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В данной работе раскрыты сущность и вопросы базовой про-
филактики социальной деструкции в области профессиональ-
ного самоопределения детей, воспитанных в неполных семьях 
и детей- сирот. На основе анализа широкого списка литерату-
ры, касательно вопросов проблем развития личности и фор-
мирования профессионального самоопределения, факторов 
блокирующих этот процесс, а также с учетом экспертного мне-
ния рассмотрен широкий круг вопросов, касающихся процес-
са гармоничного развития личности и ее профессионального 
самоопределения. Выделяется такое специфическое понятие 
как «социальный деструкт», проводится классификация видов 
проблемных лакун у личности в подростком возрасте, дается 
общий обзор развития данного направления в российской пе-
дагогике и психологии. Рассмотрены в общем виде трудности, 
стоящие перед российской педагогической и психологической 
научной школой в сфере преодоления социальных деструктов.
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Проблема изучения вопросов профессиональ-
ного самоопределения в подростковом возрасте 
и связанных с этим проблем приобрела чрезвы-
чайно актуальный характер. Связано это в пер-
вую очередь с колоссальными изменениями 
в социально- экономической сфере российского 
общества многие из которых носят весьма нега-
тивный характер. В настоящее время наблюда-
ется ломка традиционного уклада российского 
общества, снижение социального контроля, рост 
девиантного поведения и пропаганда чуждых рос-
сийской ментальности ценностей и многое другое.

Социальная деструкция (от лат. destruction) 
в широком смысле это –  ломка существующей 
структуры системы, процесса, явления, приводя-
щее к утрате их социальных функций [1, с. 73].

На основе широкого круга литературных источ-
ников нами предложено собственное определение 
такого понятия как социальный деструкт, примени-
тельно к сфере профессионального самоопреде-
ления детей- сирот и детей, растущих в неполных 
семьях. Под социальным деструктом професси-
онального самоопределения мы будем понимать 
фактор или совокупность факторов, влияющих 
или способных оказывать прямое и/или косвенное 
воздействие на возможность профессионально-
го самоопределения детей и подростков с учетом 
комплекса прогнозируемых факторов. Как прави-
ло «деструкт» оказывает негативное воздействие 
на изучаемую систему, разрушая межобъектные 
связи и серьезно деформируя мотивационную на-
правленность субъекта и его целеполагание.

Анализ последних исследований и публика-
ций, в которых рассматривались аспекты этой 
проблемы показывает, что общество существует 
не в подвешенном состоянии.

«Социальные нормы, правила, традиции 
и устоявшиеся модели поведения вырабатыва-
ются социальной системой многие поколения» [2, 
с. 131]. Именно подобный здоровый консерватизм 
позволяет передавать социальный опыт и профес-
сиональные нормы поведения от одного поколе-
ния к другому. Разрушение этого механизма ве-
дет к дезинтеграции единой совокупности соци-
альных знаний, росту общественной и индивиду-
альной девиации, утрате жизненно важных ориен-
тиров и ценностей существующего общества. От-
сюда можно сделать вывод, что в подавляющем 
большинстве случаев социальная деструкция ве-
дет к негативным последствиям и лишь в крайне 
незначительных случаях плюсы от нее перевеши-
вают образовавшиеся минусы. Примером могут 
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служить случаи когда, например, после некоего 
конфликта или вой ны, когда старая система соци-
ального нормирования практически уничтожена, 
а новая не в состоянии самостоятельно сформи-
роваться волевая ломка устоявшегося статус-кво 
может привести к положительно социально значи-
мым результатам. Касательно нашей страны по-
добная ситуация была отмечена в период после 
Гражданской вой ны, когда государство волевым 
решением кардинальным образом реорганизо-
вала систему образования и профессиональной 
переподготовки. Это был непростой и во многом 
болезненный процесс, однако направление и це-
леполагание было выбрано верно что и было под-
тверждено самим фактом выживания нашего го-
сударства как независимого субъекта.

В настоящее время количество социальных де-
структов существенно возросло, а качество и на-
правленность их изменилось. «Появились фак-
торы, которые ранее вообще не фиксировались 
и которые были малопонимаемы современным 
российским научным сообществом» [3, с. 89]. Поэ-
тому одной из важнейших целей научных изыска-
ний в этой области следует считать поиск путей 
преодоления деструктивного воздействия на рос-
сийское общество целого перечня факторов раз-
личной этиологии, которому ранее не придава-
лось должного значения.

В советское время вопросам профессиональ-
ного формирования личности вообще и профес-
сионального самоопределения в частности уде-
лялось достаточно большое внимание. Связано 
это было с тем, что в условиях разрушенной по-
сле гражданской вой ны системы профессиональ-
ной подготовки молодого поколения и устоявших-
ся традиций стране требовались профессиональ-
ные кадры в большом количестве. После Великой 
Отечественной вой ны строительство воспита-
тельных и образовательных учреждений вырос-
ло, что диктовалось рядом объективных факто-
ров: от потребностей народного хозяйства в под-
готовленных специалистах до наличия большого 
количества детей- сирот, появившихся в результа-
те колоссальной демографической катастрофы. 
«В стране проводилось глубокое реформирова-
ние образования и воспитания. Государство было 
крайне заинтересовано в массовом восполнении 
рабочих кадров и строительстве и развитии госу-
дарства» [4, с. 227]. Однако упор делался в этом 
направлении в первую очередь с точки зрения чи-
сто государственных интересов. Гораздо меньшее 
значение уделялось семейным аспектам профес-
сионального созревания личности. Еще меньшее 
значение уделялось такому аспекту как формиро-
вание профессионального самоопределения лич-
ности, выросшей в неполной семье или у детей- 
сирот в мирное (поствоенное) время. Считалось, 
что эти вопросы не настолько приоритетны и с ни-
ми на достаточном уровне справится государ-
ственная пропаганда и объективная нужда лич-
ности. Практически нет ни одного художественно-
го фильма где показана была бы роль родителей 

в процессе профессионального становления мо-
лодой личности. Много было фильмов, книг, ста-
тей, описывающих важность становления лично-
сти в профессиональном ключе, однако все они 
преломлялись исключительно через призму го-
сударственных и идеологических интересов. Ин-
тересы самой личности, интересы его детей, по-
томков, передача социально- профессионального 
опыта практически не показывались и оставались 
как говорится за кадром. Все было подчинено ин-
тересам общественно- государственным.

Тем не менее работа в направлении професси-
онального самоопределения, воспитания и само-
воспитания различных групп населения СССР ве-
лась и были достигнуты значительные результаты.

Продолжилась работа и в последующее вре-
мя –  на стыке таких эпох как крушение советского 
союза и попытка строительства сферы професси-
онального определения, самоопределения и вос-
питания в условиях так называемых демократиче-
ских преобразованиях, которые подчас были со-
пряжены с совокупность факторов, влияющих или 
способных оказывать прямое и косвенное воздей-
ствие на возможность профессионального самоо-
пределения детей и подростков. Фактическое раз-
рушение системы государственного слаженного 
процесса образования и воспитания, отсутствие 
четких целей и ориентиров, снижение интеллекту-
ального и профессионального потенциала значи-
тельной части управленческой страты, неадекват-
ное внедрение так называемой Болонской систе-
мы, снижение роли и качества семейных отноше-
ний, увеличение количества детей- сирот и детей, 
выросших в неполных семьях, повальная феми-
низация школьных образовательных учреждений, 
формальность преподавания, дичайшая бюрокра-
тизация образовательного процесса, катастрофи-
чески низкая оплата педагогического труда, па-
дение престижа учителя, отсутствие мотивацион-
ной структуры среднего специального и высшего 
образования и другие факторы привели к весьма 
печальным последствиям как для государства, 
так и для отдельно взятой семьи (как ячейки об-
щества), так и для отдельной личности. «Особен-
но тяжело данные деструкты оказывают влияние 
на детей- сирот и на детей в неполных семьях» 
[5, с. 67]. Фактически можно говорить о том, что 
профессиональное самоопределение может быть 
исследовано в различных лакунах, где возмож-
ность адекватного и осознанного выбора профес-
сиональной ориентации имеет различную сте-
пень выраженности. Образно говоря если успеш-
ное и всестроннее профессиональное самоопре-
деления в обычной полной семье составляет «х» 
условных баллов, то в социальной среде (семье) 
где только один родитель воспитывает ребен-
ка этот фактор будет равен «х-1», в среде детей 
без родителей при этом отданных в образователь-
ные учреждения интернатного типа «х-2», детей- 
сирот в детских домах «х-3» и т.д. Подобный пере-
нос социальных моделей на математический язык 
и проведение факторного анализа дает возмож-
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ность изучения подобных проблем на качествен-
но ином уровне, на основе специально подобран-
ных алгоритмов. Это все в свою очередь приво-
дит к возможности создания более качественной 
модели прогнозирования будущего. Однако на-
учные разработки в этих направлениях практиче-
ски не ведутся, а прогнозирования в социальной 
среде часто осуществляется «на глаз», в лучшем 
случае на основе экспертного метода, который 
как известно обладает высокой степенью субъ-
ективности. Часто ситуация еще хуже и управ-
ленческие решения принимаются руководите-
лями министерств или регионов исключительно 
из своего личностного понимания проблемы или 
исходя из объема финансирования, выделяемого 
из бюджета. В обоих последних случаях пробле-
ма не решается, а загоняется «под ковер». Так 
как в первом случае велика вероятность прояв-
ления печально известного «эффекта Даннинга- 
Крюгера», а во втором случае априори известно, 
что бюджетирование решения подобных социаль-
ных проблем в России осуществляется на крайне 
заниженном уровне. Все это говорит о том, что во-
просы воспитания личности, ее профессиональ-
ного самоопределения и развития в современных 
российских условиях требуют качественно нового 
подхода, содержательного и свободного от схола-
стической формалистики.

«Воспитание, как общественное явление, вы-
ражает идеи современных тенденций, которые 
выявлены в современном обществе и предъявля-
ет новые требования к подготовке детей- сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей и де-
тей, росших в неполных семьях в образователь-
ных учреждениях интернатного типа. Дети-сиро-
ты как специфическая социальная группа имеет 
свои особенности и личностные характеристики. 
Современные исследования Л. И. Кундозеровой, 
М. А. Хациевой, В. И. Кливер подтверждают, что од-
ним из критических моментов в развитии личности 
воспитанника является профессиональное самоо-
пределение». Следует учитывать, что критические 
моменты в развитии личности (в том числе в сфе-
ре профессионального самоопределения) должны 
кореллировать с «финансово- экономической ре-
альностью России, которое следует охарактеризо-
вать как неустойчивое» [6, с. 141]. Специфика осу-
ществления профессионального выбора обуслов-
лена условиями жизни в школе- интернате (или 
детских спецучреждениях), а также отсутствием 
у воспитанников опыта принятия жизненно важ-
ных решений, образцов и примеров профессио-
нального самоопределения. Поэтому в настоящее 
время актуализируется необходимость поиска пе-
дагогических и социальных средств, направлен-
ных на формирование готовности к личностному 
и профессиональному самоопределению выпуск-
ников образовательных учреждений интернатного 
типа.

Количество детей и подростков в учреждени-
ях интернатного типа нельзя назвать маленьким. 
Кроме того статистические наблюдения этого 

очень важного вопроса ведутся крайне нерегу-
лярно и несистематизировано. Например, на сай-
те статистики российского образования дан-
ные представлены в табличной форме только 
за 2004 год, а на сайтах профильных министерств 
и организаций данная статистика в табличной 
форме в динамике вообще отсутствует. А ведь 
максимальный информационный охват данной 
проблемы существенно повышает вероятность бо-
лее точного прогноза развития ситуации и выра-
ботки более адекватных научных рекомендаций. 
Наведение порядка в сфере презентации стати-
стики этой проблемы является важным условием, 
способствующем более адекватному пониманию 
вопросов в области профессионального самоо-
пределения детей и подростков. На основе сопо-
ставления данных представленных в сети интер-
нет можно говорить о том, что «число воспитан-
ников детских домов на конец 2019 году состави-
ло 43,7 тыс. человек. Это меньше чем в 2015 году 
почти на 46%. В 2015 году было зафиксировано 
87.2 тысячи детей» [7, с. 98]. Становится ясным, 
что подобное количество детей и подростков на-
столько велико, что ни в коем случае нельзя преу-
меньшать значение этого явления в общегосудар-
ственном масштабе. Россия как и многие другие 
страны стоит на пороге глобальных изменений, 
вызванных длинным рядом факторов: от измене-
ния социально- экономических условий планетар-
ного масштаба до вхождения части государств 
в шестой технологический уклад, где роль чело-
века как с гуманитарной так и с профессиональ-
ной точек зрения существенно меняется. Отсюда 
следует очередной важный вывод, что вопросам 
касающихся изучения профессионального само-
определения должно уделяться особое внимание. 
Кроме того острые проблемы в демографической 
сфере России демонстрируют необходимость со-
хранения российского человеческого потенциала 
и принятия срочных мер по сохранению Народа.

Это следует из того, что стало известно, что 
«общая численность населения России в текущем 
2020 году сократится на 352 500 человек. Такие 
данные содержатся в обновлённом октябрьском 
проекте российского правительства по достиже-
нию национальных целей до 2024 года и на пла-
новый период до 2030 года. Население России со-
кратится на 350 000 человек. Это в 11 раз боль-
ше, чем год назад. При этом прогнозы по убыли 
оказались в два раза выше, чем в предыдущем 
плане властей в августе, когда речь шла только 
о 158 000 человек» [8, с. 65]. Многие независи-
мые источники сообщали, что это максимальное 
значение убыли населения за последние 14 лет. 
Самое масштабное сокращение в последний раз 
было в 2006 году, когда оно составило 373 900 че-
ловек. По сравнению с прошлым 2019 годом ско-
рость сокращения численности россиян возрастёт 
примерно в 11 раз. Сокращение российского насе-
ления достигнет максимума за последние 14 лет. 
И это при активной политики открытых границ для 
мигрантов из сопредельных государств и присое-
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динении Крыма. Фактически речь идет о вымира-
нии населения.

Актуальные научные наблюдения демонстри-
руют нам, что наиболее ярко самоопределение 
личности актуализируется в старшем подростко-
вом и раннем юношеском возрасте (Л. И. Божо-
вич, И. С. Кон, Н. С. Пряжников И. В. Дубровина, 
М. Р. Гинзбург, и др.). Например, Н. С. Пряжников 
профессиональное самоопределение рассматри-
вает как «осознанное и самостоятельное нахож-
дение человеком не только смысла выполняемой 
работы в конкретной социально- экономической 
и культурно- исторической ситуации, но и всей жиз-
недеятельности. Главная цель профессионально-
го самоопределения это формирование внутрен-
ней готовности личности к самостоятельному по-
строению, корректировке и реализации перспек-
тив своего развития» [9, с. 46].

Профессиональное самоопределение, бази-
рующееся на потребностях в самоактуализации 
и самореализации, является важной характери-
стикой социально- психологической зрелости лич-
ности старшеклассника и способствует осознан-
ному и самостоятельному осуществлению страте-
гии выбора профессии. А как известно выбор сво-
ей профессии является одним из базовых и важ-
нейших выборов человека, с которым он сталки-
вается в своей жизни.

Профессиональное самоопределение, если 
не в полном объеме, то в значительной степени 
позволит решить проблемы формирования соци-
альной готовности выпускников школ-интернатов. 
В связи с этим мы рассматриваем профессио-
нальное самоопределение в контексте социализа-
ции личности воспитанников образовательных уч-
реждения интернатного типа.

На основе вышеприведенного теоретического 
базиса можно провести ранжирование социаль-
ных лакун и классифицировать основные деструк-
ты социальной профессиональной ориентации 
подростков.

Первая лакуна (проблемная область- модель) 
в наименьшей степени подвержена затруднени-
ям в вопросах профессионального самоопреде-
ления подростков –  это полная классическая се-
мья со средним уровнем дохода (по российским 
мерка) при наличии хотя бы одной бабушки ли 
дедушки как субъекта воспитания. В данном слу-
чае ребенок получает максимально возможный 
объем информации относительно своего буду-
щего развития. Подросток участвует в беседах 
с представителями старшего поколения, имеет 
возможность задавать вопросы и получать на них 
достаточно аргументированные ответы. Подро-
сток имеет возможность соотнести полученную 
информацию с реальным положением дел, оце-
нить перспективность своей первоначальной жиз-
ненной и профессиональной стратегии, отметить 
возможные проблемы и «подводные камни». Счи-
таем данную модель наиболее адаптивной и при-
менимой для российской ментальности. Плюсы 
данной модели заключаются в наибольшей взве-

шенности и оправданности выбранного решения, 
возможности глубокого обсуждения тематики, се-
рьезного уровня контроллинга со стороны родите-
лей. Кроме того обеспечивается баланс на уровне 
«затраты- результат» т.е. речь идет о том, что у ре-
бенка формируются адекватные реалистичные 
ожидания совместимые с практическими (соци-
альными, экономическими, финансовыми и др.) 
возможностями родителей. Среди социальных де-
структов в этой модели можно отметить потенци-
альную вероятность низкого уровня социального 
опыта родителей и стремление чрезмерного на-
вязывания родительского видения мечты своему 
ребенку. Отчасти это нивелируется возможностью 
длительного обсуждения вопросов развития под-
ростка и его профессиональной ориентации.

Втора лакуна (проблемная область –  модель) 
описывается параметрами, когда подросток вос-
питывается в неполной семье т.е. при наличии 
только одного родителя. Причины этого могут 
быть разными от смерти одного из супругов до си-
туации, когда взрослеет в семье пережившей со-
циальную трагедию –  развод.

За 20 лет матерей- одиночек в России стало 
втрое больше. Сегодня это почти треть всех семей 
в стране. «По данным российской статистики, чис-
ло неполных семей в 2019 выросло до 30 процен-
тов, всего их 6,2 миллиона. В стране 5,6 миллиона 
матерей одиночек и 634,5 тысячи отцов- одиночек» 
[10, с. 221]. Как видно почти 90% неполных семей 
составляют семьи без отца. Поэтому логично дать 
краткий обзор проблем, с которыми сталкиваются 
дети, выросшие без отцов. Проблема безотцовщи-
ны является серьезнейшим социальным деструк-
том, оказывающем серьезнейшее негативное вли-
яние на формирования личности подростка, в том 
числе и на формирование профессионального са-
моопределения детей. Кроме того деструкт «без-
отцовщины» имеет целый перечень дополнитель-
ных разрушительных социальных проявлений. 
Весьма информативно это можно показать на ос-
нове анализа зарубежных научных источников, 
а именно:
– 85% детей с асоциальным поведением растут 

в семьях без отца (источник –  Centre for Disease 
Control);

– 70% детей, попадающих в медицинские учреж-
дения, выросли в семьях без отцов (источник –  
US Dept of justice Special Report, 1998);

– 80% детей дошкольного возраста, находящихся 
в психиатрических больницах, воспитывались 
без отца (источник –  Journal of the American 
Academy of Child and Adolescend Psychiatry);

– вероятность того, что подросток будет табако, –  
алкоголе или наркозависим на 68% выше ес-
ли он из неполной семьи (источник –  Columbia 
University, Alcoholism and Drug Abuse Weekly);

– 63% подросткового суицида, совершается деть-
ми, выросшими без отца (источник –  US Bureu 
of the census);

– 85% подростков, находящихся в тюрьмах, росли 
без отцов (источник –  Texas Dept of Corrections);
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– люди, воспитанные в семьях без отца (по срав-

нению с людьми из полных семей) в 20 раз ча-
ще заканчивают свои дни в тюрьме (источник –  
Centre Juvenile and Criminal Justice, Vincent 
Schiharaldi –  What Haliman’s victory means).
Кроме того замечено, что мальчики и мужчина 

выходцы из семей без отца (по сравнению с маль-
чиками из полных семей) в 4 раза чаще нужда-
ются в эмоциональной поддержке и психологиче-
ской помощи, в 14 (!) раз чаще совершают изнаси-
лования, в 10 раз чаще становятся наркоманами. 
А у 71% беременных девочек- подростков отсут-
ствовал отец.

Статистика зарубежных данных весьма и весь-
ма показательна. Однако  кто-то может возразить 
что данные американского общества некорректно 
полностью переносить на российскую действи-
тельность. И это отчасти правильно. Однако сле-
дует признать логичность общего тренда. К то-
му же российскими образовательными, медицин-
скими, социологическими службами подобный мо-
ниторинг не ведется вообще, а значит российская 
педагогика и психология остается без важнейшего 
инструментария познания реальной действитель-
ности.

Третья лакуна (проблемная область –  модель) 
самая кризисная и требующая максимального 
внимания к себе. Речь идет сегменте подростков- 
сирот, многие из которых воспитываются и полу-
чают образование в учреждениях интернатного 
типа. Данный тип проблемной области самый тре-
вожный, находящийся в условной «красной зоне». 
Объясняется это тем, что «подростков- сирот обу-
чающихся в учреждениях интернатного типа чаще 
возникают сложности профессионального выбора, 
которые сопряжены с отсутствием возможности 
учета опыта профессионального становления их 
родителей» [11, с. 43]. Государственная же систе-
ма профессиональной ориентации не может в пол-
ной мере заполнить этот пробел по целому ряду 
объективных и субъективный причин. Погружение 
страны в глубокий финансово- экономический кри-
зис дает питательную почву для активного про-
явления целому фактору социальных деструк-
тов. По мнению ряда исследователей это силь-
но повлияло на нравственную и духовную сферы 
жизни. Крайне низкий уровень государственного 
менеджмента привели к понижению жизненного 
уровня, стабильно высокому уровню безработицы, 
повышению количества алкоголиков, серьезную 
деградацию семейных ценностей и такой безо-
бразный эффект как сиротство детей при живых 
родителях. Также недопустимо высоким остается 
уровень детей, получающих образование в учреж-
дениях интернатного типа.

Такому социальному деструкту как сиротство 
и образование в интернатах сопутствуют такие 
факторы как отсутствие возможности получения 
совета и эмоциональной поддержки, ограничения 
возможности общения, отсутствие должного по-
нимания важности правильного профессиональ-
ного самоопределения, повышение уровня трево-

жности, конфликтности, девиантного поведения, 
склонности к асоциальным моделям поведения 
и криминальным поступкам.

По мнению исследователей О. В. Ярлыковой 
и Е. Г. Ларионовой «…у ребенка из детского дома 
нет представления об отношении к себе со сто-
роны взрослых, они привыкли видеть себя толь-
ко с критической стороны, а это недостаточно для 
адекватной самооценки. Считается, что только 
10% выпускников детских домов определяют своё 
место в жизни, а остальные становятся бомжами 
и алкоголиками». Жизнь и быт подобных подрост-
ков наполнена серьезными противоречиями и от-
сутствием четких перспектив и ориентиров» [12, 
с. 176]. Кроме того, совокупность социальных де-
структов формирует условия для появления за-
держки психического развития подростка –  они 
становятся либо заторможенными, либо проявля-
ют черты чрезмерной акселерации.

Задержка психического развития подрост-
ка –  имеет в своей основе массу причин. Это од-
но из сложнейших явлений которое актуально для 
рассмотрения специалистами разных направле-
ний: психологами, педагогами, специалистами 
в области педиатрии и дефектологии, детской 
неврологии. Сложность представляет определе-
ние и попытка создать системную классификацию 
дефектологических отклонений и выявить особо 
активные деструкты. Кроме того важно понимать, 
что «каждый проблемный ребенок (с задержкой 
психического развития) является уникальной ком-
бинацией психических, психологических и соци-
альных особенностей. Поэтому крайне важно вы-
работать такой подход, который включает в себя 
учет и применение как общих способов исправле-
ния ситуации, так и методов, условно называемых 
эксклюзивными, т.е. индивидуальными, харак-
терными и подходящими для конкретного ребен-
ка, имеющего задержки в психическом развитии. 
Важным представляется выявить основные тен-
денции, характеризующие процесс работы с по-
добными детьми и сильные и слабые стороны, ха-
рактерные для российской специфики» [13, с. 90].

Необходимость дальнейшей детальной и со-
держательной разработки проблемы професси-
онального самоопределения старшеклассников 
особенно в образовательных учреждений интер-
натного типа в контексте социализации вызвана 
следующими противоречиями:
– между уровнем знаний воспитанников в обла-

сти общеобразовательных дисциплин, отдель-
ных трудовых умений и навыков и несформиро-
ванной потребностью применять их на практи-
ке;

– между стремлением найти свое место в жизни 
и отсутствием необходимого социального опы-
та, связанного с ограниченным доступом к мно-
гообразной системе общественных отношений;

– между желанием занять более высокое поло-
жение в обществе, быть материально незави-
симым и нежеланием продолжать учебу после 
получения базового или среднего образования.
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Для решения проблемы в рамках нашей иссле-
довательской деятельности необходимо разрабо-
тать «воспитательную технологию социального 
становления воспитанников образовательных уч-
реждений интернатного типа» [14, с. 82]. Должны 
быть определены цели, задачи, определены кри-
терии и условия развития личности ребенка для 
каждого возрастного периода. В воспитательной 
деятельности педагогического коллектива целе-
вая установка носит ступенчатый характер и раз-
личные по времени задачи отражают пошаговое 
движение в следующих сферах:
– в процессе обучения: результатом такой дея-

тельности должен стать усвоенный детьми раз-
нообразный социальный опыт для последую-
щей самоактуализации и самореализации лич-
ности;

– в сфере жизнеобеспечения: воспитанники 
должны получить определенный багаж умений 
и навыков, который поможет им организовать 
свой быт и семейную жизнь в будущем;

– во внеучебной сфере: результатом данной де-
ятельности должна стать реализация детьми 
своих талантов и продуктивных творческих 
способностей;

– в сфере подготовки к самостоятельной жизни: 
данная деятельность включает умение воспи-
танников проектировать процесс профессио-
нального самоопределения и социального са-
моразвития личности.
В результате реализации технологии социаль-

ного становления воспитанников образователь-
ных учреждений интернатного типа выпускники 
смогут достичь требуемого для их возраста уров-
ня психофизиологического развития, воспитанно-
сти, овладеть определенными социальными навы-
ками, быть готовыми к профессиональному и лич-
ностному самоопределению, а влияние социаль-
ных деструктов этой сферы будет сведено к мини-
муму.
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SOCIAL DESTRUCTIONS OF PROFESSIONAL 
SELF-DETERMINATION OF CHILDREN BROUGHT 
UP IN SINGLE- PARENT FAMILIES AND ORPHANS: 
PROBLEMS AND WAYS TO SOLVE THEM

Soldatova O. D., Maksimova E. Y., Martynov O. V.
Stavropol State Pedagogical Institute, branch in Essentuki

This paper reveals the essence and issues of basic prevention of 
social destruction in the field of professional self-determination of 
children raised in single- parent families and orphans. Based on the 
analysis of a wide list of literature, regarding issues of personality 
development and the formation of professional self-determination, 
factors blocking this process, as well as taking into account expert 
opinion, a wide range of issues related to the process of harmonious 
development of the individual and his professional self-determina-
tion were considered. Such a specific concept as «social destruct» 
is highlighted, a classification of the types of problematic lacunae 
in a person in adolescence is carried out, a general overview of the 
development of this direction in Russian pedagogy and psychology 
is given. Considered in general terms, the difficulties facing the Rus-
sian pedagogical and psychological scientific school in the field of 
overcoming social destructions.

Keywords: destruct, destruction, system, lacuna, model, modeling, 
professional self-determination, upbringing, rules, traditions, devel-
opment, reason, delay, education, violation of cognitive processes, 
pedagogy, psychology, technology, society.
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