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С целью изучения особенностей восприятия города молодёжью были опрошены 202 юно-
ши и девушки г. Волгограда: 63 старшеклассника в возрасте 15–17 лет и 139 студентов
различных вузов в возрасте 17–23 лет. Молодым людям предлагалось ответить на во-
прос: «Какие реальные опасности таит для меня город, в котором я живу?» Кроме полу-
чения общей картины объективно существующих опасностей миллионного города, в ре-
зультате опроса были выявлены субъективные опасности социально-психологического
характера. Этот аспект проблемы интересен тем, что предоставляет материал для разра-
ботки содержательной стороны программ социально-психологической поддержки город-
ской молодёжи в летнее время.

Названные участниками опроса городские опасности мы разделили на четыре груп-
пы и систематизировали их в таблице.

Количественные показатели восприятия старшеклассниками и студентами
городских опасностей (%)

��UQ �	 	��	�PO�

��������������� �� ����

� ������
��	�� ����������
��	���	���
�	�
�	���������	���


� �
�
����	 

���!�"	#
�
	���������
�
	��
���$���"	�������	����

����%����	� ��%���	&'() �
�
�	� $������	�*�
����	�����������"

����
��"	!������	�������
+	�
�
$����	� �$����)	� ��+��	
������	��"	�
�
����"	�
�
�,$�	�)	��	����
�
�

������
�
+	-�
���	.�
�	#
+	���� /	���)
�
��	��
�
	
�0�-0�+�"	�
	��������	� �����������������

1
���	�,)	��	
��	���
���	
�������
�
�	��"����
���	��
���
�	� ��������
�
�	���!
��	�
����"	��"

�
�
�,$�	� )
�
�
	���������"	� 
��	�����	�����	� ����$�����"	)��������	��"	�
�
�
�
	%��
����	��
�

� ����
�	� ���
�	�
�
��	� � �����	���
����%�����	�
������	
��	�
�
+	����
�"�	2�����
���	%
	�
�
�

�
����������"	����0��	%��
���
�	��	
���
	���	
�3��	� 
������	�����
�
�	� �����
+	��"	��
�
��"

��
�������
��-�	4
�
���	�-��	
��%�-	��$�	��
	������
���"�
�	���"���	��	��
,	���)�%���
�	��
�
����

������$3��"'�����

��"�'���
��'4���#'5���'4
"�%��$��6�"�
��7���8$%������"'�
����#�#'5���'�'
�'������'
��#�#������#�
#��%�������""�#�
����#�#'5����#�
%"'����'����

����!������"'�' ��%��"�8

9"�!' 	��%!�' �� 9"�!' 	��%!�' ��
�� 5��: �* 5��: ;� 5��: 0� 5��: 21 5��: /�� 5��:

0�� ��1 /0 2�* �2�� �;�; 0/�;

��2 0�� 2 *�0 /0�; �+�/ �2�/

/: ����"���'$����'������"�#�
4��������

�: ����"8�$����'������"8�
����"'�

��* *�0 ;�� ��� /��1 /;�; ���0: ����"8�$�<�'

� ��� 0�� /+�� /0�� �;�* �/�;�: ����"���'$#�������#�
�������"����

/ / � * *�� 2�� /+���: )������'�$����"���' =$���������'�
��6'�� "�>&��"��'5����?$���'�'�'
#��%�������

+�0 / /�0 /�1 ��� 0 ;�0

/++

*: �%@A���'�"8�$��'4���#'5���'�
����"���'

���#�

��#�
�+� 5��:



� 0 �� � � � 	 � � 
 � � � � � �  � � � 
 3/04

Первую, самую многочисленную
группу представляют городские опаснос-
ти противоправного характера. Их
процентное выражение по отношению
к общему количеству составило 51,6%.
Это указывает на потребность молодых го-
рожан в личной безопасности. Согласно
известному в психологии представлению
об иерархии потребностей личности, не-
удовлетворённая базовая потребность
в безопасности и доверии к миру сущест-
венно препятствует творческим проявле-
ниям реализации личностного потенциала
молодых людей. Таким образом, самую
большую опасность для молодёжи пред-
ставляет рост преступности и люди, с ней
связанные.

Вторая группа опасностей связана
с пространством города — состоянием
его экологии и промышленности, дорог
и улиц, жилых домов и коммунального хо-
зяйства и др. (31,6% от общего количест-
ва).

Третья группа городских опасностей
вызвана последствиями проводимой госу-
дарством социально-экономической по-
литики (10,3% всех суждений). Надо от-
метить, что опасности, связанные со сни-
жением качества жизни, не ставятся
испытуемыми в прямую зависимость от
отношения государства к своему народу.
Группа этих объективно существующих
опасностей занимает предпоследнее мес-
то, дальше которого — только субъектив-
ные психологические переживания, обус-
ловленные городской жизнью. Из резуль-
татов опроса следует, что пространство
города воспринимается молодыми людьми
как опасное для жизни и представляющее
угрозу здоровью.
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Переживания, непосредственно не имею-
щие отношения к городскому пространст-
ву как к таковому, мы отнесли в группу
субъективных психологических опасно-
стей. По количеству их меньше других —
6,5% от общего числа. Но это означает,

что каждый десятый из опрошенных нами
молодых людей указывал на наличие у не-
го психологических трудностей. Они име-
ют многочисленные индивидуальные про-
явления, мы объединили их в подгруппы
по основаниям: «переживание», «моното-
ния», «интенсивность, перегрузки». Пер-
вая подгруппа включает суждения об эмо-
циональном переживании негативного со-
циального опыта и отсутствии позитивных
перспектив на будущее. Вторая — содер-
жит указания на однообразие городской
культуры, а третья — на пагубное воздей-
ствие интенсивных межличностных кон-
тактов.

Самую большую подгруппу субъек-
тивных психологических опасностей со-
ставляют эмоциональные переживания
молодых людей по поводу нежелательного
социального опыта — столкновений с про-
явлениями неуважительного отношения,
приставаний и домогательств со стороны
противоположного пола, непорядочности
(«ты им доверяешь, а они просто тебя
использовали»), «подлости и алчности»,
«незаслуженных оскорблений», «грубос-
ти и эгоизма молодых и пожилых», «не-
справедливости», «ограничения свободы
более слабого более сильным», «невоспи-
танности и невежества», «непонима-
ния», «потери друзей» и «оди-
ночества». Острое эмоциональ-
ное переживание описывается
как «болезнь нервов», «депрес-
сивное состояние», с которым
«можно не справиться
и спрыгнуть с крыши при
большом горе».

Отсутствие перспектив
в будущем особенно остро ощу-
щают девушки-студентки. Ис-
пытуемые описывают своё со-
стояние в категориях «безыс-
ходность» и «неуверенность
в завтрашнем дне».

Культурное городское ок-
ружение испытуемыми воспри-
нимается как негативное воз-
действие «цветового и архи-
тектурного дизайна»,

� � � � � � $ 3 � � " ' � � � � О Т Д Ы Х Н А А С Ф А Л Ь Т Е :

К А К И Е О П А С Н О С Т И О Н Т А И Т



� 0 * � � � � 	 � � 
 � � � � � �  � � � 
 3/04

, 
 	 � ) � ) � - � $ - � � � - . (

«унылого пейзажа окраин», «плохой музыки на улицах»,
«скуки» и «отсутствия развлечений по доступным ценам
(клубы, кафе)».

Ещё одну группу субъективных психологических опаснос-
тей составляют так называемые коммуникативные трудности, на-
пример, разрушающее психологическое воздействие «скопления
народа с его проблемами» при «безразличии людей к чужим бе-
дам». Молодые люди указывают на «опасность стресса в обще-
нии с людьми» и «от перенаселения», усматривают для себя
в этом «опасность за психическое здоровье». Среди прочих пси-
хологических тревог отмечается опасение быть вовлечённым
в правонарушение или религиозную секту, страх потерять доку-
менты или деньги, опасность «несамореализованности» и «не-
востребованности индивидуальности».

Субъективные психологические опасности молодёжи свя-
заны с обезличиванием социального общения, переживанием
одиночества в толпе людей и личностной нереализованности.
Необходимо обратить особое внимание на группу психологичес-
ких трудностей, связанных с социальным здоровьем молодого го-
родского жителя. Одновременно с указанием на субъективные
психологические опасности отмечается невозможность спра-
виться с ними собственными силами. Никто из опрошенных не
указал на то, как он преодолевает трудности психологического
характера.
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Отметим некоторые возможности социально-психологической ра-
боты с молодёжью в городе.

В летнее время возрастает роль и значение городских
служб социально-психологической поддержки. Такие службы мо-
гут быть организованы в рамках работы городских и загородных
лагерей для молодёжи — краеведческих, оздоровительных, спор-
тивных и т.п. На базе учреждений образования и культуры может
быть организована работа молодёжных клубов дискуссионной на-
правленности. Наш опыт организации подростково-молодёжного
клуба «Яблоко» на базе центра социальной адаптации областной

юношеской библиотеки позволяет утверж-
дать, что не развлекательная, а именно та-
кая работа больше всего востребована мо-
лодыми людьми.

В содержании работы таких клубов,
центров, служб в настоящее время происхо-
дит переориентация с решения злободнев-
ных проблем подростков и молодёжи в сфе-
ре общения и коррекции поведения на со-
действие установлению и расширению
позитивных связей молодых людей с окру-
жающим миром хотя бы в масштабе микро-
района. Такая работа по своему содержанию
коренным образом отличается от многолюд-
ных праздников с их иллюзией общности,
многократно усиливающей одиночество
и обезличенность молодых людей. Настоя-
щая работа должна носить, с одной стороны,
выраженный социализирующий, а с дру-
гой — неформально-личностный характер.

Предлагаю познакомиться с разрабо-
танной в соавторстве с психологом
И.В. Камышановой креативной игрой —
репетицией социально значимых для моло-
дых людей жизненных ситуаций. Она по-
священа чрезвычайно актуальной для мо-
лодёжи проблеме установления отноше-
ний с лицами противоположного пола.
Игра «Взаимные претензии» успешно про-
водилась как в городских клубах для под-
ростков, так и в условиях загородного ла-
геря для старшеклассников.

«Взаимные претензии»
Сюжетная основа: участники игры —
жители Земли, которой угрожают беспо-
лые «инопланетяне», готовые вторгнуться
на территорию в случае ослабления взаи-
мопонимания между землянами или при
проявлениях вражды между полами.

Цели: развитие представлений уча-
стников о традиционных чертах, свойст-
вах, характеристиках пола; определение
возможностей межполового взаимодейст-
вия и взаимообогащения за счёт приобре-
тения новых знаний.

Методы проведения: групповая дис-
куссия, обсуждение в микрогруппах, груп-
повая экспертная оценка, «мозговой
штурм», информирование.
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Оснащение и реквизит: бланки,
сигнальные карточки для экспертов, коло-
кольчик, предметы для символического
обозначения претензий участников друг
к другу.

Первый этап — ориентация
в ситуации игры и создание
мотивации к работе
Создаются две команды по 4 человека
для активного обсуждения (юноши и де-
вушки отдельно или вместе, по желанию
участников). Для осуществления наблю-
дения за ходом игры и соблюдения пра-
вил избираются или назначаются по же-
ланию эксперты, которые одновременно
являются инопланетянами. Для упорядо-
чения их действий специально разрабо-
тана инструкция, которая выдаётся экс-
пертам-арбитрам.

Остальные участники могут сами оп-
ределять степень своей активности, зани-
мая одну из точек зрения в обсуждении,
включаясь в работу команд при выполне-
нии некоторых заданий. Можно использо-
вать карточки разного цвета для сигнала
наблюдателей о своём отношении к собы-
тиям игры и о желании вступить в разго-
вор (красные карточки — «опасный мо-
мент игры, наносящий ущерб самооценке
и достоинству участников»; жёлтый —
«предупреждение о том, что с этого момен-
та обсуждение может принять неблагопри-
ятный характер»; зелёный — «предложе-
ние помощи, желание высказать идею, вы-
разить поддержку». Для упорядочения
выполнения своих функций (привлечение
внимания к нарушителям правил, инфор-
мирование о степени напряжённости про-
тивостояния двух сторон) арбитры исполь-
зуют колокольчик и специальные карточки
с символическими рисунками.

Во вступительном слове ведущий го-
ворит об издревле существующем сопер-
ничестве полов. В теперешних условиях
традиционное противостояние полов усу-
губляется экологическими и социально-
экономическими условиями, которые ини-
циируют мужчин и женщин к не свойст-
венному для них полоролевому

поведению и различным отклонениям (алкоголизм, наркомания,
токсикомания, сексуальные девиации).

Ведущий сообщает о готовящемся нашествии внеземных су-
ществ. В данной игре эти существа выступают арбитрами, сооб-
щающими играющим о том, какие моменты игры они считают
благоприятными для «вторжения» (ситуации, когда участники
меньше всего готовы к взаимопониманию). Инопланетяне счита-
ют, что не стоит тратить силы и время на выяснение взаимоотно-
шений между полами, а стоит совмещать в себе оба пола или не
иметь никакого. Вместо этого нужно заниматься техническим
прогрессом. Нашу планету они облюбовали для завоевания. Пе-
ред участниками игры стоит вопрос о выживаемости человеческо-
го вида и планеты Земля.

До игры или на начальном
этапе её проведения происходит
выяснение основных претензий де-
вушек и юношей друг к другу. Про-
цедура состоит в выявлении наи-
более часто встречающихся пре-
тензий. При проведении нашей игры
мы обнаружили, что чаще всего девушки счи-
тают, что все юноши:

— грубы и нетактичны — 13% всех высказанных девушками —
участницами игры претензий;

— нахальны и пристают с требованиями сексуальных отноше-
ний — 13%;

— имеют вредные привычки — 13%;
— эгоистичны — 11%;
— лгут и лицемерят — 9%;
— нецензурно выражаются — 8%;
— другие претензии — 25%.

Следует сразу отметить, что измерение эффективности иг-
ры показало, что она воздействует в основном на девушек. Мы
связываем меньшее влияние игры на юношей, с одной стороны,
со свойственной им рациональностью, а с другой — с меньшей
выраженностью претензий к женскому полу. Предъявленные
юношами — участниками игры претензии к противоположному
полу показывают, что девушки:

— зазнаются, много о себе думают — 29%;
— не дают повода для выражения претензий — 23%;
— утратили женственность в её традиционном понимании — 13%;
— имеют вредные привычки (курят, пьют и др.) — 9%;
— проявляют тупость — 8%;
— отказывают в сексе — 8%;
— непостоянны, эмоционально переменчивы — 3%;
— другие претензии — 6%.

Как легко заметить, претензии девушек к юношам более
разнообразны. Девушки недовольны юношами по нескольким

� � � � � � $ 3 � � " ' � � � � О Т Д Ы Х Н А А С Ф А Л Ь Т Е :

К А К И Е О П А С Н О С Т И О Н Т А И Т



� 0 ; � � � � 	 � � 
 � � � � � �  � � � 
 3/04

, 
 	 � ) � ) � - � $ - � � � - . (

более или менее равнозначным аспектам. Юноши чаще или не
имеют к девушкам никаких претензий, или предъявляют одну об-
щую (зазнаются, задаются, много о себе думают), в которую
вкладывают, как показали игровые дискуссии, разные значения.
Суть этой претензии, как мы заметили, состоит в обиде на деву-
шек из-за проявления ими высокомерия и пренебрежения по от-
ношению к юношам, а также в игнорировании их мнений, интере-
сов, прав, запросов.

Выявленные претензии являются материалом для игрового
действия на следующем этапе.

Второй этап — анализ полоролевых представлений уча-
стников игры
На этом этапе игрового действия участники предъявляют к про-
тивоположному полу 2–3 претензии, которые представителям
другой команды предстоит принять к обсуждению и оправдать.
Претензия в игре может быть «материализована» в виде предме-
тов (шахматных фигур разного цвета, дамских и боксёрских пер-
чаток и др.). С каждой оправданной претензией будет устанавли-
ваться взаимопонимание между юношами и девушками, с каждой
неоправданной — понимание будет утрачиваться. От этого участ-
ники становятся более уязвимыми для вторгающихся «иноплане-
тян». Ведущий вводит правила дискуссии, которые помогают под-
держивать разговор по существу, а не сводить его к выяснению
межличностных отношений:

— выслушивать другого полностью и соблюдать очерёдность вы-
сказываний;

— проявлять уважительное отношение к точке зрения другого,
даже если с ней не согласны;

— высказывая частные претензии, признавать положительные
стороны противоположного пола в целом;

— высказывать противоположной стороне доводы, а не обиды
и обвинения или не относящиеся к существу проблемы крити-
ческие замечания.

Целесообразно, чтобы в дискуссию вступал ведущий и при-
водил исторические, статистические или другие данные по теме
обсуждения. В конце игры участникам предлагается выполнить
домашнее задание: вспомнить или выписать из сборника русских
пословиц те, в которых выражается отношение к женщинам
и мужчинам.

Ведущему иногда приходится вмешиваться в ход дискуссии,
чтобы сообщить своё виG дение ситуации или привлечь к обсужде-
нию зрителей. Ему также необходимо информировать участников
по возникающим проблемам, поэтому он должен обладать опреде-
лённой социальной компетентностью. Задача ведущего — оказать
участникам необходимую социально-психологическую поддержку.

Опыт проведённых игр показывает, что приходится прово-
дить специальные мероприятия по активизации работы экспер-
тов. Это может быть дополнительный инструктаж или письмен-

ная инструкция, постоянное обращение
к ним в ходе игры, договорённость о сооб-
щении своего виG дения ситуации после
каждого её этапа.

Первый и второй этапы игры имеют
яркую эмоциональную окраску из-за вы-
раженного противостояния команд участ-
ников. В это время чаще всего нарушают-
ся правила ведения дискуссии, чем пода-
ётся повод экспертам-«инопланетянам»
для вмешательства в процесс обсужде-
ния. Иногда играющие даже передвигают
стулья, увеличивая физическое расстоя-
ние между представителями разных ко-
манд. Дискуссия отличается непредсказу-
емостью поворотов обсуждения и речево-
го поведения участников. Одни моменты
обсуждения могут казаться излишне затя-
нутыми, другие — тупиковыми, третьи
эмоционально переживаются участника-
ми как открытия. Ведущему следует под-
держивать выступающих выражением
благодарности за проявленную актив-
ность и даже за минимальное участие
в дискуссии.

После проведения первого и второ-
го этапов игры уместен небольшой пере-
рыв. Он даст участникам возможность
«договорить» друг с другом, завершить
незаконченную мысль, что-то уточнить,
спросить. В это время актуализируются
свойственные участникам полоролевые
установки или стереотипы межличност-
ного восприятия, которые и становятся
в дальнейшем предметом специального
рассмотрения. Перерыв выступает ещё
и в качестве своеобразного разделения
опыта юношей и девушек на прошлый
и новый.
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Третий этап — определение
отношений участников к своему
и противоположному полу
На третьем этапе игры участникам пред-
стоит определить и выразить по три свой-
ственных своему и противоположному по-
лу положительных и три отрицательных
качества. Для упорядочивания работы
участникам предлагаются специальные
бланки, позволяющие легко соотнести вы-
деленные двумя командами особенности
и качества полов.

Как показывает опыт проведённых
игр, участники отмечают типичные свой-
ства женщин: красоту, нежность, пре-
данность, домовитость, доброту. К ти-
пичным мужским качествам относят силу,
ум, независимость, достоинство, спра-
ведливость и др. Мы обратили внимание
на то, что свойственные каждому полу ха-
рактеристики совпадают в группах, отли-
чающихся доброжелательным отношени-
ем и проявлением уважения друг к другу
в ходе дискуссии. При выполнении этого
задания зрители и даже эксперты включа-
ются в процесс обсуждения в малых груп-
пах. Обсуждение внутри групп обычно
проходит бурно и занимает больше време-
ни, чем было запрошено.

При предъявлении результатов вы-
ступающих просят пояснять, что они под-
разумевают под названным качеством.
Юноши и девушки рады, если отмеченное
ими качество совпадает с названным
в другой группе. Эксперты выполняют ра-
боту по сравнению заполненных бланков.
Все участвующие в игре предлагают гипо-
тезы о причинах совпадения и несовпаде-
ния полученных результатов. Здесь снова
потребуется широкая осведомлённость ве-
дущего относительно различных сторон
рассматриваемого вопроса.

На этом этапе игры создаются ус-
ловия для сопоставления полоролевых
представлений и отношений юношей
и девушек. Обнаружение сходства в вос-
приятии и оценке мужских и женских
качеств снимает напряжение и способст-
вует взаимопониманию между участни-
ками игры.

Четвёртый этап — выбор полоролевого поведения в труд-
ной жизненной ситуации
Как показывает опыт проведения игры, участникам труднее всего
включиться в этот этап. Подведение ведущим итогов выполнения
предыдущих заданий и подробное прояснение предстоящего будет
способствовать скорейшему включению в игру. Участникам пред-
лагается представить себя в какой-нибудь трудной жизненной си-
туации. Предстоит выбрать, какие личностные качества потребу-
ются, чтобы эту ситуацию пережить, и чьими традиционно счита-
ются необходимые для этого качества — мужскими или
женскими? Обычно называют такие мужские качества:

— способность брать ответственность на себя;
— смелость, решительность, храбрость;
— независимость от общественного мнения;
— самообладание, стойкость, способность контролировать си-

туацию;
— рациональность, трезвость ума, реальный взгляд на вещи;
— способность делать выводы из жизненного опыта.

Женскими качествами, помогающими пережить трудную
жизненную ситуацию, молодые люди считают:

— интуитивное, глубокое и тонкое понимание ситуации;
— терпение;
— способность любить и прощать;
— мудрость;
— доброта и способность не озлобиться при неблагоприятных ус-

ловиях;
— сострадание.

Юноши и девушки указывают также свойственные предста-
вителям обоего пола качества личности, помогающие преодоле-
вать жизненные трудности:

— способность находить взаимопонимание с другими людьми;
— способность оказать другому поддержку.

По мере называния качеств они фиксируются на листе бу-
маги, в конце обсуждения этого вопроса проводится подсчёт, ка-
ких качеств названо больше. Соотношение мужских и женских
личностных характеристик бывает различным в каждой игре.

Пятый этап — подведение итогов игры, рекомендации по
её проведению
В большинстве случаев игра работает на сплочение группы. Юно-
ши и девушки говорят о ней как о редкой возможности общения
такого рода, возможности само- и взаимопознания.

Большой интерес для организаторов и ведущих представля-
ют высказывания участников по итогам проведённых игр. Анализ
суждений участников после проведения игры «Взаимные претен-
зии» позволил выделить некоторые аспекты, представляющие для
молодых людей особый интерес.
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В первую очередь отмечается позна-
вательное значение игры: «узнали лучше
противоположный пол», «узнали, что
думают юноши о девушках», «узнал
лучше свой класс». Кроме возможности
получить новое знание и сформировать от-
ношение, участники отмечают практичес-
кую пользу игры для себя: «это может
быть образцом, как в таких ситуациях
поступать, как говорить», «будет лег-
че переносить жизненные ситуации».

Предоставление специальных рекомен-
даций для проводящих игру связано с необ-
ходимостью сделать некоторые предупреж-
дения относительно деликатного обращения
с затронутой темой и позиции ведущего в це-
лом. Ведущий выступает носителем обоб-
щённых человеческих ценностей. Он реали-
зует поиск выходов из ситуации наряду
с другими участниками. Ему необходимы
знания о групповых процессах и способность
работать в условиях общей эмоциональной
напряжённости, оказывая поддержку участ-
никам дискуссий. К нему предъявляются
требования социально-психологической ком-
петентности: умение управлять групповой
дискуссией, осуществлять подачу и приём
конструктивной обратной связи, владеть тех-
никой эмоционального и смыслового пара-
фраза, резюмирования и др. Позиция веду-
щего — это позиция равного и в то же время
толкового взрослого — посредника, экспер-
та, консультанта, психотерапевта.

Нами выявлено также главное требо-
вание к участникам игры: достаточно вы-
сокий интеллектуальный уровень, готов-
ность к решению интеллектуальных задач,
опыт участия в активной групповой рабо-
те. В противном случае у них ярко прояв-
ляются психологические защиты (обычно
в форме рационализации и ухода), разру-
шающие игровое взаимодействие.

Это игровое действие можно прово-
дить как отдельное разовое мероприятие
или включать его в систему других психоло-
гических мероприятий. При проведении иг-
ры «Взаимные претензии» педагогами-вос-

питателями, социальными работниками,
специалистами по делам молодёжи мы счи-
таем участие психолога в ней обязательным.

Об эффективности разработанной
нами игры свидетельствует такой факт.
В течение одного учебного года игра про-
водилась в различных школах Централь-
ного района г. Волгограда около ста раз,
в ней приняли участие более полутора ты-
сяч учащихся 10–11-х классов. Результа-
ты анализа статистических данных по рай-
онам города показали, что среди девушек
Центрального района в возрасте
14–17 лет за это время в два раза умень-
шилось количество обращений по поводу
ранней беременности. При этом на преж-
нем уровне оказались данные по другим
районам. Специалисты проекта объяснили
такое явление высокой эффективностью
проведённых игр.

Кроме содействия полоролевой соци-
ализации старшеклассников и молодёжи,
важное место в деятельности городских
специалистов занимает работа по социаль-
но-психологической поддержке молодых
людей, направление которой можно услов-
но обозначить как «Психология выжива-
ния в городе». Её цель — содействие пост-
роению молодыми людьми взаимоотноше-
ний со «своими» и «чужими»,
в микрорайоне и городе. Такие программы
направлены на анализ и преодоление со-
блазнов девиации (алкоголя, наркотиков,
проституции и других социальных наруше-
ний), на установление границ рискованно-
го поведения.

Современный подход к проблемам
содействия социализации молодёжи в со-
временном городе подразумевает интегра-
цию профессиональной деятельности спе-
циалистов социально-психологических,
медико-педагогических и культурно-досу-
говых учреждений. Целью их совместной
работы становится формирование у моло-
дых людей ценностей здорового образа
жизни и позитивной социальной ориенти-
рованности. НО


