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Исходя из специфики социально-экономических условий становле
ния рынка в России, а также смены советской идеологии на ориентир к по
строению демократических взаимоотношений, можно констатировать в 
течение этого временного отрезка в особенности в молодежной среде на
личие дефицита содержательной стороны воспитательного процесса в 
формировании направленности личности и самосознания, ориентирован
ных на самоактуализацию.

В студенческой среде такие трудности совмещены с проблематикой 
профессионально-типологических деформаций личности, а вернее, с тем 
личностным потенциалом будущего специалиста, который еще в полной 
мере не успев сформироваться, начинает стагнировать уже в ходе профес
сиональной подготовки и адаптации к профессиональной деятельности.

В целом одобряемая социальная установка на результативность в 
рамках освоения материального продукта, материальных ценностей без 
учета профессионального роста создает прецедент феномена «негативного 
воздействия денежного знака» на сознание человека. Именно при таких 
условиях банковские купюры становятся не регулятором, а гарантом даже 
не уверенности, а в большей степени простого, житейского самоутвержде



ния несостоявшегося еще в рамках своей профессии человека в группе и в 
обществе.

Именно такая направленность оценки жизненного пространства с по
зиции житейского психологии воссоздает предпосылки для проявления де
виации, которая в студенческой среде имеет свою специфику и психологи
ческие особенности, как в учебной деятельности, так и в поведении сту
дентов вне вуза.

Таким образом, на первый план выходит некий смысловой барьер 
между потребностями профессионального самоутверждения и некой по
требностью быть успешным в рамках жизненной ситуации с сиюминут
ным успехом, самоутвердиться не качественно, но быстро, «отвоевать» 
общепринятых материальные ценности по принципу сложившегося «кино
эталона» нормы неправового, делинквентного поведения.

Нахлынувшая волна рекламных технологий в России доказала, на
сколько может быть управляемым потребитель рекламного продукта, на
сколько внушаем, и не готов к такой экспансии психотехник рекламной 
деятельности. Позиция субъектности в поведении, возможность адекватно 
оценивать и анализировать происходящее в средствах массовых информа
ции, отсутствуют даже у взрослого человека. Направленность молодежи с 
тенденцией к группированию, массовому поведению может приводить к 
трагическим последствиям, которые выражаются в новых социальных фе
номенах сегодняшнего времени: культура пивопития на ходу, подростко
вый алкоголизм и тенденция к «легализации» легких наркотиков.

Все это соотносится с некоторой схожей по своему содержанию пси
хологической характеристикой подросткового, юношеского и студенче
ского возрастов. Ориентация на эмоциональное реагирование в группе 
приводит к закреплению новых эталонов нормативного поведения моло
дых людей, что создает дополнительно сложности с пересмотром уже ра
нее существовавших жизненных ценностей, по-другому начинают рас
сматривать проблематику формирования семьи и самой семейной жизни, 
зачастую просто отторгая культурные традиции, существовавшие ранее 
веками.

Таким образом, имеются все признаки девиации, которые необходи
мо системно отслеживать и соотносить с необходимыми мерами их про



филактики. Отличия же студенческого возраста являются наиболее значи
мыми и имеют свою специфику в первую очередь из-за особенностей по
знавательной сферы, с тем уровнем «искусственной в рамках социального 
пространства вуза» интеллектуализации, где в большей степени начинает 
действовать принцип индивидуализации со стремлением подвергнуть ок
ружающий мир критической оценке на уровне сформировавшейся словес
но-логической модели анализа. Тем самым, в центре внимания субъекта, 
организатора первичной профилактики девиации должен стать принцип 
опоры на начатки рефлексивной способности студентов, с учетом перевода 
такого качества из категории интелеллектуальной рефлексии на уровень 
личностной.

Логично выстраивается перспективное направление при организации 
проведения первичной профилактики отклоняющегося поведения в вузе, 
которое не должно быть односторонним - порицающим, предупреждаю
щим, а в большей степени разрешающим проблему с точки зрения социа
лизации, а это значит формирование не только адекватной оценки себя и 
проблемной ситуации, но и способности разрешить ее самостоятельно.

Особенно значимым является такое профилактическое направление в 
педагогических вузах, где будущий специалист попадает не только в сис
тему профилактики профессиональной деформации, но в то же время сам 
пытается освоить функционал организатора, управленца такого рода дея
тельности, направленного не только на себя, но и на объекты педагогиче
ской деятельности в школе.

В таком соотношении можно выделить два направления:
Первое -  информационное поле, связанное напрямую с учебной дея

тельностью и с той структурой учебных занятий, где программа курса по 
предмету имеет четкое разграничение. Поэтому тематика отклоняющегося 
поведения в рамках спецкурса должна быть четко ориентирована на струк
турирование столь сложной по своему содержанию характеристики на 
уровне системности критериев оценки девиации. В рамках теоретических 
знаний необходимо соотносить эталон нормативной модели поведения и 
девиации. В то же время такое соотношение должно иметь четкую логику 
анализа от криминальной субкультуры к ее элементам, подструктурам -  
наркомании, проституции, тоталитарным сектам и т.д.



Выделяя психологический инструментарий для закрепления на прак
тике имеющегося теоретического материала, реально введение элементов 
самопознания с помощью стандартизированных тестов определения видов 
агрессивного реагирования человека, неспособности сохранять адекват
ность при оценке трудных жизненных ситуаций, а также возможности ана
лизировать полученной результаты с целью формирования социальной 
перцепции на интеллектуальном и эмоциональном уровнях по отношению 
к девиантной модели поведения.

Второе воспитательное пространство, которое сориентировано на 
активную деятельность в рамках не преподавателя как субъекта профилак
тической деятельности, а самих студентов, а точнее актива, отобранного по 
личностным качесгвам, с целью продвижения технологии первичной про
филактики отклоняющегося поведения «сверстник сверстнику». В основ
ном подготовка этих студентов должна вестись на основе диалоговой 
культуры по принципам демократического стиля общения (уровень субъ- 
ект-субъектных взаимоотношений). В форме кружковой или клубной ра
боты предпочтительно в центре внимания оставить принцип гибкости об
щения со своими сверстниками, но в то же время при формировании, в 
достаточной степени, личностных качеств таких, как артистизм и способ
ности удерживать инициативу без директивного приказа, какого-либо 
прессинга. Освоение технология проведения первичной профилактики от
клоняющегося поведения в студенческой среде на основе модели «сверст
ник сверстнику» предпочтительно осуществлять в форме тренинговых 
занятий, просмотра и обсуждения видеоматериалов по данной проблема
тики, а также проведения акций, направленных на успешную социализа
цию в обществе.

Кроме этого второе направление связано с реальной профилактиче
ской деятельностью самих студентов для своих сокурсников и младших 
курсов. При условии, что данное направление может начинаться с первого 
курса по третий, фактически готовя основу для формирования норматив
ного поведения будущего специалиста с позиции разрешения трудных 
жизненных ситуаций, где может присутствовать угроза агрессивного пове
дения в его адрес или добровольное соглашение с необходимость времен
ной формы девиации в своем поведении.



То, что касается информационного блока, его возможное использо
вание представляет собой неотъемлемую часть подготовки к производст
венной практике в рамках будущей профессии. А кроме этою в основном 
материал рассчитан на знание основ элементарных курсов по психологии 
человека и возрастной психологии, тем самым после участия в профилак
тике на первых трех курсах, освоение теории фактически может быть 
осуществлено только в период до производственной практики.
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О тчуж дение в профессиональной деятельности  
как  проявление проф ессиональны х деф орм аций 
на фоне эмоциональной дезадаптации  личности

Профессиональное развитие, являясь динамичным и непрерывным 
процессом самопроектирования личности, детерминируется способностью 
профессионала использовать внутренние ресурсы для обеспечения опти
мальной психической деятельности в профессии и сохранения профессио
нального интереса к субъекту профессиональной деятельности. Отчужден
ность становится социальным нормативом поведения - каждый стремится 
к уединению, независимости, отстраненности, экономии физических и 
психических ресурсов.

Решение проблемы эмоциональной дезадаптации в профессии явля
ется важным шагом на пути модернизации образования. Результаты пси
хологических исследований и внедрение их в практику реально значимы в 
любой профессии. Становление профессионала происходит медленно и за
висит от множества субъективных и объективных факторов. Каждый этап 
профессиональной деятельности имеет свою «эмоциональную окраску». 
Изобилие эмоциогенных факторов, с которыми сталкивается профессионал 
в процессе выполнения профессиональной деятельности, обусловливает 
возникновение личностных и профессиональных деформаций. Так, H.A. 
Аминов (1995) включает сопротивляемость к развитию эмоционального


