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данного понятия. В то же время недостаточно изученной остается проблема развития самокон-

троля как способа оптимизации деятельностных и поведенческих характеристик личности.  

Опираясь на полученные результаты исследования, нами была разработана программа 
развития самоконтроля у обучающихся ПТУЗов и ССУЗов, ориентированная на формирование 
у них умений контролировать собственное поведение и деятельность со стороны эмоциональ-
ной, когнитивной и волевой составляющих самоконтроля. Основная идея и ценность разраба-
тываемой программы заключается в дифференцированном подходе к формированию групп 

обучающихся с учетом их биосоциальных характеристик. По содержанию программа развития 
самоконтроля состоит из теоретического и практического блоков, реализуемых поэтапно.  

Первый, теоретический блок включает такие направления работы, как психологическое 
просвещение и консультирование обучающихся, педагогов и родителей по вопросам специфи-

ки и развития самоконтроля. В данном блоке сделан акцент на получение обучающимися ос-
новных теоретических знаний о самоконтроле, его составляющих и выполняемых им функциях 

в различных ситуациях жизнедеятельности; повышение уровня профессиональной компетент-
ности педагогов и консультирование родителей по вопросам развития самоконтроля у обучаю-

щихся. Используемые методы и формы реализации программы (лекция, беседа, консультиро-

вание, круглый стол) направлены на актуализацию у педагогов и обучающихся знаний по про-

блеме самоконтроля. По итогам теоретического блока составляется памятка с рекомендациями 

по развитию самоконтроля для обучающихся, педагогов и родителей. 

Второй, практический блок разработан в форме психологического тренинга и включает 
комплекс упражнений по развитию самоконтроля у обучающихся. Методами реализации прак-

тического блока программы являются: видеоанализ, самоанализ, беседа, консультирование, мо-

делирование, деловые и ролевые игры, групповая дискуссия, мозговой штурм, самовнушение и 

метод обучения самоконтролю посредством выработанной пошаговой программы поведения. 
Работа с обучающимися направлена на решение задач по развитию у них умений и навыков 
использования эмоционального, когнитивного и волевого самоконтроля в различных ситуациях 

жизнедеятельности.  

Таким образом, в настоящее время существует необходимость развития самоконтроля у 

обучающихся как способа осознанной регуляции поведения и деятельности. Именно поэтому к 

числу приоритетных задач можно отнести разработку и внедрение в образовательный и воспи-

тательный процесс программ по развитию самоконтроля у обучающихся. Эффективность дан-

ных программ во многом определяется содержанием, выбранными методами и формами ее ре-
ализации. 

 

Список использованных источников 

 
1 Баданина, Л. П. Анализ современных подходов к организации психолого-педагогического со-

провождения студентов на этапе адаптации к вузу / Л. П. Баданина // Известия Российского государст-
венного педагогического университета им. А. И. Герцена. – 2009. – № 83. – С. 99–108. 

2 Психология саморегуляции в XXI веке / отв. ред. В. И. Моросанова. – СПб. ; М. : Нестор-

Истерия, 2011. – 468 с. 
 

 

Ю. А. Трифонов 
г. Гомель, ГГУ им. Ф. Скорины 
 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ ФУТБОЛЬНЫХ  

БОЛЕЛЬЩИКОВ В УСЛОВИЯХ ОКОЛОФУТБОЛЬНОЙ СУБКУЛЬТУРЫ 
 

Одним из ярких примеров проникновения западной культуры в культуру современной 

Беларуси является околоспортивная и, в частности, околофутбольная субкультура. Возникно-

вение и укрепление околофутбольной субкультуры привело к тому, что и в Республике Бела-
русь вслед за Великобританией и другими странами появились не только футбольные болель-
щики, любители данного вида спорта, но футбольные фанаты и футбольные хулиганы, пред-

ставители которых нередко отличаются крайне агрессивным поведением. Сегодня «фанатское 
движение» стало неотъемлемой частью футбольной жизни. В свою очередь, средства массовой 

информации чаще всего обращают внимание на объединения футбольных фанатов именно  

в связи с нарастающей проблемой околофутбольного насилия. В комментариях обычно  
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подчеркивается, что события, связанные с действиями футбольных фанатов, социально опасны 

и приносят значительный материальный ущерб.  

В нашей стране субкультура околофутбольного сообщества и его характеристики факти-

чески не исследованы с научной точки зрения. В работе социолога В. С. Козловой показано, 

что в советский период в силу известных установок социума и властных структур специальных 

исследований, посвященных проблеме социально-психологического изучения личности фут-
больного фаната практически не проводилось [1]. Как правило, феномен «боления» анализиро-

вался в контексте решения более общих проблем культурной, включая и физкультурно-

спортивную, деятельности населения. Тем не менее, в прессе советского периода все-таки по-

является термин «фанат».  

В научных работах, связанных с изучением футбольных болельщиков и фанатов в пер-

вую очередь ставится проблема делинквентности в рамках околофутбольной субкультуры. Это, 

прежде всего, социологические исследования А. Илле (1999), В. С. Козловой (2005), Т. Б. Ще-
панской (2001), в которых рассматриваются вопросы асоциального поведения личности в тол-

пе. Еще более жестко данная позиция относительно футбольных фанатов и болельщиков заяв-
лена в юридических исследованиях. В криминологических работах А. А. Мейтина (2005),  

Д. В. Деккерта и В. А. Мамедова (2006) субкультура футбольных фанатов рассматривается как 
стимулирующая среда для совершения противоправной и уголовно-наказуемой деятельности, а 
также как плодотворная почва для образования групп с элементами организованной преступности.  

Что касается психологической науки, то проблема футбольного фанатизма и психологи-

ческих особенностей футбольных фанатов только обозначена отдельными работами. В частно-

сти, работа С. В. Медникова посвящена психологическим составляющим агрессивного поведе-
ния футбольных болельщиков [2], Э. Р. Салахетдинова – исследованию личностных особенно-

стей футбольных фанатов юношеского возраста [3], А. Г. Смертин поднял вопрос о формиро-

вании социальной ответственности у футбольных фанатов [4]. Сталкиваясь с проявлениями 

асоциальности в поведении, общество формирует своеобразный социальный заказ социальным 

психологам на изучение проблематики социализации, в частности, в условиях околофутболь-
ной субкультуры. 

Теоретическая неразработанность проблемы околофутбольных явлений отражается и в 
социальной практике организации работы с болельщиками. Футбольный фанатизм не только не 
исчезает как явление, но и приобретает все больший размах. В научной литературе и периоди-

ческой печати причину сложившейся ситуации все чаще видят в погрешностях социализации 

личности [5]. В связи с этим проблема социализации футбольного болельщика в процессе спор-

тивного взаимодействия была избрана в качестве предмета настоящего исследования. При этом 

наш взгляд вовсе не обращен в прошлое, связанное с недостатками семейного, школьного и 

прочего воспитания, а направлен на оценку сложившегося в работе с болельщиками положения 
и возможностей изменения социальной ситуации развития. 

Э. Р. Салатхединов в своей работе рассматривает околофутбольную субкультуру как раз-
новидность молодежной субкультуры, определяет характерные черты околофутбольной суб-

культуры как социального общественного феномена: самоорганизация и независимость от 
официальных (формальных) структур; атрибутика, подчеркивающая принадлежность к той или 

иной конкретной группе; наличие особого мировоззрения, ценностных ориентаций, отношений 

к внешнему миру, поведенческих стереотипов;общая «закрытость» от внешнего мира [3, с. 99]. 

Перечисленные особенности околофутбольной субкультуры создают определенную социаль-
ную ситуацию развития, которая оказывает непосредственное влияние на ее членов. 

В ходе исследования, нами были выделены следующие черты типичного фан-клуба Рес-
публики Беларусь. К ним относятся: отсутствие явного лидера и в целом четкой иерархии, а 
также обязанностей членов клуба, наличие общей цели деятельности, низкий уровень органи-

зованности фанатской субкультуры негативное отношение к правоохранительным органам, 

асоциальная деятельность. 
В нашем исследовании приняли участие члены неофициального фанатского клуба, бо-

леющие за футбольный клуб «Гомель» – 114 футбольных болельщиков, а также 114 человек, не 
относящихся к оклоспортивным субкультурам (не болельщики) в возрасте 21–25 лет. Данные, 
полученные в ходе психологического обследования болельщиков с помощью 16-факторной 

модели личности Р. Кеттелла (форма С), уточняют психологический профиль болельщика сле-
дующим образом. 
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Интеллектуальная сфера. Большинство болельщиков данной категории менее интеллек-

туально развиты и обладают меньшей способностью к обучению. 

Эмоционально-волевая сфера. По характеру футбольный болельщик веселый, очень ак-

тивный, разговорчивый, беззаботный, доверчивый. В своих действиях и решениях может быть 
импульсивен. У него наблюдается повышение самооценки, вплоть до ее неадекватности. Ему в 
большей степени свойственно переоценивать себя, а его самокритичность при этом снижается. 
Он бывает раздражительный, склонный к напряженности, озабоченности и огорчениям, нетер-

пелив, возбудим. Часто откладывает решение сложных вопросов на потом. 

Поведенческая сфера. Во взаимодействии с другими болельщик показывает себя как са-
моуверенный, независимо мыслящий человек. При этом он руководствуется собственными 

правилами поведения, не считаясь с общественным мнением, не анализируя мотивы поведения 
других, но не обязательно играет доминирующую роль в отношении других людей. При этом 

он утверждает свое «Я», враждебен, нетерпим, а иногда и авторитарен. У него наблюдается на-
личие скептицизма, стремление соблюдать существующие принципы, а также иногда склон-

ность к экспериментированию и нововведениям. 

При взаимодействии с окружающими он проявляет себя как обращенный вовне, легкий в 
общении, выражающий свои чувства, авантюрный, социально-смелый, незаторможенный, спон-

танный человек. Интересуется и сомневается по поводу фундаментальных проблем. Этот человек 
доволен тем, что имеет. Предпочитает работать и принимать решения вместе с другими людьми.  

В фанатской субкультуре зачастую наблюдается проявление нравственно деформирован-

ных социальных отношений. Интериоризация такого рода отношений обусловливает формиро-

вание ущербной личности, что проявляется в возникновении стереотипов, оправдывающих лю-

бые источники и способы удовлетворения потребностей и нужд; направленность личности на 
материальные ценности, на приобретение дефицитных вещей, обретающих в силу трудностей 

их удовлетворения свойства сверхпрестижности; обеднении интересов; невыгодности соблю-

дения нравственных принципов; приобретении аморального и преступного опыта. Подобный 

тип личности вступает в конфликт с социальными нормами, что приводит к совершению про-

тивоправных действий. Однако, говоря об асоциальном поведении фанатского движения, мож-

но привести примеры и просоциальных поступков. Поэтому важно определить, какими мо-

рально-правовыми нормами руководствуются футбольные болельщики. 

Исследование морально-правового самосознания и уровня нравственного поведения с 
помощью методики «Справедливость-забота» (автор С. В. Молчанова) позволило выявить 
уровни морального сознания, которые определяют поведение индивида: «Доконвенциальный» – 

51,7 %, «Конвенциальный» – 42,1 %, «Постконвенциальный» – 6,2 %. Показатели говорят о 

том, что футбольные болельщики оценивают поступки, главным образом, по принципу выгоды 

и по их физическим последствиям. Хорошо то, что доставляет удовольствие (например, одоб-

рение); плохо то, что причиняет неудовольствие (например, наказание). Моральные нормы этой 

группы усваиваются и соблюдаются некритично, воспринимаются как истина. Действуя в соот-
ветствии с установленными правилами, становишься «хорошим». 

Доминирование моральных ориентаций «Самоозабоченность» – 57,9 %, «Самопожертво-

вание» – 31,6 %, «Самоуважение» – 10,5 % позволяет сделать вывод о проявлении у футболь-
ных фанатов ориентации на себя, на свои интересы. Они будут в первую очередь стремиться 
обеспечить благополучие себе и своим близким и уже потом думать о других.  

Доминирующие моральные принципы – «Справедливость» (35,1 %), «Забота» (64,9 %). 

Эти показатели говорят о том, что большинство болельщиков допускают нарушение права дру-

гими гражданами. Они считают, что не нужно соблюдать законы или нормы поведения, кото-

рые приносят страдания, неудобства, и оценивают нормы и правила поведения с точки зрения 
их гуманности и нравственности. 

Данные статистического анализа свидетельствуют о том, что футбольным болельщикам в 
отличие от «неболельщиков» свойственны такие черты, как: общительность, конкретное мыш-

ление, эмоциональная устойчивость, доминантность, экспрессивность, низкая нормативность 
поведения, смелость, мечтательность, проницательность, нонконформизм, эмоциональная на-
пряженность, высокая самооценка. Футбольным болельщикам в отличие от «неболельщиков» 

свойственно морально-нравственное поведение, соответствующее доконвенциальному уровню. 

В проведенном исследовании удалось провести оценку личностных характеристик, а также 
особенностей морально-правового самосознания и нравственного поведения болельщика как 
результата социализации в условиях околофутбольной субкультуры.  
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Таким образом, околофутбольная субкультура создает специфические условия для фор-

мирования определенных личностных характеритик и морально-нравственного поведения. 
Стоит отметить, что низкий уровень морального и нравственного сознания, нежелание подчи-

няться общепринятым нормам поведенения и массовость членства в фан-клубах может приво-

дить к ситуациям, подобным тем, что произошли в г. Одесса (Украина). Подобные проишест-
вия побуждают искать пути к ресоциализации футбольных болельщиков.  
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО  

ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
 

Перемены, происходящие в общественно-политической жизни страны за последние деся-
тилетия неизбежно повлекли за собой изменение нравственно-духовных ориентиров, идеалов, 
жизненных приоритетов, содержания всех форм общественного сознания. Современное обще-
ство, ориентированное на максимальное потребление материальных благ и преобразование ок-

ружающего мира для более полного их удовлетворения, породило тип личности интеллекту-

ально развитого и технически образованного, но малоспособного к подлинно человеческим от-
ношениям и духовно отчужденного от мира природы и человеческой культуры. Последствия 
данного явления отчетливо проявляются в системе социальных и межличностных отношений.  

Утрата молодежью традиционных нравственных ценностей, нарушение моральных норм и пра-
вил, проявление форм асоциального поведения актуализируют важнейшую задачу – воспитание 
духовно-нравственной культуры студенческой молодежи. 

Для становления и развития экономики страны необходима подготовка не только квали-

фицированных профессиональных кадров для высокотехнологичных и наукоемких произ-
водств, но и ответственных специалистов, способных к активности, самостоятельности, ини-

циативе, социализации, обладающих высокой нравственностью, духовной культурой, прояв-
ляющих терпимость, уважительное отношение к языкам, традициям и культуре других наро-

дов, умеющих творчески решать различные вопросы и адаптироваться в быстро меняющихся 
условиях. Духовно-нравственное воспитание – важнейший механизм трансляции и воспроиз-
водства культурных ценностей, идеалов и смыслов жизни, форма и содержание которого обра-
зованы историей, философией, психологией, литературой, языком, символикой, традициями.  

В системе образования духовно-нравственное воспитание является целенаправленным 

процессом взаимодействия преподавателей и студентов, направленным на формирование гар-

моничной личности, развитие ее ценностно-смысловой сферы посредством сообщения ей ду-

ховно-нравственных и базовых ценностей. Под «духовно-нравственными ценностями» пони-

маются основополагающие в отношениях людей друг к другу, семье и обществу, принципы и 

нормы, основанные на критериях добра и истины. Применительно к духовно-нравственному 

воспитанию выделяют следующие высшие духовные ценности: индивидуально-личностные; 
семейные; национальные; общечеловеческие. 
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