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Именно поэтому, мы разработали чат-бота в Telegram, в котором лю-

бой может получить актуальную информацию об услугах Территориально-

го центра (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Бот в Telegram 

 

Заключение. Таким образом, мы проанализировали, какими способа-

ми население информируется об услугах Территориального центра (на 

примере ТЦСОН Первомайского района г. Витебска), и предложили инно-

вационную форму информирования населения в виде, разработанного чат-

бота в Telegram. 
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Существует трактовка социальной активности, основанная на общефи-

лософском понимании. Личность выступает в роли активного субъекта во 

взаимодействии с социумом, которая познает, преобразует социальную ре-

альность и самого себя. В философском словаре под редакцией И.Т. Фролова, 

социальная активность – это понятие, отображающее функционирование ин-
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дивида в обществе и связана с превращением интереса в фактор действия, с 

познанием, целеполаганием, преобразованием действительности. Она обу-

словлена деятельной природой человека и направлена на ликвидацию несо-

ответствия между потребностями, условиями его бытия [6]. 

В рамках профессиональной деятельности социальную активность 

рассматривают как свойство личности, ее способность к преобразованию 

природной и социальной среды. На социальную активность личности и ее 

изменение влияют внутренние и внешние факторы. К внутренним факто-

рам относятся генетические особенности личности, ее характер, уровень 

социализированности и культуры. К внешним факторам относится окру-

жающая социальной и природная действительность, в которых функцио-

нирует личность [5]. 

Социальная активность в психологическом плане может быть опреде-

лена посредством мотивов поведения, ценностных ориентаций, конкрет-

ной направленности на решение проблем. А.В. Петровский отмечает, что 

личность выступает как идеальная представленность индивида в других 

людях, как его персонализация [4]. 

По мнению К.А. Абульхановой-Славской, общественная активность 

личности проявляется в ее отношении к деятельности и состоит в способно-

сти выдвигать новые задачи, брать на себя ответственность за их решение [1]. 

В.С. Мухина рассматривает социальную активность личности как ми-

ровоззрение – долженствование – воля [3]. 

Л.М. Архангельский, рассматривая проблему нравственности лично-

сти, нравственных отношений и их роли в становлении человека, рассмат-

ривает социальную активность как цель и средство развития личности, 

творческую активность [2]. 

Таким образом, под социальной активностью понимают сознатель-

ную, целенаправленную деятельность личности, ее социально психологи-

ческие качества, которые определяют меру персонального воздействия 

субъекта на предмет, процессы и явления окружающей действительности.  

Цель исследования – выявить уровень социальной адаптированности, 

автономности, социальной активности обучающихся. 

Материал и методы. В исследовании использовались теоретические 

методы: анализ, сравнение, обобщение, систематизация; анкетный опрос; 

методы математической обработки данных.  

Исследование было проведено на базе одной из школ Витебска. В ка-

честве респондентов выступили 60 обучающихся в возрасте 13-16 лет. Из 

них 28 мальчиков и 32 девочки.  

В качестве диагностического инструментария был выбран анкетный 

опрос. Он позволил выявить уровень социальной адаптированности, авто-

номности, социальной активности обучающихся. Анкета состоит из 20 

суждений, где респондентам предлагается прочитать их и оценить степень 
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своего согласия с содержанием по следующей шкале: 4 – всегда; 3 – почти 

всегда; 2 – иногда; 1 – очень редко; 0 – никогда. 

Результаты и их обсуждение. Среднюю оценку социальной адапти-

рованности учащихся получают при сложении всех оценок (вопросы: 1, 5, 

9, 13, 17) и делении этой суммы на пять. Оценка автономности высчитыва-

ется на основе аналогичных операций (вопросы: 2, 6, 10, 14, 18). Оценка 

социальной активности (вопросы: 3, 7, 11, 15, 19). Оценка приверженности 

детей гуманистическим нормам жизнедеятельности (нравственности) – с 

четвертой строчкой (вопросы: 4, 8, 12, 16, 20). Если получаемый коэффи-

циент больше трех, то можно констатировать высокую степень социализи-

рованности ребенка; если же он больше двух, но меньше трех, то это сви-

детельствует о средней степени развития социальных качеств. Если коэф-

фициент окажется меньше двух баллов, то можно предположить, что от-

дельный обучающийся (или группа учеников) имеет(ют) низкий уровень 

социальной адаптированности. 

На рисунке 1 наглядно представлены результаты опроса по блоку со-

циальной активности среди респондентов. Низкий уровень социальной ак-

тивности наблюдается у 3% респондентов, средний уровень социальной 

активность – у 85% опрошенных, высокий – у 12% обучающихся. В целом 

это свидетельствует о достаточном высокой социальной активности уча-

щихся. Однако стоит отметить, что опрошенные проявляют, в основном, 

активность воспроизведения. Их самостоятельность в деятельности невы-

сока. Они дисциплинированны, исполнительны, не инициативны. Респон-

денты осознают собственное участие в общественно-значимой деятельно-

сти как способ включения в жизнь учебного заведения. Тем самым под-

тверждается целесообразность разработки инновационных форм, способов 

управленческого воздействия на развитие социальной активности школь-

ной молодёжи. 

 

 
 

Рисунок 1 – Уровень социальной адаптированности, автономности,  

социальной активности обучающихся 
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На рисунке 2 отображено соотношение уровня социальной активности 

обучающихся по классам. Самая высокая социальная активность из опро-

шенных наблюдается среди учащихся 7 класса, а среди учащихся 9 класса 

высокая социальная активность не представлена вовсе.  

 

 
 

Рисунок 2 – Процентное соотношение уровня социальной активности по классам 

  

Заключение. Термин «социальная активность» трактуется неодно-

значно. Это связанно со сложностью самого понятия, а также разнообрази-

ем проявления форм социальной активности. 

Социальная активность рассматривается в широком и узком смыслах 

слова. В широком смысле под социальной активностью понимается каче-

ство, отражающее уровень социальности личности, т.е. ее связи с социаль-

ным целым, готовность действовать в интересах общества, глубина приня-

тия общественных интересов. В узком смысле социальная активность – это 

качество личности, выражающее ее связи с определенной социальной 

общностью. 

Результаты исследования показали, что у большинства респондентов 

средний уровень социальной активности, у 12% – высокий уровень и у 3% – 

низкий.  

Следует отметить, что школьники проявляют, как правило, активность 

воспроизведения. Они дисциплинированны, но не всегда инициативны.  

Самый высокий уровень социальной активности у учащихся 7 класса, 

у 9 класса высокая социальная активность отсутствует.   

Ученики считают общественно-значимую деятельность средством 

включения в жизнь школы. Это актуализирует разработку новых способов 

развития социальной активности у обучающихся.  
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Интернет является важной частью жизни современного человека. 

Практически у каждого, вне зависимости от возраста, пола, места работы 

или учебы, жизненных взглядов и хобби, есть страничка в социальной сети 

и аккаунт в популярном мессенджере. Влияние интернета настолько вели-

ко, что даже взрослые люди легко подвергаются воздействию интернет-

ресурсов и становятся зависимыми от гаджетов. Подростки же считаются 

одной из самых уязвимых групп населения, а потому влияние социальных 

сетей распространяется на них еще сильнее, чем на любого взрослого че-

ловека. Подростки круглосуточно пользуются интернетом для общения, 

игр, учебы, просмотра фильмов и прослушивания музыки. Тот объем ин-

формации, который поглощает молодое поколение каждодневно, может 

негативно сказаться на их психическом здоровье.  

Учеными из Эссексого университета и университетского колледжа 

Лондона были проведены исследования, в ходе которых выяснилось, что 

более уязвимыми к комментариям в интернете являются девушки. А дети в 

возрасте от 10 до 15 лет проводят больше времени в социальных сетях, ес-

ли замечают активность на своем аккаунте (лайки, положительные ком-

ментарии, репосты) [1]. 

Ученые и медики выделяют ряд негативных последствий, которые 

влечет за собой зависимость от социальных сетей [2]: 

1. Медицинские (утомление глаз, перегрузка суставов, пренебрежение 

питанием, прием пищи без отрыва от монитора, ночные бдения в сети). 

2. Психологические (стресс, депрессия, беспокойство, бессонница, 

нервные срывы, резкие перепады настроения, общее ухудшение самочув-

ствия). 


