета для работы. Используется он для заполнения электронных дневников, поиск 

интересных методов обучения и материалов для занятий, самообразование. На развлечение и 

отдых уходит примерно 1,17 часа. Полученные данные свидетельствуют о том, что для взрос-

лых людей Интернет играет довольно значимую роль, так как с ним связана их профессио-

нальная деятельность. С одной стороны, он облегчает поиск информации, с другой – есть риск 

потратить слишком много времени на развлекательный контент. 

Было проанализировано то, как изменится поведение респондента, в случае если будет 

отключен интернет на некоторое время. У педагогов была возможность выбрать несколько ва-

риантов ответов. Можно сделать вывод о том, что в случае отключения интернета большинство 

(32,6%) педагогических работников найдет себе другой вид занятий или их поведение никак не 

изменится (23,91%). Это является одним из показателей того, что у испытуемых нет зависимо-

сти от интернета. При этом 6,5% будут испытывать тревогу и еще 4,34% – злость, что является 

предпосылкой к развитию виртуальной аддикции. Таким образом, большинство участников 

исследования не подвержены риску виртуальной аддикции. Они осознают последствия дли-

тельного проведения времени в сети. 

Далее была осуществлена оценка того, имеют ли учителя представление о том, какое 

негативное воздействие может оказать увлеченность Интернетом на физическое и психическое 

здоровье ребенка. Полученные результаты показывают, что 98% учителей знают о том, какое 

негативное воздействие может оказать увлеченность Интернетом на физическое и психическое 

здоровье ребенка. Только 2% не видят в этом существенной проблемы. 

Важно исследовать причины, в представлениях педагогов, которые могут способствовать 

развитию виртуальной аддикции у старшеклассников. Понимание их позволит более осознанно 

относиться к вопросам профилактики и предупреждения ее развития в процессе реализации 

образовательного процесса и воспитательной деятельности. У испытуемых была возможность 

выбрать несколько вариантов ответов. Таким образом, среди основных причин виртуальной 

аддикции педагоги выделили отсутствие контроля со стороны родителей. Это отметили 60,9% 

участников исследования. На втором месте стоит такая причина, как незнание старшеклассни-

ками правил пользования компьютером или телефоном без вреда для здоровья, а также непо-

нимания последствий от длительного «сидения» в Интернете. 

На третьем месте стоит такая причина как замкнутость ребенка, его непринятие сверстника-

ми, ее отметили 39,1% участников исследования. Это может быть связано с тем, что если школьник 

не может наладить контакт с одноклассниками, чувствует себя неуверенно, то ему проще общаться 

посредством интернета, где есть возможность создать такой образ, какой хочется видеть. На низ-

кую самооценку как фактор виртуальной аддикции указали только 15,2% педагогов. 

Далее испытуемым было необходимо описать признаки виртуальной аддикции. Среди 

них были выделены следующие: частая смена настроения; замкнутость, необщительность, уход 

в себя; заторможенность, нарушение в эмоциональной сфере; нервозность, сонливость, раз-

дражительность, агрессивность, враждебность к учителям и сверстникам, тревожность; потеря 

интереса к реальности; частое пользование гаджетами, неумение занять себя другими делами 

самостоятельно; не следит за внешним видом, пренебрегает гигиеной; дефицит времени на ак-

тивный отдых; трудности в фокусировании внимания. 
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Таким образом, большинство педагогов имеют достаточно хорошую осведомленность о 

признаках виртуальной аддикции, соответственно, могут на основании наблюдений выявить 

детей, которые входят в группу риска. 

Среди участников исследования 78,2% отметили, что в условиях школы уделяется внимание 

вопросам профилактики виртуальной аддикции; 8,69% не обращали на это внимания. Не сумели 

ответить на данный вопрос 10,9%, что может быть обусловлено непониманием того, как обстоят 

дела в учреждении образования. Только 2,17% полагают, что работа по профилактике не ведется. 

Проблема профилактики занимает значимое место в предупреждении развития вирту-

альной аддикции. В соответствии с этим были проанализированы ответы на вопрос, который 

предусматривает оценку готовности педагогов к работе в данном направлении. Среди педаго-

гов только 30% готовы проводить работу по профилактике виртуальной аддикции у старше-

классников; отрицательно ответили 7%. Сомневаются в себе большинство участников иссле-

дования – 63%, основная причина – недостаток знаний по данной теме.  

Анализ ответов на следующий вопрос показал, что проводят профилактическую работу 

только 12 человек, что составляет 26,1%. В этой деятельности заняты два педагога-психолога, 

социальный педагог, заместитель директора по воспитательной работе и некоторые учителя, 

которые в процессе классных часов проводят просветительские мероприятия. 

Далее были изучены представления педагогических работников о том, на что тратится время 

старшеклассников в интернете по их наблюдениям. Исходя из полученных данных, большинство 

старшеклассников используют интернет для онлайн игр. Их указали 73,9% участников исследова-

ния. Это показывает интерес к развлекательному контенту со стороны детей. 

На втором месте стоит общение в социальных сетях – 65,2%. Это может быть связано  

с тем, что в данный возрастной период ведущим видом деятельности является личност-

но-ориентированное общение, а возможности интернета делают его более доступным для 

школьников. Посредством него дети пытаются уйти от одиночества, которое свойственно для 

данного возрастного периода. 

Только 8,7% тратят время для просмотра фильмов онлайн и еще 6,5% используют его для 

поиска информации. Среди других ответов отметили развлекательный контент. 

Немаловажную роль в профилактической деятельности занимают мероприятия, направ-

ленные на то, чтобы расширить представления старших школьников о том, какую угрозу может 

нести долговременное пребывание в сети, насколько данное информационное пространство 

может быть небезопасно. Соответственно, проанализированы ответы педагогических работни-

ков на вопрос о том, кто должен организовывать мероприятия с обучающимися по основам 

культуры работы и информационной безопасности в сети Интернет? Следует отметить, что у 

респондентов была возможность выбрать одновременно несколько вариантов ответов. 

Итак, по мнению участников исследования, организовывать мероприятия с обучающи-

мися по основам культуры работы и информационной безопасности в сети Интернет должны 

компетентные специалисты из соответствующих организаций (63%). Это обуславливали тем, 

что у них больше подготовки в данной области. В условиях школы ответственность за просве-

тительскую работу может быть возложена на заместителя директора по воспитательной работе 

– 43,5%. Только 21,7% участников исследования указали, что это могут делать учителя инфор-

матики и 6,5% отметили учителей-предметников. Некоторые указывали на важность просвети-

тельской работы со стороны родителей старшеклассников. 

Таким образом, учителя-предметники полагают, что предупреждение развития вирту-

альной зависимости не входит в их профессиональную деятельность. 

Эффективность профилактических мер в области предупреждения развития виртуальной 

аддикции во многом зависит от того, какие методы и приемы используются для их реализации. 

В соответствии с этим была осуществлена оценка ответов педагогических работников на во-

прос, в котором представлены различные способы работы со старшеклассниками. Как и в не-

которых предыдущих занятиях, у испытуемых была возможность выбрать несколько вариантов 

ответов. Таким образом, наиболее оптимальным способом профилактики виртуальной аддик-

ции у старшеклассников, по мнению учителей, является работа психолога. Это указали  

67,3% участников исследования.  

На втором месте стоит организация тематических классных часов – 60,9%. На третьем 

месте – родительское собрание (58,7%). Посредством них проводится работа с семьями стар-
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шеклассников. Данный фактор обусловлен тем, что увлеченность гаджетами бывает в семьях, 

где родители не контролируют этот процесс, заняты своими делами и работой, подают сами 

такой пример школьникам. 

Не менее эффективным является проведение групповых дискуссий с детьми по выбранной 

теме – 45,6%. На таких мероприятиях посредством рассуждения ведущий или педагог подводит 

старшеклассников к пониманию негативного воздействия виртуальной аддикции на психическое и 

физическое здоровье. Параллельно ведется работа по развитию коммуникативных навыков.  

Менее эффективным способом является разработка буклетов для школьников. Эту форму 

работы отметили только 19,6% испытуемых. Можно обусловить это тем, что буклеты – это 

пассивный вариант профилактики, который носит только информационный характер и не мо-

жет убедить старшеклассников во вреде виртуальной аддикции. 

Далее была проведена оценка того, кого из специалистов включать в процесс профилактики 

виртуальной аддикции у старшеклассников. Полученные данные позволяют сделать вывод о том, 

что максимально эффективно будет проходить профилактика виртуальной аддикции у старше-

классников, если будет задействованы семьи воспитанников 52,2%. При этом, 29,1% участников 

исследования полагают, что достаточно работать только с самим школьником. И 8,7% считают, что 

нужно воздействовать через классного руководителя. Достаточно много испытуемых – 43,5% – 

указали, что нужно задействовать и семью, и самого ребенка, и классных руководителей. 

Заключение. Таким образом, проведенное исследование показало, что со стороны педа-

гогов имеется заинтересованность в профилактике виртуальной аддикции. Они понимают, ка-

кие причины ее вызывают и как она проявляется. Имеют представления о том, какие методы и 

приемы являются эффективными в работе со старшеклассниками. При этом отмечается отсут-

ствие готовности по работе в данном направлении из-за сомнений в своей компетенции. В це-

лом, анализ деятельности УО «Полоцкая государственная гимназия №1 имени Ф. Скорины» 

позволяет сделать вывод о том, что данная проблема решается силами социаль-

но-педагогической и психологической службы учреждения. Проводятся различного рода ме-

роприятия (тренинги, лекции, беседы, тематические классные часы). Много внимания уделяет-

ся задействованию старших школьников в активной досуговой и спортивной деятельности, 

повышению уровня их коммуникативной компетенции. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК  

И ИХ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ 

 
Введение. В современной лингвистике наблюдается огромный интерес к малым литератур-

ным жанрам. Особое место среди них занимают пословицы и поговорки. Несмотря на их кажущу-

юся простоту, они представляют собой очень интересные и сложные лингвистические явления.  

Данная тематика представляет интерес по нескольким причинам. В настоящее время нет 

ни одного исследования, в полной мере отражающего алгоритм работы и классификацию по-

словиц и поговорок. Актуальность исследования состоит в том, что в начальной школе перед 

учителем стоит ряд задач, направленных на воспитание полноценной личности, формирование 


