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ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕПРИВАЦИИ КАК ФАКТОРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
СРЕДÛ

Друзь В. А.
Харьковская государственная академия физической культурû

Аннотация. Èçëàãàþòñÿ îáùèå ïîëîæåíèÿ, õàðàêòåðèçóþùèå äåïðèâàöèþ êàê ÿâëåíèå è êàê ïðîöåññ. 
Óêàçûâàåòñÿ íà íåîáõîäèìîñòü ââåäåíèÿ ìåðû äëÿ îöåíêè êîëè÷åñòâåííîé õàðàêòåðèñòèêè âëèÿíèÿ äåïðèâà-
öèè. Äàþòñÿ îñíîâû ïîñòðîåíèÿ îáîáùåííîãî ñåìàíòè÷åñêîãî ïðîñòðàíñòâà äåïðèâàöèîííûõ ïðîöåññîâ. Íà 
îñíîâàíèè ýòèõ ïîëîæåíèé ââîäèòñÿ ìåðà äåéñòâóþùåé äåïðèâàöèè è åå êà÷åñòâåííàÿ õàðàêòåðèñòèêà, ÷òî 
ñëóæèò îñíîâîé ïðîâåäåíèÿ èññëåäîâàíèé âëèÿíèÿ äåïðèâàöèîííîãî âîçäåéñòâèÿ íà ôîðìèðîâàíèå äèíà-
ìè÷åñêîãî ñòåðåîòèïà àäàïòàöèîííîãî ïîâåäåíèÿ.

Ключевûе слова: äåïðèâàöèÿ, ñåìàíòè÷åñêèå ïðîñòðàíñòâà, îðòîãîíàëüíûå èçìåðèòåëüíûå øêàëû.
Анотація. Друзь В. А. Характеристика депривації як фактора освітнього середовища. Âèñëîâëþ-

þòüñÿ çàãàëüí³ ïîëîæåííÿ, ùî õàðàêòåðèçóþòü äåïðèâàö³þ ÿê ÿâèùå ³ ÿê ïðîöåñ. Óêàçóºòüñÿ íà íåîáõ³äí³ñòü 
óâåäåííÿ ì³ðè äëÿ îö³íêè ê³ëüê³ñíî¿ õàðàêòåðèñòèêè äåïðèâàö³¿. Äàþòüñÿ îñíîâè ïîáóäîâè óçàãàëüíåíîãî ñå-
ìàíòè÷íîãî ïðîñòîðó äåïðèâàö³éíèõ ïðîöåñ³â. Íà ï³äñòàâ³ öèõ ïîëîæåíü óâîäèòüñÿ ì³ðà äåïðèâàö³¿, ùî ä³º, ³ ¿¿ 
ÿê³ñíà õàðàêòåðèñòèêà, ùî º îñíîâîþ ïðîâåäåííÿ äîñë³äæåíü âïëèâó äåïðèâàö³éíî¿ ä³¿ íà ôîðìóâàííÿ äèíà-
ì³÷íîãî ñòåðåîòèïó àäàïòàö³éíî¿ ïîâåä³íêè.

Ключові слова: äåïðèâàö³ÿ, ñåìàíòè÷í³ ïðîñòîðè, îðòîãîíàëüí³ âèì³ðþâàëüí³ øêàëè.
Abstract. Druz V. Description deprivation as a factor of educational environmen. Generals are expounded, 

characterizing deprivation as the phenomenon and as a process. Specified on the necessity of introduction of measure 
for the estimation of quantitative description of influence of deprivation. Bases of construction of the generalized 
semantic space of deprivation processes are given. On the basis of these positions the measure of operating 
deprivation and its high-quality description is entered, that serves as basis of lead of researches of influence of the 
deprivation affecting forming of dynamic stereotype of adaptation conduct.

Key words: deprivation, semantic spaces, ortogonal measurings scales.

Актуальность исследования депривации как яв-
ления и процесса определяется тем, что в социаль-
ной направленности развития общества происходит 
резкое расслоение его населения по уровню мате-
риального обеспечения, доступности интеллектуаль-
ного и физического развития, что особенно сказûва-
ется на формировании подрастающего поколения. 
Социальное расслоение общества непременно ведет 
к нарастанию конфликтной ситуации, которая порож-
дает различнûе вариантû и формû ее разрешения, 
что крайне важно учитûвать для дальнейшего управ-

ления развитием социальнûх отношений.
Депривация как явление встречается в самûх раз-

личнûх вариантах и, будучи связана с ограничением 
или лишением чего-либо во времени или пространс-
тве, используется как фактор направленного воз-
действия на построение взаимообусловленнûх отно-
шений. Она может бûть демонстративной – скрûтой; 
реальной – мнимой; осознанной – неосознанной. 
Кроме ýтого, депривация, как всякий процесс, имеет 
характернûе особенности протекания, которûе не-
обходимо согласовûвать с адаптационнûми возмож-
ностями индивидуума.

Кроме ýтого, для измерения влияния депривации © Друзь В. А., 2012
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УПРАВЛІНСЬКІ, ПСИХОЛОÃО-ПЕДАÃОÃІЧНІ, СОÖІОЛОÃІЧНІ ТА ФІЛОСОФСЬКІ АСПЕКТИ ФКІС

необходимо ввести меру ее проявления относитель-
но нормû взаимодействия организма и средû его 
пребûвания и определить о какой депривации идет 
речь – о среднестатистической, региональной, попу-
ляционной или индивидуальной [1].

С ýтой целью в излагаемом материале рассмат-
риваются теоретические основû депривации как 
явления и как процесса, что в большинстве встреча-
емûх работ остается без должного внимания, а в про-
водимûх исследованиях отсутствуют мера исследуе-
мого фактора и обúективная оценка ýффективности 
его влияния на исследуемûй обúект.

Основная задача исследований в ýтом направле-
нии состоит в ознакомлении с теоретическими осно-
вами построения семантических пространств, отра-
жающих упорядоченную структуру депривации, что 
позволяет вводить количественную характеристику 
ее проявления [2].

Цель исследований: найти общие закономер-
ности проявления депривации как фактора образо-
вательной средû в различнûх сферах жизнедеятель-
ности.

Изложение основного материала. Депривация 
как явление достаточно глубоко изучено и не требу-
ет в настоящее время доказательств ее влияния на 
организацию поведения. Как явление, связанное с 
лишением чего-либо, оно существует повсеместно 
в жизнедеятельности с целью положительного и от-
рицательного воздействия в формировании адапта-
ционного поведения. В теории вопроса депривации 
как процесса рассматриваются такие его сторонû, 
как депривация по продолжительности воздейс-
твия – «временная либо постоянная»; по силе прояв-
ления – «полная, либо частичная»; по пространствен-
ной характеристике – «локальная либо повсеместная» 
(по всем или по отдельнûм параметрам). Фактически 
в семантическом трехмерном пространстве «сила – 
время – пространство» определяется характер де-
привации в зависимости от качественной характе-
ристики составляющей ýтот процесс.

Как всякий процесс, депривация имеет свое ди-
хотомическое построение, которое дополняется из-
бûточнûм проявлением и таким же образом вûра-
женное в трехмерном семантическом пространстве 
«силû – времени – пространства». Принцип дихото-
мического построения образовательного обобщен-
ного пространства, состоящего из восьми подпро-
странств, позволяет все многообразие строящихся 
адаптационнûх процессов представить в упорядо-
ченном отношении. Ортогональнûе координатнûе 
шкалû в ýтом случае могут бûть представленû сле-
дующим образом.
По времени: 
ïîñòîÿííîå èçáûòî÷íîå     ïîñòîÿííîå íåäîñòàòî÷íîå
присутствие +1____0____–1   присутствие

По силе проявления: 
ïîëíîå èçîáèëèå +1____0____–1 ïîëíàÿ íèùåòà

По пространственной характеристике: 
ïîâñåìåñòíîå èçîáèëèå +1____0____–1 ïîâñåìåñò-
íàÿ íèùåòà

При построении независимûх (ортогональнûх) 
шкал используются понятия «полное», «повсемест-

ное», «постоянное». В целом, ýти понятия соответс-
твуют «максимально возможному». Обратное ему 
значение соответствует значению «минимально до-
пустимого». В таком случае текущее значение иссле-
дуемого параметра может бûть представлено в отно-
сительнûх безразмернûх единицах (долях единицû 
либо процентах), что достигается следующим преоб-
разованием:

1
minmax

max0 ≤
−
−

≤ іх
,

где õ
³
 – наблюдаемое значение контролируемого 

фактора, а max и min – предельнûе границû области 
его возможного проявления [3].

В таком преобразовании утрачивается значи-
мость абсолютнûх характеристик границ диапазона и 
значения средней величинû. Остается только оценка 
нахождения места положения текущего значения õ

³
 в 

пределах диапазона max – min. Такая форма введе-
ния мерû удобна для оценки мерû депривации ка-
кого-либо из факторов средû относительно средне-
статистического значения. Если необходимо оценить 
многокомпонентную депривацию в целом комплексе 
факторов образовательной средû, то такого рода 
операцию необходимо проделать относительно каж-
дого фактора средû и составить целостную картину 
структурû образовательной средû.

В ýтом случае совокупность всех факторов об-
разовательной средû для обеспечения наиболее 
жизнеспособнûх взаимообусловленнûх отношений 
будет иметь определенное постоянное значение. Ýти 
характеристики принимаются за норму, с которой 
сравниваются избûточность или недостаточность 
присутствия данного фактора в исследуемой обра-
зовательной среде. При ýтом может наблюдаться 
сохранение всех отношений с заданнûм постояннûм 
значением, но на минимально допустимом уровне. 
Аналогичная картина может наблюдаться для всех 
промежуточнûх значений до максимально встреча-
ющихся проявлений исследуемой образовательной 
средû. В диапазоне проявлений постоянства значе-
ний отношений факторов образовательной средû 
можно установить определеннûе вариации значений 
факторов, определяющих оперативнûе адаптивнûе 
изменения, сохраняющие постоянство получения 
одинакового конечного результата, вûступающего 
критерием подобия их взаимодействия. За преде-
лами ýтой вариации, возникающие депривационнûе 
процессû обязательно вûзûвают избûточность дру-
гих факторов, входящих в систему взаимообуслов-
леннûх факторов, что непременно ведет к патологи-
ческим изменениям, снижающим жизнеспособность 
системû и продолжительность ее существования в 
такого рода образовательной среде [4].

Закономерность развития такого процесса мож-
но наблюдать только при наличии упорядоченного 
пространства, отражающего происходящие взаимо-
обусловленнûе отношения. Такие пространства могут 
бûть построенû на базе независимûх ортогональнûх 
шкал. В зависимости от необходимости установления 
интересуемûх связей между исследуемûми пара-
метрами такого рода пространства могут иметь раз-
личную размерность. Дихотомический принцип, ле-
жащий в основе построения управляемûх устойчивûх 
отношений, позволяет в одномерном пространстве 
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построить измерительнûе шкалû, которûе вûступают 
координатнûми осями при построении пространств 
большей размерности. В двухмерном пространстве, 
построенном на независимûх координатнûх шкалах, 
одна из диагоналей вûступает обобщающей характе-
ристикой, отражая статистический принцип получе-
ния одинакового конечного результата.

Аналогичнûй результат наблюдается при постро-
ении трехмерного пространства, в котором также вû-
деляется одна обобщенная диагональ. Если в исполь-
зуемûх для построения трехмернûх семантических 
пространствах не использовались общие дихотоми-
ческие измерительнûе шкалû, то в таких трехмернûх 
пространствах можно вûделить четûре диагонали, 
одна из которûх отражает взаимодействие двух про-
тивоположнûх характеристик – полную по всем пара-
метрам избûточность, влекущую деградацию в такой 
образовательной среде и ее дихотомическое прояв-
ление, вûраженное в полной ограниченности по всем 
параметрам, вûзûвающую деформацию личности. 
Данное пространство депривации отражает все воз-
можнûе вариантû режимов ее проявления.

Качественная основа ýтого процесса слагается 
из трех составляющих его содержания: материально-
го, духовного, физического. Таким образом, имеется 
второе трехмерное семантическое пространство, от-
ражающее упорядоченное представление качествен-
ной организации структурного построения протекае-
мого депривационного процесса.

Сущность функционального содержания опре-
деляется направленностью формирования образо-
вательной средой системû жизнеспособнûх отно-
шений «среда – обúект». Такого рода пространство 
имеет также три составляющие: направленность воз-
действия – шкала «запрещать – разрешать», отража-
ющая возможность осуществлять что-либо, где-либо, 
когда-либо, относительно кого-либо; способ его ре-
гулирования средствами «поощрения – наказания»; 
средства достижения результата формированием 
реакции «избегание – достижение» [5].

В каждом из ýтих трех пространств имеется диа-
гональ, обобщающей характеристики, из которûх 
строится обобщенное трехмерное пространство «де-
привационно-избûточной» образовательной средû, 
в которой формируются жизнеспособнûе «обúектно-
средовûе» отношения. Жизнеспособность ýтих отно-
шений определяется их устойчивостью, надежностью, 
репродуктивностью (обновляемостью), а их реали-
зация определяется поиском успешнûх вариантов 
методом проб и ошибок или «успехом – неудачей», 
что достигается специальной системой контроля 
за формированием жизнеспособности отношений 
«обúект – среда», которая характеризуется как на-
блюдательность, либо внимание. Сам процесс на-
хождения жизнеспособного варианта адаптивного 
процесса характеризуется как творчество [6].

Депривация, как процесс, характеризуется ско-
ростью развития, силой проявления, содержанием, и 
в зависимости от индивидуальнûх особенностей вза-
имодействия обúекта со средой определяются осо-
бенности протекания адаптационнûх возможностей. 
Для вûявления действия депривации на формирова-

ние личности необходимо ввести количественное ее 
измерение, что в свою очередь требует иметь неко-
торûй стандарт, относительно которого оценивается 
степень депривации. Фактически, для оценки депри-
вации необходимо иметь норму взаимообусловлен-
нûх отношений и только на основании сравнительнûх 
характеристик можно говорить о качественном про-
явлении депривационного воздействия и его коли-
чественном вûражении.

Несоблюдение даннûх условий приводит к нару-
шению принципа единства обúекта и средû его су-
ществования. Ãоворить об исключении какого-либо 
фактора из средû или его ограничении и характери-
зовать ýто действие как депривацию – приводит к 
ошибочному результату, так как исходно не бûло ус-
тановлено к какой категории – к положительной, от-
рицательной, либо нейтральной – он относится.

Любой депривационнûй процесс изменяет на-
правленность формирования и силу его проявления 
во взаимодействии с соответствующей образова-
тельной средой. При помещении обúекта в новую 
образовательную среду будет наблюдаться его со-
ответствие ýтой среде в той мере, в какой у него вû-
работаннûе стереотипû поведения имеют успешнûй 
положительнûй перенос и полноту соответствия по 
содержанию их качественной структурû. Сложность 
освоения новой образовательной средû будет за-
висеть от необходимой достаточности подготовки 
для пребûвания в ней обúекта. Если осуществляет-
ся резкий переход из одной образовательной средû 
в другую, то возникающий разрûв в несоответствии 
в начальной готовности создает постоянное ýкстре-
мальное воздействие, вûзûвающее защитную реак-
цию, которая может проявляться в бегстве из ýтой 
средû, покорную подавленность, либо повûшенное 
появление агрессивности в различнûх формах ее 
проявления [7].

Вûводû:
1. Депривация как фактор образовательной сре-

дû является одной из дихотомических составляющих, 
образующих полную шкалу, которую можно предста-
вить как «лишение – избûточность». Ýлемент депри-
вации встречается практически в любûх самооргани-
зующихся процессах.

2. Для оценки величинû проявления депривации 
какого-либо фактора необходимо иметь представле-
ние о его значимости в нормальнûх условиях образо-
вательной средû. Такая оценка должна иметь не толь-
ко количественную характеристику (на сколько), но и 
качественное отражение (в чем).

3. В зависимости от поставленной задачи ис-
следования депривационного явления могут бûть 
использованû различнûе модели трехмернûх се-
мантических пространств и их обобщений, но во всех 
случаях их построения должнû использоваться неза-
висимûе дихотомические шкалû, вûступающие как 
координатнûе оси.

Дальнейшее развитие исследований в данном 
направлении состоит в том, чтобû провести систе-
матизацию представления депривации в различнûх 
областях знаний и отразить общие принципû ее про-
текания как процесса.
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