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Свобода и дефицит времени в аксиологических координатах личности

В условиях дефицита ресурсов индивид или социальная группа неминуемо 
сталкиваются с задачей по оценке приоритетности того или иного блага. С точ-
ки зрения американского психолога Р. Чалдини [3], накопление индивидом но-
вых знаний и полезных навыков происходит, когда индивид находится в ситуации 
осознанного дефицита времени и осознания дефицита имеющихся способностей.

Современные подростки, в отличие от их предшественников, взрослеют 
в перенасыщенной социальной среде, в ситуации, когда возможности или пред-
ложения окружающего мира существенно превышают возможности индивида 
по обработке и освоению предложенного. В связи с этим одной из важнейших 
способностей современного подростка объективно становится способность 
осознанно и целенаправленно выбирать ограниченное количество предлагае-
мых возможностей для выстраивания собственной траектории развития.

Осознанный выбор из имеющегося списка предложенных возможностей — 
это навык, который требует развития и тренировки. Современные молодые люди 
осознают это. Правда, современная среда обучения и воспитания достаточно ред-
ко позволяет этому навыку обучиться. Для отработки и закрепления требуется 
специально созданная перенасыщенная воспитательно- образовательная среда, 
в которой изначально по условию невозможно получить все из предложенного. 
В такой ситуации подросток попадёт в ситуацию выбора, в которой он не просто 
получает то, что захотел, но еще и теряет все остальное, то есть несет ответствен-
ность за собственный выбор прямо здесь и сейчас.

Примерами подобных, специально организованных, перенасыщенных пло-
щадок могут по праву считаться детские и молодежные лагеря и форумные пло-
щадки. Известный советский педагог Олег Семенович Газман [2], автор концепции 
педагогической поддержки, одним из первых начал использовать пространство 
детского лагеря как естественную среду для отработки данного навыка. В по-
следующем данное направление получило развитие в работах и исследовани-
ях Веры Петровны Бедерхановой [1]. Эксперимент, который получил название 
«Летний Дом», стал первой специально организованной площадкой по отработке 
субъектной позиции подростков в процессе собственного самоопределения. Ос-
новной задачей педагогов в данном проекте было помогать воспитанникам в осу-
ществлении собственного выбора. Добиться этого получилось путем отработки 
у педагогов навыков корректировки, постановки и прояснения ЦЕЛИ воспитан-
ников. Проект получился революционным в первую очередь потому, что взрос-
лые не играли больше роль носителей абсолютной истины, они были организато-
рами совместной насыщенной жизни, в ходе которой каждый мог проявить себя. 
«Жители летней деревни», именно так называли себя участники эксперимента 
«Летний дом», получали навык самостоятельного планирования не только своего 
летнего отдыха, но и учились таким образом осознанному планированию даль-
нейшей самостоятельной жизни.



Современной площадкой, способной предоставить подобные условия для 
современных подростков, является Всероссийский проект «Профессиональные 
старты». В настоящий момент проект представляет собой пространство свобод-
ного выбора подростком траектории собственного развития, предоставляя пере-
насыщенную психолого- педагогическую среду. Программа «Профессиональные 
старты», направленная на профориентацию подростков и молодёжи в педагоги-
ческих профессиях, подготовку лидеров общественных организаций, специали-
стов по работе с молодёжью, отвечает стратегическим целям государственной 
молодёжной политики. Программа работает на развитие и реализацию потенци-
ала молодёжи в интересах России и реализуется в рамках приоритетных направ-
лений молодежной политики, таких как вовлечение молодёжи в социальную прак-
тику и её информирование о потенциальных возможностях развития, развитие 
созидательной активности молодёжи, профессиональная ориентация молодежи.

Грамотная профориентация молодого поколения — это один из основных 
запросов общества, результатом которого становится развитие рынка труда, за-
нятость населения, возможность выявления талантов и направление их в наибо-
лее подходящие сферы деятельности.

Система воспитания также в качестве одного из своих приоритетов рас-
сматривает «приобщение детей к социально значимой деятельности для осмыс-
ления выбора профессии».

Выбор профессии — это актуальный вопрос, прежде всего, для подрост-
ков старшего школьного возраста и их родителей. В отдельных школах страны 
в выпускных классах детям преподаётся курс профориентации, также данным 
направлением занимаются педагоги- психологи школ, но как таковой единой си-
стемы профессиональной ориентации детей на уровне школ пока не существует. 
Продолжительность пребывания детей в школе не соотносится со спецификой 
формирования профессиональных интересов, требующих более глубокого по-
гружения и наличия профессиональных проб.

Таким образом, программа «Профессиональные старты», максимально учи-
тывающая все потребности как самой молодёжи, так и процессов модернизации 
всей системы образования российского государства, является актуальным обра-
зовательным продуктом в сегменте дополнительного образования детей.

Программа предоставляет подросткам возможность выстроить в рамках 
смены свою образовательную траекторию, познакомиться с основами аналити-
ческой деятельности, получить опыт участия и организации интеллектуальной, 
творческой, спортивной и иной социально значимой деятельности, научиться вы-
страивать межличностные коммуникации.

Подросток, освоивший методы и способы самостоятельного выбора и са-
мостоятельного планирования, может интенсифицировать процесс собственного 
профессионального или личностного становления. Если человек осознает цель, 
к которой он стремится и понимает, какой путь ему предстоит преодолеть, — он 
ускоряет свое движение к цели. Иными словами, увеличивает плотность своих 
социальных контактов. В современной психологии и социологии это явление 
получило такое название, как феномен уплотнения социального времени. Соци-
альное время — это время социальных контактов и социального взаимодействия, 
а специальные технологии, в том числе психолого- педагогические, позволяют его 
уплотнить, то есть увеличить количество социальных контактов в единицу физи-
ческого времени.



Исходя из вышеуказанных теоретических оснований и учитывая опыт 
предыдущей работы в направлении осознанного самопланирования подрост-
ков, нами был выработан следующий алгоритм работы. Участники эксперимен-
та — подростки, участники тематического проекта «Профессиональные старты», 
в возрасте от 14 до 17 лет. Каждый подросток, приезжая на проект, в первый день 
смены оказывался перед выбором: прожить базовую смену программы или взять 
на себя ответственность за проведенное в лагере время, то есть самостоятель-
но планировать каждый свой день (все, кроме режимных моментов). Стоит сразу 
оговориться, что такая система возможна только в перенасыщенной среде, когда 
количество пространств, предлагаемых подростку, существенно превышает его 
возможности на них попасть и когда данные пространства отвечают его запро-
сам, говоря проще — когда они ему интересны. Логика эксперимента состояла 
в следующем:

— подросток берет на себя ответственность за формирование собствен-
ного пространства развития (или праздного отдыха);

— заполняет свой собственный план на день, не имея опыта и знаний;
— во второй день по рекомендации вожатого посещает семинар по целе-

полаганию и анализу прожитого дня;
— совместно с вожатым анализирует потраченное время, группируя его 

по целевому расходованию, и учится самостоятельно ставить цели на оставший-
ся период;

— на следующем этапе подросток может проанализировать окружающую 
его среду и предложить идеи по ее совершенствованию в соответствии с соб-
ственными потребностями.

Стоит обратить внимание, что корректировка программы может происхо-
дить как в результате включения в этот процесс организаторов, так и через вклю-
чение в программы собственных инициатив участников.

В рамках эксперимента анализу подвергалось соотношение различных со-
держательных блоков, на которые расходовалось время подростков до семинара 
по целеполаганию и после.

Для анализа прожитого времени предлагались следующие целевые груп-
пы:

— полезное время (потраченное на самосовершенствование и развитие);
— бесполезное время (пустые развлечения, активность с нулевой пользой 

для мозга и тела);
— техническое время (сон, еда, уборка и прочие бытовые вопросы).
Анализ планов на день у 300 респондентов показал 30%-ное увеличение 

блока «полезное время» после посещения семинаров по целеполаганию. При-
чем, важно сказать, респонденты отмечали, что шли на осознанное увеличение 
процента полезного времени не только за счет пустого, но и за счет техническо-
го (уменьшая не режимные моменты, а то, что самостоятельно добавляли себе 
в первые экспериментальные дни). Стоит подчеркнуть, что задачей проекта не яв-
ляется интенсификация развития подростка за счет «потери детства». Идея про-
граммы строится вокруг осознанного взаимодействия подростков друг с другом 
и с психолого- педагогической средой. Приведем несколько примеров: например, 
если подросток поставил себе цель — развитие навыков кооперации, то в резуль-
тате самопланирования он может выбрать для себя как занятия на командообра-
зование, так и участие в турнире по волейболу. В данном вопросе вожатому важ-



но помочь подростку осознать все полученные новые способности и провести 
адекватную рефлексию прошедших событий.
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