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Предисловие 

Армавирским государственным педагогическим университетом сов-
местно с УО «Белорусский государственный педагогический университет 
имени Максима Танка», ФГБОУ ВО «Карачаево-Черкесский государ-
ственный университет имени У.Д. Алиева», Таганрогским институтом 
имени А.П. Чехова (филиала) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)», Автономной 
некоммерческой организацией «Центр социально-психологической под-
держки взрослых и детей «Бенну» и Краснодарским Региональным отде-
лением ФПО России была проведена II Всероссийская научно-практиче-
ская конференция с международным участием «Психология 
личностного взаимодействия в современном обществе».  

В сборнике представлены статьи участников II Всероссийской научно-
практической конференции с международным участием, посвященные 
актуальным вопросам психологии личностного взаимодействия в совре-
менном обществе. Приведены результаты теоретических и прикладных 
изысканий представителей научного и образовательного сообщества в об-
ласти психологии и педагогики. 

По содержанию публикации разделены на основные направления: 
1. Актуальные проблемы современной социальной психологии
2. Факторы риска и благополучия развития личности в современном

обществе 
3. Технологии взаимодействия в современных реалиях
4. Психолого-педагогическая поддержка взрослых и детей в современ-

ных условиях. 
Авторский коллектив сборника представлен городами (Москва, 

Санкт-Петербург, Армавир, Белгород, Волгоград, Грозный, Елабуга, 
Ишим, Казань, Калининград, Карачаевск, Краснодар, Липецк, Лысьва, 
Нижневартовск, Нижний Новгород, Новокубанск, Новосибирск, Петро-
павловск-Камчатский, Самара, Таганрог, Уфа, Хабаровск) России и Рес-
публики Беларусь (Горки, Гродно, Минск). 

Среди образовательных учреждений выделяются университеты и ин-
ституты России (Армавирский государственный педагогический универ-
ситет, Балтийский федеральный университет им. И. Канта, Белгородский 
государственный национальный исследовательский университет, Белго-
родский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, 
Волгоградский государственный медицинский университет, Казанский 
(Приволжский) федеральный университет, Казанский государственный 
институт культуры, Камчатский государственный университет имени Ви-
туса Беринга, Карачаево-Черкесский государственный университет 
имени У.Д. Алиева, Кубанский государственный аграрный университет 
им. И.Т. Трубилина, Липецкий государственный педагогический универ-
ситет им. П.П. Семенова-Тян-Шанского, Московский городской педаго-
гический университет, Московское высшее общевойсковое командное ор-
денов Жукова, Ленина и Октябрьской Революции Краснознаменное учи-
лище, Национальный исследовательский Нижегородский государствен-
ный университет им. Н.И. Лобачевского, Нижневартовский государствен-
ный университет, Новосибирский государственный технический универ-
ситет, Пермский национальный исследовательский политехнический 
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университет, Петербургский государственный университет путей сооб-
щения императора Александра I, Российский   государственный гумани-
тарный университет, Российский государственный социальный универси-
тет, Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), 
Самарский национальный исследовательский университет им. академика 
С.П. Королева, Самарский юридический институт ФСИН России, Тихо-
океанский государственный университет, Тюменский государственный 
университет, Университет управления «ТИСБИ», Уфимский юридиче-
ский институт МВД России, Чеченский государственный университет им. 
А.А. Кадырова) и Республики Беларусь (Белорусский государственный 
педагогический университет им. М. Танка, Гродненский государственный 
университет им. Янки Купалы). 

Большая группа образовательных организаций представлена колле-
джем, техникумом, гимназиями, школами, дошкольными образователь-
ными учреждениями и учреждениями дополнительного образования. 

Участники конференции представляют собой разные уровни образо-
вания и науки: доктора и кандидаты наук, профессора и доценты, аспи-
ранты, студенты, преподаватели вузов, учителя школ, воспитатели до-
школьных образовательных учреждений и педагоги дополнительного об-
разования. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим 
уважаемым авторам за активную жизненную позицию, желание поде-
литься уникальными разработками и проектами, публикацию в сборнике 
материалов II Всероссийской научно-практической конференции с меж-
дународным участием «Психология личностного взаимодействия 
в современном обществе», содержание которого не может быть исчер-
пано. Ждем Ваши публикации и надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

Главный редактор 
д-р психол. наук, профессор 

ФГБОУ ВО «Армавирский государственный 
педагогический университет» 

И.В. Ткаченко 
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ПРОБЛЕМА СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
Аннотация: в статье анализируется одна из форм адаптации млад-

ших школьников, а именно социальная. Рассматриваются теоретические 
и эмпирические аспекты адаптации младших школьников в образова-
тельном учреждении. Отдельное внимание уделяется полученным ре-
зультатам проведенного исследования и разработке соответствующей 
профилактической программы. 

Ключевые слова: младшие школьники, социальная адаптация, образо-
вательное учреждение, профилактическая программа. 

Введение 
Проблема адаптации актуальна на протяжении многих десятилетий, 

исследуется во многих науках и отраслях психологии и педагогики. Она 
имеет значение на протяжении всего жизненного пути человека. 

Процесс адаптации направлен на достижение и поддержание подвиж-
ного состояния системы, при этом путём противодействия воздействию 
внутренних и внешних факторов, которые нарушают это равновесие. Со-
временные реалии предъявляют значительные требования к адаптацион-
ным способностям человека, поскольку от степени адаптированности за-
висит успешность деятельности. 

С внедрением Федерального государственного образовательного стан-
дарта второго поколения проблема социально-психологической адапта-
ции младших школьников становится все более актуальной. Это, прежде 
всего, связано с потребностью общества в качественно развитой лично-
сти. Содержание Федерального государственного образовательного стан-
дарта учитывает духовно-нравственное развитие, воспитание обучаю-
щихся и сохранение их здоровья. 

Актуальность исследования, заключается в том, что современная об-
щеобразовательная система определяет личностные, метапредметные и 
предметные требования к результатам обучения, где на всех уровнях про-
слеживается важность процесса социально-психологической адаптации 
младших школьников. 

Начало обучения в школе – серьезное испытание для большинства 
младших школьников, так как у них появляется новый вид деятельности, 
происходит освоение новой социальной роли ученика, в ближайшее 
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окружение входят одноклассники, учителя и школа как большая социаль-
ная группа, следовательно, изменяется уклад жизни. 

Адаптация младших школьников предполагает не только приспособ-
ление к успешному функционированию в образовательной среде, но и 
способность к его дальнейшему личностному, психологическому, соци-
альному развитию. Практически ни у одного ребенка переход от дошколь-
ного детства к школьному обучению не совершается плавно. Ежегодно 
увеличивается число неуспевающих школьников – первоклассников. 

Приходя в школу, большинство из них переживают и волнуются. Пе-
дагоги и родители заинтересованы в том, чтобы младшие школьники как 
можно быстрее и успешнее адаптировались в новой для них среде, без 
ущерба состоянию здоровья, работоспособности и успеваемости в после-
дующие годы, так как в ФГОС НОО большое внимание уделяется укреп-
лению физического, психического и социального здоровья обучающихся 
на ступени начального общего образования. 

Цель исследования: теоретико-методологическое обоснование и эмпи-
рическое исследование социальной адаптации младших школьников в об-
разовательном учреждении. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
исследовательские задачи. 

1. Раскрыть содержание подходов к решению проблемы и сущность 
понятия «адаптация». 

2. Измерить и провести качественный анализ основных показателей 
социальной адаптации младших школьников. 

3. Разработать профилактическую программу для младших школьни-
ков в образовательном учреждении. 

Объектом исследования являются младшие школьники. 
Предметом исследования является социальная адаптация в образова-

тельном учреждении. 
Были использованы следующие методы исследования: теоретический 

анализ литературы по проблеме исследования, сравнение, классификация, 
обобщение, синтез, аналогия. 

Первые высказывания о существовании адаптационных процессов 
принадлежат французскому натуралисту Ж. Бюффону, который в первой 
половине ХVIII в. заявил, что основной механизм приспособления опре-
деляется прямым влиянием условий среды на изменяющиеся организмы. 

Далее уже ко второй половине XVIII в. возник научный термин «адап-
тация», связанный с именем немецкого физиолога Ауберта, использовав-
шим «адаптацию» для характеристики явлений приспособления органов 
чувств человека, выражающегося в адекватном повышении или пониже-
нии чувствительности в ответ на действия раздражителя. Именно мысли 
и идеи Ж. Бюффона, Ауберта стали началом серьезного изучения про-
блемы адаптации, которая в дальнейшем вышла за рамки эволюционной 
теории и общей биологии, стала проникать в медицину, физиологию, пси-
хологию, социологию, а затем и в кибернетику, космонавтику, экологию 
и другие науки. Но основные интересы у физиологов, социологов, психо-
логов различны. 

В зарубежных исследованиях выделяются такие подходы к понятию 
«адаптация», как бихевиористкий (Л. Шаффер, Э. Шобен и др.), 
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гуманистический (А. Маслоу, Г. Оллпорт, Г. Беккер, К. Роджерс), психо-
аналитический (З. Фрейд, А. Адлер, Г. Гартманн, Э. Эриксон и др.), фи-
зиологический, экзистенциальный (В. Франкл), когнитивистский (Ж. 
Пиаже и Л. Фестингер), необихевиористский (Г. Айзенка и его последо-
ватели), интеракционистский (Л. Филипс и Т. Шибутани). 

Таким образом, в зарубежной психолого-педагогической литературе 
адаптацию понимают, как: 

− состояние гармонии и процесс ее достижения под влиянием внешних 
воздействий; 

− взаимодействие личности и среды; 
− приспособление к стрессовой ситуации с помощью защитных меха-

низмов, формирующих личностные новообразования; 
− процесс поиска и осознания смысла ценностей среды, преодоление 

трудностей; 
− использование защитных механизмов для преодоления противоре-

чий и достижения гармонии, равновесия со средой; 
− использование психических механизмов и изменение психики для 

достижения состояния гармонии; 
− интеграция личности со средой через освоение личностью среды, ее 

изменением, созданием благоприятных для эффективной деятельности 
условий. 

Отечественные психологи, опираясь на работы зарубежных классиков 
и развивая их идеи, подходят к изучению проблемы адаптации с позиций 
субъектно-деятельностного (А.К. Абульханова, Н.И. Анциферова, 
А.Г. Асмолов, Л.И.Божович, А.Н. Леонтьев, В. С. Мухина, А.А. Нал-
чалджян, А.В. Петровский, В.А. Петровский, А.А. Реан, С.И. Розум и дру-
гие), системного (Ф.Д. Горбов, Д.Н. Завалишина, В.А. Барабанщиков, 
Б.Ф. Ломова) и системно-деятельностного подходов. 

Таким образом, в отечественной психолого-педагогической литера-
туре адаптацию трактуют как: 

− индивидуальный приспособительный механизм; 
− процесс развития психических функций, создание внешних средств 

для достижения результата, следовательно, овладение собственными ре-
акциями; 

− включение в социальную среду, в систему ее отношений, достиже-
ние гармонии и успешное функционирование в ней; 

− бесконфликтное взаимодействие личности и группы, выражение 
себя; 

− приспособление к проблемным ситуациям и разрушение внутрилич-
ностных конфликтов; 

− процесс разрушения паттернов и формирование новых; 
− взаимосвязанное несоответствие, приводящее к поиску путей дости-

жения равновесия; 
− взаимодействие со средой, где личность изменяет свои ценности, ро-

левые поведения, самоидентифицируется. 
С целью измерения намеченных показателей таких, как уровень 

школьной мотивации, отношение ребенка к школе, уровень школьной 
тревожности, уровень коммуникативности детей, были выбраны 
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следующие методики в соответствии с особенностями младшего школь-
ного возраста. 

Уровень школьной мотивации будет выявлен посредством ан-
кеты Н.Г. Лускановой «Мое отношение к школе», состоящей из 10 вопро-
сов, наилучшим образом отражающих отношение детей к школе и учеб-
ному процессу, эмоциональное реагирование на школьную ситуацию. 
При низком уровне учебной мотивации наблюдается снижение школьной 
успеваемости, ухудшение отношений с одноклассниками, учителями, па-
дение самооценки. 

Для определения отношения ребенка к школе и уровня школьной тре-
вожности будет использована проективная методика отечественных пси-
хологов В.Д. Шадрикова и Н.В. Нижегородцевой «Рисунок школы», ко-
торая позволит с помощью цветовой гаммы, линии и характера рисунка, 
его сюжета, выявить наличие или отсутствие тревоги, отношение к учи-
телю и одноклассникам и в целом эмоциональное отношение к школе. 

Оценка уровня коммуникативности детей будет произведена путем 
определения самооценки посредством методики В.Г. Щур «Лесенка», где 
дети должны поставить себя на ту или иную ступеньку. Данная методика 
позволит выявить системы представлений ребёнка о том, как он оцени-
вает себя сам, как, по его мнению, его оценивают другие люди и как соот-
носятся эти представления между собой. 

Таким образом, опираясь на выше представленный методический ин-
струментарий, было проведено исследование, в котором участвовали 20 
первоклассников. Получены следующие результаты. 

 
Рис. 1. Уровень мотивации по Н.Г. Лускановой 

 

Обработка и анализ результатов исследования уровня мотивации 
младших школьников по методике Н.Г. Лускановой показал, что у 40% 
младших школьников высокий уровень мотивации, которые успешно 
справляются с учебной деятельностью, у 35% – средний уровень, что го-
ворит о положительном отношении к школе, младшие школьники благо-
получно чувствуют себя в школе, у 15% – низкий уровень, они неохотно 
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посещают школу, у 10% – очень высокий уровень, чему характерно нали-
чие высоких познавательных мотивов. 

Далее с помощью методики отечественных психологов В.Д. Шадри-
кова и Н.В. Нижегородцевой «Рисунок школы» был определен уровень 
школьной тревожности первоклассников (рис. 2). 

 
Рис. 2. Уровень школьной тревожности по методике «Рисунок школы» 

 

Обработка и анализ результатов диагностики уровня школьной тре-
вожности по методике «Рисунок школы» показала, у 17% младших 
школьников ярко выраженный страх перед школой,, что приводит к труд-
ностям в общении и учебной деятельности, у 28% – низкий уровень тре-
вожности, то есть у младших школьников сформировано эмоционально 
благополучное отношение к школе и у 56% – некоторая тревога, это свя-
зано с тем, что они впервые находятся в незнакомой для них обстановке. 

Кроме того, был определен уровень коммуникативности по мето-
дике В.Г. Щур «Лесенка» (рис. 3). 

 
Рис. 3. Уровень коммуникативности по В.Г. Щур «Лесенка» 
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Обработка и анализ результатов диагностики коммуникативности по 
методике В.Г. Щур «Лесенка» позволила сделать следующие выводы: у 
15% младших школьников заниженная самооценка, они ставят себя на 
нижние ступеньки либо на все вопросы отвечают: «Не знаю», при этом 
свой выбор не объясняют, у 30% – адекватная самооценка, здесь перво-
классники обдумав задание, ставят себя на 2-ю или 3-ю ступеньку, объяс-
няют свои действия, ссылаясь на реальные ситуации и достижения, а у 
55% – завышенная самооценка, они после некоторых раздумий и колеба-
ний ставят себя на самую высокую ступеньку, объясняя свои действия, 
называют какие-то свои недостатки и промахи, но объясняют их внеш-
ними, независящими от них. 

Такие результаты характерны для их возраста, кроме того, явно откры-
тых конфликтов в классном коллективе нет, также в классе есть дети, ко-
торые некомфортно чувствуют себя в коллективе, им трудно вступать в 
какие-либо взаимодействия с окружающими, что характерно для их воз-
раста и является нормой. 

Для профилактики социальной дезадаптации была использована про-
филактическая программа «Все цвета, кроме черного», целью которой яв-
ляется создание психолого-педагогических и социальных условий, позво-
ляющих ребенку успешно адаптироваться в школьной системе. 

Данная программа предполагает проведение ряда упражнений: твои 
новые друзья; я – школьник; как ты познаёшь мир; какой я – какой ты; я 
и мое здоровье; твои чувства. 

По завершении профилактической программы нами было проведено 
контрольное исследование: 

− общий уровень мотивации по методике Натальи Григорьевны Луска-
новой «Мое отношение к школе» увеличился у 7 младших школьников, 
которые отличаются наличием высоких познавательных мотивов, стрем-
лением наиболее успешно выполнять все предъявляемые школой требо-
вания. Они очень четко следуют всем указаниям учителя, добросовестны 
и ответственны, сильно переживают, если получают неудовлетворитель-
ные оценки или замечания педагога; 

− уровень школьной тревожности по методике Владимира Дмитрие-
вича Шадрикова и Н.В. Нижегородцевой «Рисунок школы» уменьшился 
у 5 младших школьников, у которых сложилось эмоционально благопо-
лучное отношение к школе и учебе, они готовы к принятию учебных задач 
и взаимодействию с учителем; 

− общая самооценка по методике Веры Григорьевны «Лесенка» увели-
чилась у 2 младших школьников, то есть у них самооценка становится уже 
более реалистичной, в привычных ситуациях и привычных видах деятель-
ности приближается к адекватной. 

Таким образом, в рамках статьи «Проблема социальной адаптации 
младших школьников в образовательном учреждении» были сделаны сле-
дующие выводы: 

− социальная адаптация младших школьников – это динамический про-
цесс взаимодействия личности и среды, и важным критерием успешности 
адаптации выступает степень интегрированности личности со средой; 
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− для благоприятной социальной адаптации необходимо поддержи-
вать на высоком уровне мотивацию, коммуникативность и минимизиро-
вать школьную тревожность младших школьников; 

− была разработана эффективная профилактическая программа для по-
вышения степени социальной адаптации. 
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ГУМАНИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ПСИХОЛОГИИ 
Аннотация: гуманистическое движение в психологии основали два 

выдающихся психолога – Карл Роджерс и Абрахам Маслоу. Несмотря на 
то, что этот подход применяется с 1950-х годов, его эффективность до 
сих пор вызывает некоторые споры. В статье кратко рассмотрены 
направления ‒ предшественники гуманистического подхода, в частно-
сти, бихевиоризм и психоанализ; освещаются идеи основателей гумани-
стического направления, а также обсуждаются плюсы и минусы приме-
нения гуманистических методов в психологии. 

Ключевые слова: психология, бихевиоризм, психоанализ, гуманистиче-
ский подход, свобода человека, самоактуализация. 

В начале XXI века в психологическом мышлении доминировали две 
философии: бихевиоризм и психоанализ. Психологи-бихевиористы (ос-
новоположник Джон Уотсон) считали, что в поведение человека и живот-
ного можно объяснить посредством стимула и последующей реакции – 
вознаграждение и наказание заставляют людей действовать определен-
ным образом. Несмотря на то, что идеи бихевиоризма, основанные на эм-
пирическом опыте, оказали большое влияние на научное общество, у этой 
теории есть существенные минусы: 

‒ последователи бихевиоризма исследовали только внешние реакции 
человека, которые представлялись возможным для наблюдения. При этом 
они полностью игнорировали внутренние проявления человека: психоло-
гические и физиологические процессы; 

‒ не учитывалась разница между животными и людьми, их действия и 
поведение исследовались по одной и той же методике; 

‒ не изучались дополнительные факторы -социум, мотивация и психи-
ческий образ, которые также влияют на поступки человека. 

Школа психоанализа, основанная Зигмундом Фрейдом, стремилась 
понять бессознательные мотивы, которые оказывают влияние на поведе-
ние (основатель психоанализа – Зигмунд Фрейд). Психоанализ, как и би-
хевиоризм, внес свой вклад в понимание человеческого поведения, но 
также не включал в себя целостного взгляда на человека. Из основных 
минусов психоанализа можно отметить, длительность терапии (что вле-
чет за собой высокую цену), излишний догматизм и сложность для пони-
мания [1]. 
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Гуманистическая психология возникла в середине 1950-х гг. и допол-
нила бихевиоризм и психоанализ своей направленностью на личность как 
целостную личность. Этот подход также называют феноменологическим, 
что означает, что он касается субъективного опыта человека и того, ка-
ково ему быть самим собой. Это противоречит подходу, используемому 
другими ветвями психологии, которые рассматривают человека объек-
тивно, полагаясь на наблюдателя, чтобы сформировать мнение о состоя-
нии человека. Гуманистический метод направлен на усиление человече-
ских качеств, таких как выбор, творчество, взаимодействие тела, разума и 
духа, а также способность стать более свободным, ответственным, жизне-
утверждающим. Гуманистическая психология предполагает, что: 

‒ субъективный опыт является центральным и основным индикатором 
поведения; 

‒ у человека есть свобода воли; 
‒ поведение животных не является абсолютно точным индикатором 

поведения человека; 
‒ человек стремится к самореализации; 
‒ каждый человек и каждый опыт уникальны и не могут быть экстра-

полированы из групповых исследований. 
Карл Роджерс утверждал, что рост происходит тогда, когда люди стал-

киваются с проблемами, борются за их преодоление и благодаря этой 
борьбе развивают новые аспекты своих навыков, способностей, взглядов 
на жизнь. Кроме того, Роджерс заметил, что у большинства людей про-
блема заключалась в том, что они воспринимали положительное отноше-
ние других как условное, тем самым ставя человека в «условия ценности». 

Этот сценарий создает раскол между «настоящим я» – человеком, ка-
ким он является на самом деле, и «идеальным я» – человеком, которым 
нужно быть, чтобы соответствовать условиям ценности. Как правило, че-
ловек пытается закрыть «пробел» между этими «я», но часто неправиль-
ными способами – преследует цели, которые не приносят удовлетворе-
ния, или искажают взгляд на мир или самих себя. 

В гуманизме это самоощущение называется «самоконцепцией», кото-
рая состоит из трех компонентов: 

‒ представление о себе – наше представление о самих себе; 
‒ самоуважение или самооценка – это то, насколько мы ценим себя; 
‒ идеальное «я» – какими мы хотели бы быть. 
Абрахам Маслоу разработал идею человеческих потребностей и со-

здал иерархию, согласно которой потребности расположены в виде пира-
миды (базовые находятся в основании). Теория Маслоу предполагает, что 
у людей есть потребности, которые имеют приоритет над другими и 
должны быть удовлетворены, прежде чем можно будет достичь других 
уровней удовлетворения. Маслоу предположил, что те, кто удовлетворил 
свои основные потребности, могут стать самоактуализирующимися 
людьми, которые полностью реализуют свой потенциал. Иерархия может 
меняться, и в действительности границы между потребностями бывают 
размыты и подвижны [2]. Если человек в течение длительного периода 
времени не удовлетворяет свои потребности, это может привести к «фик-
сации». Например, если кто-то часто подвергался физическому насилию, 
это может привести к беспокойству по поводу насилия еще долгое время 
после того, как оно прекратилось. 
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Достичь самореализации не так сложно, как может показаться. Маслоу 
считал, что самореализация может быть измерена пиковым опытом и до-
стигнута с помощью творческих успехов, спорта, учебы или корпоратив-
ной среды лидерства. Чем больше человек испытывает радости, удивле-
ния или любопытства, тем больше он самореализуется. Изучая истории 
успеха таких людей, как Авраам Линкольн и Альберт Эйнштейн, Маслоу 
определил характеристики людей, достигших состояния самореализации: 

‒ они правильно воспринимают реальность и себя в ней; 
‒ сосредоточены на решаемой проблеме; 
‒ не эгоцентричны; 
‒ объективны; 
‒ креативны; 
‒ имеют глубокие отношения с несколькими людьми; 
‒ много пиковых впечатлений; 
‒ высокие этические и моральные нормы [3]. 
Маслоу считал, что, если взрослой жизни, вы сохраняете детское вос-

приятие жизни, полное удивления и любопытства, пробуете новые вещи, 
идете на риск, готовы совершать ошибки и берете на себя ответствен-
ность – вы можете достичь самореализации. В виду того, что гуманисти-
ческая психология сосредоточена вокруг идеи личности – достижение ко-
нечной ступени иерархии Маслоу будет у каждого свое. 

Гуманистический подход не использует стандартную научную мето-
дологию из-за акцента на субъективный опыт. Таким образом, экспери-
ментирование не включено в методы исследования, вместо него исполь-
зует качественные методы. Например, использование неструктурирован-
ных интервью, открытых анкет и дневниковых записей. Эти методы по-
лезны для тематических исследований – выяснения того, как люди ду-
мают и чувствуют. Гуманистический подход заложил основу для несколь-
ких новых инициатив, например, позитивной психологии (основатель 
Мартин Селигман) или психологии коучинга, которая также связана с ре-
ализацией потенциала. 

Недостатки гуманистической психологии включают в себя неспособ-
ность помочь клиентам, страдающим от серьезных проблем и зависи-
мость от обобщений (например, иерархия потребностей Маслоу является 
чрезвычайно обобщенной). Гуманистическая психология не учитывает 
людей, действующих вопреки своим интересам – это ставит терапию в не-
выгодное положение по сравнению с другими методами. Кроме того, 
предоставление клиентам возможности думать самостоятельно может 
сбивать с толку тех, кто на это не способен. Точно так же их клиенты мо-
гут чувствовать разочарование, потому что им не будут предоставлены 
объяснения их проблем. 

Однако цели гуманизма остаются такими же актуальными сегодня, как 
и в 1940-х и 1950-х годах, а гуманистическая психология продолжает рас-
ширять возможности людей, увеличивать их благосостояние, подталки-
вать к реализации своего потенциала и улучшать сообщества во всем 
мире. 
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определения идентичности и кризиса идентичности. Представлено опе-
рационализированное понятие кризиса идентичности, которое позволило 
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ветствующими диагностическими показателями. Кратко описана про-
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Представления о человеке, как о существе, которое активно взаимо-
действует с окружающей реальностью, не только реагируя на внешние 
раздражители и адаптируясь под изменяющиеся условия, но и преобразуя 
действительность, подстраивая саму среду под свои собственные потреб-
ности и нужды, отражают суть привычного в психологии подхода к чело-
веку как к субъекту взаимодействия с миром. 

Иерархическая структура субъекта представлена такими конструк-
тами как организм, индивид, личность, индивидуальность. Привычным 
для нас является рассмотрение личности как носителя социальных 
свойств, и с этой точки зрения понятие идентичности – это поле психоло-
гии личности и социальной психологии. 

Еще Э. Фромм предложил различать персональную и социальную 
идентичность, подчеркивая противоречивый процесс становления лично-
сти и индивидуальности: так в процессе индивидуализации, обособления 
от мира других людей и природы в целом, человек приходит к персональ-
ной идентичности, социальная же идентичность формируется в резуль-
тате удовлетворения базовой потребности принадлежности, необходимо-
сти чувствовать себя частью общества с его идеями, ценностями, стрем-
лениями и стандартами. В таком случае идентичность является необходи-
мым инструментом, позволяющим человеку быть субъектом своей жизни. 
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Если представить идентичность как нечто стабильное, достигнутое и 
сформированное однажды, то рано или поздно человек с подобной иден-
тичностью не сможет адаптивно функционировать в обществе, испыты-
вая затруднения не только во взаимодействии с другими людьми, но и в 
понимании самого себя и смысла жизни в целом. Идентичность – это то, 
что определенно обладает более устойчивым ядром, но при этом посто-
янно находится в динамике, реагируя на изменения в жизненной ситуации 
индивида. Развитие идентичности, ее формирование и изменение, пере-
ход (ожидаемый или вынужденный в силу изменившихся условий жизни) 
на новый уровень часто, как и другие психические явления подобного 
рода, сопровождается кризисным этапом. Взрослея, человек в определен-
ные возрастные периоды переживает кризисы, в результате которых фор-
мируются психические новообразования, необходимые для перехода ин-
дивида на другой, более высокий уровень взаимодействия с окружающей 
реальностью. 

Кризис идентичность можно рассматривать как ответ индивидуально-
сти на новые реалии жизни, требующие пересмотра привычных социаль-
ных ролей и представлений о себе и своих способностях. В этом смысле 
стремительные изменения в современном обществе формируют такие 
условия, в которых человек вынужден довольно часто корректировать 
сформированный образ «Я» и виденье своей роли в обществе. В связи со 
сложившейся на сегодняшний день социальной, политической и экономи-
ческой ситуацией как в нашей стране, так и за ее пределами, актуальность 
данной проблематики не вызывает вопросов. 

Рассмотрением проблематики кризиса идентичности занимались мно-
гие ученые (Г.М. Андреева, О.А. Тихомандрицкая, Е.П. Белинская, 
К.А. Абульханова-Славская, Т.Г. Стефаненко, А.Н. Татарко, А.Л. Журав-
лев, В.А. Ядов, Г.Г. Дилигенский и др.). Наиболее привычным полем для 
изучения особенностей переживания кризиса идентичности выступают 
этнические, гражданские, профессиональные, возрастные, гендерные и 
психологические категории (А.А. Водяха, Д.И. Савельев, И.А. Дружи-
нина, Т.С. Колябина и др.) [1–3]. Чаще описание феномена кризиса пред-
ставлено работами в области социальной психологии: классическое пред-
ставление о нем предполагает наличие нарушения самоидентификации 
относительно принадлежности индивида той или иной социальной 
группе. На сегодняшний день кризис идентичности начинает рассматри-
ваться как более сложное состояние, затрагивающее практически всю 
структуру индивидуальности. Именно поэтому операционализация рас-
сматриваемого понятия необходима, и первым шагом на пути к выполне-
нию данной задачи становится осмысление ключевой категории «иден-
тичность». 

Э. Эриксон в своих работах указывал на важность включения времен-
ного аспекта в рассмотрение проблемы идентичности [9], эта идея нахо-
дит свое подтверждение и в основных тезисах, представленных различ-
ными учеными, изучающими особенности идентичности личности (У. 
Джеймс, К. Герген, И.С. Кон, Н.Л. Иванова, Г.М. Андреева, В.В. Нуркова, 
М. Синнирелла, Е.П. Белинская, О.А. Тихомандрицкая, Р. Харре, О.В. Лу-
кьянов). Взяв за основу идею темпоральности идентичности, мы характе-
ризуем ее как результат и длящийся процесс самоопределения личности в 
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поле пространство-время, определяющие взаимозависимость и взаимодо-
полняемость социального и личностного опыта в процессе саморазвития 
[2, с. 92]. 

Одной из основных характеристик идентичности на современном 
этапе развития человеческого общества выступает ее неустойчивость, 
маргинальность (В.А. Ядов). Подобное качество позволяет быстро реаги-
ровать на изменяющиеся условия жизни, но важно отметить и сопутству-
ющие отрицательные последствия маргинальной идентичности, пред-
ставляющие собой разрушение социальных связей и беспорядочную 
смену нестабильных социальных самоидентификаций [10]. Рассмотрение 
феномена идентичности в таком ракурсе, позволяет сделать вывод о том, 
что переживание кризиса идентичности выходит за пределы каких-либо 
возрастных, гендерных, профессиональных и др. особенностей индивида: 
социально-культурная ситуация, сложившаяся на сегодняшний день, дик-
тует необходимость постоянного пересмотра, перестройки и динамиче-
ских изменений в процессе самоидентификации человека. 

Кризис идентичности: 
а) определяется контекстом жизненной ситуации, когда сложившаяся 

идентификационная система личности не соответствует новым реалиям 
окружающей действительности [1; 4; 5; 8]; 

б) представляет собой процессуально-динамическое состояние, пере-
живание которого ведет к разрешению породившего его несоответствия [5]. 

На наш взгляд, современные исследования в поле проблемы кризиса 
идентичности не придают достаточной значимости временному аспекту 
идентичности как интегрирующего в себе все возможные социальные и 
личностные позиции. Кризис идентичности, прежде всего, проявляется в 
нарушении системы взаимосвязей между образом себя в прошлом, 
насто-ящем и будущем [6, с. 14]. Именно это обусловливает 
неспособность че-ловека ориентироваться в своей жизни и связывать в 
целостную линию свой жизненный путь. Интегрированная, 
позитивная идентичность наблюдается тогда, когда «Я в прошлом», «Я 
в настоящем» и «Я в буду-щем» человека находятся на одной смысловой 
и ценностной линии и объ-единены большим количеством взаимосвязей. 
Еще одним не менее значи-мым признаком кризиса идентичности 
выступает изменение ценностно-смысловой сферы, нарушение общей 
осмысленности жизни. Показателем кризиса выступает так же 
социальная и внутриличностная дезинтеграция человека, проявляющаяся 
в дисгармоничном отношении с собой и социу-мом как на макро, так и 
на микроуровне [6, с. 100]. 

Проблема операционализации кризиса идентичности, как переживае-
мого субъектом процесса трансформации существующей идентичности, 
прежде всего связана со сложностью его выявления. В рамках проведен-
ного нами диссертационного исследования было предложено операцио-
нальное определение кризиса идентичности как процессуально-динами-
ческого состояния, заключающегося во временной и пространственной 
дезинтеграции личности, вызванной конфликтом между той жизненной 
ситуацией, в которой находится человек, и его идентификационной систе-
мой или идентичностью, которая на данный момент не может эффективно 
выполнять свою адаптационную функцию. Кризис идентичности 
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проявляется через нарушения тождественности образа «Я» во времени, 
изменения ценностно-смысловой сферы и неконструктивное самоопреде-
ление в социальном и личностном плане [2]. Указанные выше сферы про-
явления кризиса и выступают в качестве критериев, позволяющих диагно-
стировать данное состояние у человека. 

В качестве диагностических показателей указанных выше критериев 
мы предлагаем использовать шкалы и ключевые индексы следующих ме-
тодик: техника репертуарных решеток (авторский вариант А.В. Серого, 
М.С. Яницкого), тест смысложизненных ориентаций Д.А. Леонтьева, тест 
«Личностная и социальная идентичность» (ЛиСи) А.А. Урбанович. 

Соотношение выделенных критериев и используемых нами диагно-
стических показателей отражены в таблице 1. 

Предложенное выше решение для операционализации кризиса иден-
тичности было применено нами в диссертационном исследовании  
[2, с. 122–146]. На основании выделенных показателей по данным общей 
выборки (288 человек от 18 до 24 лет) был проведен кластерный анализ, 
что позволило разделить общую выборку на две группы: первую экспери-
ментальную граппу составили 173 человека (43 юношей, 130 девушек), 
вторую – 106 человек (28 юношей, 78 девушек). По результатам кластер-
ного анализа некоторые респонденты не попали ни в одну из сформиро-
ванных групп и были исключены из исследования. 

Таблица 1 
Критерии и показатели переживания кризиса идентичности 

Критерий Диагностический показатель Описание показателя 
Нарушение 
тождественности 
образа «Я» во 
времени 

Техника репертуарных решеток 
(авторский вариант А. В. Серого, М. С. Яницкого) 
Величина идентификации 
элементов «Человек, чья 
жизнь менее осмысленная», 
«Я в прошлом», «Я в 
настоящем», «Я в будущем», 
«Человек, чья жизнь 
осмысленна», взаимосвязь 
данных элементов 

устойчивость 
идентификации 
взаимосвязь образов 
«Я» во времени, 
локализация «Я» в 
конкретном временном 
модусе  

Нарушение 
тождественности 
образа «Я» во 
времени 

Коэффициент близости 
элементов 

дистанция между 
образами «Я» в 
прошлом, настоящем, 
будущем, «идеала», 
«антиидеала», 
характеризует 
направленность 
процесса 
идентификации 

Изменения в 
ценностно-
смысловой сфере 

Индекс Бири, 
индекс связанности 
В. Крокетта 

характеристика 
когнитивной 
сложности, показывает 
наличие или отсутствие 
слившихся конструктов 
(смыслов) 
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Окончание таблицы 1 
Тест смысложизненных ориентаций Д. А. Леонтьева
«Цели в жизни», 
«Процесс жизни», 
«Результативность жизни» 

Специфика 
смысложизненных 
ориентаций человека 

Социальная и 
личностная 
дезинтеграция в 
различных 
сферах 
жизнедеятель- 
ности 

Тест «Личностная и социальная идентичность» (ЛиСи) 
А. А. Урбанович 
Ср. значения по шкалам 
социальной идентичности 
Ср. значения по шкалам 
личностной идентичности 

Степень 
дисгармонизации и 
дезинтеграции 
личности в различных 
сферах жизни 

Сравнительный анализ, проведенный по указанным выше показате-
лям, между сформированными выборками показал наличие статистиче-
ски достоверных различий по всем параметрам [2, с. 122–146]. 

Перевод количественных показателей в качественные данные позво-
лил нам составить описание сформированных выборок с точки зрения 
особенностей переживания или, наоборот, отсутствия переживания кри-
зиса идентичности. В таблице 2 представлен сравнительный анализ пси-
хологических особенностей людей, находящихся в различных состояниях 
переживания кризиса идентичности. 

Таблица 2 
Сравнительный анализ психологических особенности людей, 

переживающих кризис идентичности 

Критерии 
Состояние  

переживания  
кризиса идентичности 

Отсутствие переживания 
кризиса идентичности 

1 2 3
социальная и 
личностная 
интеграция/
дезинтеграция в 
различных сферах 
жизнедеятельности 

Более низкий уровень 
интеграции различных 
социально-личностных 
позиций в целостный 
образ «Я». 
Ведущую роль в 
процессе 
идентификации играет 
сфера межличностного 
общения 

Осознание принадлежности 
к определенной социально-
личностной позиции/роли. 
Более интегрированный и 
целостный образ «Я», 
включающий все 
идентификационные 
элементы, локализованные 
в различных временных 
модусах. 
Внутренний мир становится 
одной из ведущих сфер 
самоопределения 
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Окончание таблицы 2 
1 2 3 

изменения в 
ценностно-
смысловой сфере 

Перестройка в 
структуре ценностно-
смысловой сферы: при 
высоком уровне 
когнитивной 
сложности структуры 
смысловой сферы 
наблюдается общий 
низкий показатель 
осмысленности 
различных временных 
периодов жизни  

Высокий уровень 
когнитивной сложности и 
наличие направленных и 
осмысленных жизненных 
целей. 
Оценка прожитого периода 
как продуктивного и 
наполненного смыслом. 
Эмоциональная 
насыщенность настоящего 

тождественность 
образа «Я»  
во времени 
 

Более низкий уровень 
идентификации себя с 
образом «Я в 
прошлом». 
Нарушение 
преемственности 
между образами «Я в 
прошлом» и «Я в 
будущем» 

Актуализация образа «Я в 
настоящем» взаимосвязана 
с актуализацией образа  
«Я в прошлом». 
Преемственность 
темпоральных образов «Я» 

 

Предложенная процедура диагностики состояния переживания кри-
зиса идентичности, опирающаяся на приведенное выше операциональное 
определение понятия, довольно сложна и требует использование несколь-
ких диагностических методик, большого количества времени для обра-
ботки полученных результатов и их статистического анализа. При этом на 
выходе мы получаем качественное описание специфики переживания 
кризиса идентичности. В перспективе мы видим необходимость разра-
ботки единого диагностического инструментария, который позволил бы 
объединить все критерии, определяющие состояние кризиса идентично-
сти, в одной методике. 

В данной статье представлена лишь часть большого массива данных, 
полученных нами в процессе исследования. Важно отметить, что общая 
картина переживания кризиса идентичности со множеством сложных и 
порой противоречивых взаимосвязей между аспектами ценностно-смыс-
ловой сферы, временной перспективы личности, социальной, персональ-
ной идентичности, когнитивной сложности внутреннего мира человека 
вырисовывается только тогда, когда есть возможность взглянуть на нее 
комплексно: важно отказаться от акцентирования внимания на одном или 
нескольких аспектах кризисного состояния идентичности; неполноцен-
ным, на наш взгляд, будет и рассмотрение всех областей проявлений кри-
зиса в их самостоятельном поле проявления. Необходимо интегрировать 
в единую синергичную систему все аспекты проявления кризиса идентич-
ности, предполагая, что не только специфика проявления кризиса в той 
или иной области функционирования индивидуальности, будь то когни-
тивная структура личности, временная перспектива или особенности цен-
ностно-смысловой сферы, но и особенности взаимосвязей данных 
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параметров рождает то состояние, которое характеризует на сегодняшний 
день кризис идентичности. 
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ПОВЫШЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА  
У СТУДЕНТОВ ‒ КЛИНИЧЕСКИХ ПСИХОЛОГОВ 

МЛАДШИХ КУРСОВ 
Аннотация: в статье рассматривается влияние тренинга социаль-

ного интеллекта на тревожность и мотивацию у студентов-клиниче-
ских психологов младших курсов. Произведен теоретический анализ поня-
тия «тревожность», «мотивация» и «социальный интеллект». Выявлена 
взаимосвязь социального интеллекта с тревожностью и мотивацией. 
Эмпирически исследовано влияние тренинга социального интеллекта на 
тревожность и мотивацию у студентов, обучающихся по специально-
сти «Клиническая психология». 

Ключевые слова: социальный интеллект, уровень тревожности, учеб-
ная мотивация, взаимосвязь социального интеллекта с тревожностью и 
мотивацией, проявление тревожности, студенты младших курсов. 

В настоящее время многие преподаватели отмечают отсутствие инте-
реса к обучению у студентов, из-за чего поднимается одна из основных 
проблем психологии – проблема мотивации учебной деятельности. Важ-
ность темы исследования объясняется необходимостью понимания фак-
торов, формирующих позитивную или негативную учебную мотивацию. 
Так, одним из факторов формирования негативной мотивации часто вы-
ступает тревожность [3]. Причинами повышенной тревожности являются: 
усложнения общественной жизни, смена среды и социального взаимодей-
ствия. Мотивация к учебной деятельности студентов является необходи-
мым условием для эффективного осуществления учебного процесса [2]. К 
сожалению, студенты зачастую не справляется с объемом и темпом по-
ступающей информации, и это, в свою очередь, приводит к повышению 
тревожности. 

Тревожность – это своеобразная психологическая особенность лично-
сти, которая проявляется частым волнением по несущественным поводам. 
Именно с большой степенью тревожности связаны затруднения в соци-
ально-психологической адаптации человека, формировании правильного 
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образа себя и своих личностных качеств [1]. Для разрешения данной про-
блемы необходимо развивать социальные навыки взаимодействия и адап-
тации, а за это отвечает такая личностная характеристика, как социальный 
интеллект [4]. 

Под социальным интеллектом понимается совокупность способно-
стей, определяющая успешность социального взаимодействия, умение 
понимать поведение другого человека и свое собственное, а также спо-
собность действовать сообразно ситуации [5]. 

Практическая значимость проблемы влияния социального интеллекта 
на уровень тревожности и учебную мотивацию у студентов-клинических 
психологов обусловили актуальность выбранной темы, определили объ-
ект, предмет, цель и задачи исследования. 

Так, чтобы выяснить, какое влияние может оказать тренинг социаль-
ного интеллекта на тревожность и мотивацию у студентов-клинических 
психологов младших курсов, была сформулирована следующая гипотеза: 
разработанный и проведенный тренинг на повышение социального интел-
лекта способствует снижению уровня тревожности и улучшению мотива-
ции у студентов-психологов. 

В исследовании приняли участие студенты 1–3 курса, обучающиеся по 
специальности «Клиническая психология» Волгоградского государствен-
ного медицинского университета. Общий объем выборки составил 62 че-
ловека, 18 студентов 1 курса, 23 студента второго курса и 21 студент тре-
тьего курса. Возраст исследуемых 18–21 лет. При исследовании общая 
выборка была разделена на две группы: контрольную и эксперименталь-
ную. В состав экспериментальной группы вошел 31 студент, в контроль-
ную группу вошел также 31 человек. 

Далее, с целью исследования оценки уровня тревожности была исполь-
зована Шкала проявлений тревоги Тейлор (TMAS). Получены были следу-
ющие результаты: «очень высокий» уровень тревожности выявлен у 3%, 
«высокий» уровень – 50%, что характеризует таких студентов, как очень 
чувствительных, склонных к беспокойству в различных ситуациях, «сред-
ний (с тенденцией к высокому)» – 26%, «средний (с тенденцией к низ-
кому)» – 19%, «низкий» – 2%. По методике для диагностики учебной моти-
вации студентов (А.А. Реан и В.А. Якунин, модификация Н.Ц. Бадмаевой) 
были отмечены следующие доминирующие мотивы учебной деятельности 
испытуемых: учебно-познавательные (4,4) и социальные (4). Второстепен-
ными являются: профессиональные (3,6), избегания (3,5) и престижа (3,5). 
Наименее выраженные – коммуникативные (2,5) и мотивы творческой са-
мореализации (2,3). При помощи теста «Социальный интеллект Гилфорда» 
было определено, что в целом по выборке преобладает средний диапазон 
значений (у 26 человек), что говорит о склонности к шаблонному и ригид-
ному мышлению у данной группы, диапазон выше среднего наблюдается у 
19, ниже среднего – у 14, низкий – 2, высокий – 1. 

Для выявления взаимосвязи между уровнями тревожности, различ-
ными мотивами и социальным интеллектом использовался коэффициент 
ранговой корреляции Пирсона (табл. 1). 
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Из таблицы 1 следует, что корреляция между уровнем тревожности и 
профессиональным мотивом имеет статистически значимую положитель-
ную связь (r = 0,349; при p < 0,01): это свидетельствует об ориентации 
обучающихся на овладение знаниями, умениями и навыками, необходи-
мыми им в будущей профессиональной деятельности, и чем выше данная 
мотивация, тем более высокий уровень тревожности будет преобладать. 
Выявлена статистически положительная связь между уровнем тревожно-
сти и мотивом творческой самореализации (r = 0,317; при p < 0,05): сле-
довательно, чем выше уровень тревожности, тем более выражено стрем-
ление к выявлению и развитию своих способностей и их реализации. 
Также уровень тревожности прямо связан с социальными мотивами учеб-
ной деятельности (r = 0,351; при p < 0,01) и мотивом престижа (r = 0,476; 
при p < 0,01), таким образом, студенты стремятся занять определенную 
позицию в отношениях с окружающими, получить их признание, заслу-
жить авторитет. Такая шкала как «Коммуникативный мотив» связан с ин-
тегративным показателем тревожности прямыми корреляционными свя-
зями (r = 0,273; при p < 0,05). Также, нельзя не отметить, что коммуника-
тивный мотив (r = 0,256; при p < 0,05) и мотив престижа (r = 0,270; при p 
< 0,05) имеют положительную корреляционную связь с уровнем социаль-
ного интеллекта. Уровень тревожности же имеет значимую отрицатель-
ную связь с социальным интеллектом (r = − 0,577; при p < 0,01), что гово-
рит о необходимости повышения социального интеллекта и коммуника-
тивных навыков для понижения тревожности. 

После полученных результатов была разработана программа тренинга, 
задачи и цели которой направлены на оптимизацию интеллектуальных 
способностей, социального интеллекта, саморегуляцию, развитие навы-
ков сотрудничества, способность работать в стрессовых условиях. Про-
грамма включала в себя 3 блока: 1. Повышение социальных знаний; 
2. Развитие мотивационных компонентов; 3. Понимание природы проис-
хождения тревожности и методы борьбы с ней. 

Для выявления влияния тренинга социального интеллекта на тревож-
ность и мотивацию студентов-психологов была проведена ретестовая ди-
агностика уровня тревожности (Тейлора), мотивации (А.А. Реан и В.А. 
Якунин, модификация Н.Ц. Бадмаевой) и социального интеллекта (Гил-
форда). Использована оценка достоверности отличий по t-критерию Сть-
юдента между разницей показателей (табл. 2). 



 

 

Таблица 1 
Коэффициенты корреляции между показателями мотивации (А.А. Реан и В.А. Якунин, модификация  

Н.Ц. Бадмаевой), уровнем тревожности (Тейлора) и социальным интеллектом (Гилфорда) 

М1 М2 М3 М4 М5 М6 М7 Т СИ 
СИ 0,256* 0,270* 0,577**
Т 0,349** 0,317* 0,273* 0,351** 0,476** -0,577** 

*Примечание: М1 – профессиональный мотив, М2 – творческий мотив, М3 – коммуникативный мотив, М4 – учебно-познава-
тельный мотив, М5 – социальный мотив, М6 – мотив избегания, М7 – мотив престижа, Т – уровень тревожности, СИ – социаль-
ный интеллект 

**Корреляция значима на уровне 0,01 (2-стороняя); 
*Корреляция значима на уровне 0,05 (2-стороняя).

Таблица 2 
Влияние тренинга на тревожность, учебную мотивацию и социальный интеллект 

Экспериментальная группа 
М1 
до 

М2 
до 

М3 
до 

М4 
до 

М5 
до 

М6 
до 

М7 
до 

Т 
до 

СИ 
до 

Ср. арифм 3,71 2,45 2,62 4,5 3,98 3,58 3,57 25,23 2,97
Эксперимент

М1 
после 

М2 
после 

М3 
после 

М4 
после 

М5 
после 

М6 
после 

М7 
после 

Т 
после 

СИ 
после 

Ср. арифм 3,75 2,70 2,68 4,51 4,02 3,58 3,64 22,68 3,13
Разница -0,04 -0,25 -0,06 -0,01 -0,04 0 -0,07 2,55 -0,16 



 

 

Окончание таблицы 2 
Контрольная группа

М1 
до 

М2 
до 

М3 
до 

М4 
до 

М5 
до 

М6 
до 

М7 
до 

Т 
до 

СИ 
до 

Ср. арифм 3,56 2,21 2,52 4,38 3,90 3,44 3,43 22,29 3,13 
-

М1 
после 

М2 
после 

М3 
после 

М4 
после 

М5 
после 

М6 
после 

М7 
после 

Т 
после 

СИ 
после 

Ср. арифм 3,61 2,22 2,52 4,49 3,84 3,44 3,43 23,87 3,13
Разница -0,05 -0,01 0 -0,11 0,06 0 0 -1,58 0
t-кр. Стью-
дента -0,09 -0,26 -0,06 -0,12 -0,1 0 -0,07 0,67 -0,16 

*Примечание: М1 – профессиональный мотив, М2 – творческий мотив, М3 – коммуникативный мотив, М4 – учебно-познава-
тельный мотив, М5 – социальный мотив, М6 – мотив избегания, М7 – мотив престижа, Т – уровень тревожности, СИ – социаль-
ный интеллект 
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Выводы. В результате ретестового исследования выявлены не значи-
тельные изменения, однако отмечается позитивная тенденция к увеличе-
нию социального интеллекта, учебной мотивации и снижению уровня 
тревожности у студентов-клинических психологов, это позволяет предпо-
ложить, что при продолжении проводимой психологической работы воз-
можно дальнейшее улучшение результатов. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА НАГЛЯДНОСТИ  
В ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ 
ФИЛОСОФИИ» И ЕГО ВОЗМОЖНОСТЕЙ  

В ОБЕСПЕЧЕНИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО 
ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ 

Аннотация: статья посвящена проблеме усвоения и понимания сту-
дентами учебной информации, представленной с использованием разных 
форм наглядности. Раскрывается содержательная суть наглядности 
как многомерного понятия, важного принципа и средства обучения. В со-
ответствии с полученными результатами предлагаются рекомендации 
преподавателям, которые могут быть полезны при выборе и создании 
визуализаций в преподавании предмета «Основы философии». 

Ключевые слова: усвоение учебного материала, формы наглядности 
информации, преподавание философии. 

Актуальность проблемы наглядности в преподавании философии свя-
зана не только с методикой передачи философских знаний, она имеет бо-
лее сложный и многоаспектный характер. Проблема эта не менее важна и 
для развития самого философского знания. Это позволяет говорить о ее 
смешанном дидактико-гносеологическом характере. Любая научная дис-
циплина нуждается в наглядности. Это необходимо и для популяризации 
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её научных достижений, и для обеспечения ее эффективного изучения, и 
для продвижения вперед в постижении своего предмета. 

В психолого-педагогической литературе сегодня широко представ-
лены исследования, обращающие внимание на неоднозначность и слож-
ность психологического процесса понимания смысла текстов и рисунков 
в обучении. Отдельная проблема – их взаимодополняющее влияние на ре-
зультат освоения учебной информации. Так, М. Гленберг и У. Лангстон в 
своих работах установили: рисунки, дополняющие текст, помогают 
лучше понять и запомнить его содержание [10]. Р. Майер к этому выводу 
добавляет, что оптимальное понимание изучаемого предмета достигается, 
если в осваиваемом обучающимися тексте наличествуют иллюстрации, 
отображающие причинно-следственные и континуально-временные взаи-
мосвязи [11]. 

Психолого-педагогические основания для использования схем в учеб-
ном процессе состоит в том, что с их помощью обучающиеся могут про-
никнуть в структуру явления, понятия, проблемы, ознакомиться с иерар-
хией элементов определенной системы, а также вывить сущностные внут-
ренние взаимосвязи, которые помогут им в освоении отдельных терми-
нов. Схема благоприятно влияет на развитие обобщенной мыслительной 
деятельности, выступая средством сжатия объема информации, предна-
значенной к мнемическому усвоению. 

Нужно отметить, что наряду с этим современные исследователи соли-
дарны и в констатации «отсутствия однозначности в трактовке природы 
наглядности в обучении» [5, с. 121]. Бесспорно, однако, что научная тео-
рия обретает наглядность в процессе ее представления в системе кон-
кретно-чувственных образов и далее – в системе зрительных восприятий. 

Для философии наглядность обретет особое значение. Использование 
наглядности при обучении философским знаниям сталкивается со слож-
ностью наглядного выражения и схематизации философской мысли. Фи-
лософские понятия часто предельно абстрактны, равно как абстрактным 
является и оперирующее ими философское рассуждение. В связи с этим в 
самой философии наблюдаются неутихающие дискуссии по вопросу воз-
можности и необходимости наглядного выражения философского знания. 

С одной стороны, уже в трудах древнегреческого мыслителя Аристо-
теля содержатся предпосылки для оформления идеи о значимости прин-
ципа наглядности в обучении. Аристотель замечал: «Все люди от при-
роды стремятся к знанию. Доказательство тому – стремление к чувствен-
ным восприятиям… И причина этого в том, что зрение больше всех дру-
гих чувств содействует нашему познанию и обнаруживает много разли-
чий» [2, с. 65]. Принцип наглядности в обучении, обоснованный Аристо-
телем, нашел дальнейшее развитие у представителей классической немец-
кой философии: И. Канта и Г. Гегеля, которые принесли гносеологиче-
ский акцент с внешнего созерцания вещного мира на проникновение в его 
феноменальную сущность. Л. Фейербах увязал проблему наглядности и 
сознательности в обучении как перехода от чувственного восприятии к 
проникновению в связи и закономерности познаваемого. Л. Фейербах пи-
шет о «напряженной работе познающего или обучающего субъекта как с 
актуальными восприятиями, так и с формирующимися представлениями» 
[8, с. 54]. 
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С другой стороны, в ряде философских работ различных школ и 
направлений постулируется отказ от наглядности. С примером подобной 
позиции мы встречаемся у Э. Кассирера в его «Философии символических 
форм». Э. Кассирер утверждал, что человеческое сознание «опредмечи-
вает себя в многообразных формах, преобразуя хаос впечатлений в после-
довательный ряд слоев, которые выступают как формы, ступени объекти-
визации сознания» [4]. Эти формы Э. Кассирер усматривал в языке, ми-
фологии и религии, изобразительном искусстве, истории. Они представ-
ляют собой не точное отражение объективной действительности, а творе-
ния духа, в которых человек создает впервые свой мир. Э. Кассирер стре-
мится доказать и показать, что прогресс в философии и естествознании 
заключается в постепенном освобождении от оков чувственности. Он 
строит свою концепцию развития знания как последовательного процесса 
освобождения от наглядности. 

Представляется, что необходимо выявить такой вид наглядности, ко-
торый коррелировал бы с онтологическими и эпистемологическими осо-
бенностями философских теорий, наиболее соответствовал бы философ-
скому мышлению. Неверно рассматривать применение наглядности лишь 
как средства активизации познавательной активности студентов. В этом 
случае наглядность в обучении философии будет неизбежно сведена к те-
матическим сюжетным и художественно-образным плакатам. По этой 
причине наиболее адекватными при использовании в обучении филосо-
фии являются логические схемы как результат формализации и модели-
рования философского знания. Знаковые средства наглядности имма-
нентно необходимы для философского мышления. Использование в обу-
чении таких наглядных средств органично входит в ткань философской 
мысли, несмотря на ее абстрактный уровень. 

Применимая в философии зрительная наглядность должна быть адек-
ватной характеру этой науки, следовательно, должна иметь достаточно 
абстрактный характер. Предельным качеством абстрактности обладают 
визуально воспринимаемые фигуры логики. Эти фигуры, формы логики 
(представленные, например, какой-либо таблицей, матрицей, диаграм-
мой, упорядочивающей, тем или иным образом, философский текст) вме-
сте с заключенным в них содержанием и являются логическими схемами. 
Схематизация философского знания и построение в итоге ее логических 
схем позволяет сделать это знание наглядным в прямом смысле, то есть 
зримым, визуальным. При схематизации философского знания и постро-
ении логических схем в философии целесообразно использовать, в основ-
ном, естественный язык, что нашло отражение в ряде пособий [1; 3; 7]. 

Любое положение философии или фрагмент философского знания мо-
жет быть так или иначе формализован, смоделирован и подан наглядно в 
виде логической схемы. 

Логические схемы в философии – это словесные, вербальные, тексто-
вые схемы, по сути, организованный текст, упорядоченная вербальность. 
Это подчиненный логике философский текст, визуализированное в схеме 
или таблице философское рассуждение. Таблица или матрица представ-
ляют логику философского размышления. 

Схематизация философского знания органически связана с формали-
зацией, моделированием и систематизацией этого знания и предполагает 
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осуществление как этих логических процедур, так и логическое очищение 
фактического философского знания. Составление логических схем – это 
формализация и моделирование философской мысли. Формализация и 
моделирование являются, по утверждению С.А. Яновской, «способами 
исключения абстракций философской теории», и, тем самым, придания ей 
наглядности [9, с. 123]. 

Наглядное выражение философского знания в виде логических схем 
обеспечивает более легкую его верификацию на правильность и логич-
ность, позволяет быстрее обнаруживать ошибки, допущенные в процессе 
рассуждения, и устранять их. Таким образом, с помощью схематизации в 
философской науке достигается то, за что ратовал в свое время Г. Лейб-
ниц: «Единственное средство улучшить наши умозаключения состоит в 
том, чтобы сделать их столь же наглядными, как и у математиков, такими, 
чтобы их ошибочность можно было бы увидеть глазами» [6, с. 234]. 

Схематизация, и связанная с ней наглядность философской мысли, об-
ладают эвристическим потенциалом – выявленная схемой логика ведет за 
собой участника философского спора ко вполне определенным заключе-
ниям, подсказывая ему зачастую нетривиальные, оригинальные мысли. 
Логические схемы – эвристичны. Работа с ними и над ними позволяет по-
лучать новые выводы, такие, которые без схемы сделать намного труднее. 

Информационные технологии значительно расширяют возможности 
применения в обучении философии логических схем. Они позволяют сде-
лать работу с логической схемой интерактивной. Совместить графиче-
скую наглядность с художественно-образной и сюжетной, дополнить 
схему звуковыми или видеорядами. 

В заключение хотелось бы отметить, что абсолютно формализовать 
или смоделировать философское знание невозможно, и в этом нет ника-
кой необходимости. Содержание философии невозможно выразить ника-
кой конечной совокупностью схем. Более того, ни одна схема не может 
претендовать на полноту раскрытия философского положения или фраг-
мента философского знания. Но если в интересах дидактики и популяри-
зации требуется формализовать философское знание, то это необходимо 
сделать. 
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Любой человек в своей профессиональной деятельности использует 
различные методы и приемы психологического воздействия на людей. 
Одним из простых способов «прочтения» этих средств является анализ 
невербальных средств коммуниканта, которые составляют 60–80% ин-
формации [3, с. 5]. Развитие основ умений и навыков грамотного их ис-
пользования и толкования в профессиональной деятельности достигается 
в процессе изучения в различных вузах дисциплины «Риторика». В дан-
ной статье мы делимся опытом преподавания темы «Невербальное обще-
ние» в рамках вышеназванной дисциплины в Уфимском юридическом ин-
ституте МВД России (далее – УЮИ). 

Под невербальными средствами общения мы подразумеваем все те 
элементы, которые «накладываются» на вербальные (словесные) способы 
передачи мысли от одного коммуниканта к другому и на основании кото-
рых мы можем судить об эмоциональном состоянии человека, о желании 
и готовности к общению, о характере, половой и социальной принадлеж-
ности, а также об истинности/ложности высказывания или о попытке 
скрыть правду. Анализ речевых высказываний совместно с анализом не-
вербальных особенностей позволит будущему сотруднику полиции сфор-
мировать свою профессиональную коммуникативную компетенцию. 
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Именно поэтому в УЮИ в рамках дисциплины «Риторика» внимание уде-
ляется изучению основ невербального общения, в первую очередь – же-
стов, постановке голоса и интонации, а также расположению коммуни-
кантов в пространстве. 

Как доказал К. Леонгард, средства эмоциональной выразительности 
различны не только у представителей разных народов, но и «у разных 
представителей внутри одной нации, ибо лица у разных людей чрезвы-
чайно разнообразны» [3, с. 8]. По этой причине то, что «видят» и считы-
вают в эмоциональном плане слушающие, может не совпадать с реальным 
эмоциональным состоянием говорящего. Неумение анализировать невер-
бальные средства собеседника часто может стать причиной коммуника-
тивной неудачи (провала). 

На неоднозначность в трактовки невербальных средств общения стоит 
обращать внимание при анализе жестикуляции говорящих. Не секрет, что 
смысловое наполнение отдельных жестов различен в разных культу-
рах [1]. Проблема понимания жестов появляется всегда при межкультур-
ном взаимодействии. Например, скрещенные на груди руки интерпрети-
руются как знак закрытости, нежелания вступать в процесс коммуника-
ции. Однако можно заметить, что это не всегда так: человек может демон-
стрировать свое превосходство над собеседником или просто ежиться от 
холода. 

Коммуникативные жесты часто имеют различное невербальное сопро-
вождение в зависимости от ситуации. Так, фразы приветствия «Добрый 
день», «Привет!», «До свидания!», «Пока!» и подобные сопровождаются 
своеобразным жестом. В деловой обстановке или в ситуации, когда собе-
седник находится на большом расстоянии, возможен кивок головой или 
поклон. Совсем другие жесты используются в неформальной обстановке, 
в молодежной среде (например, похлопывание по плечу, «удар» собесед-
ников плечами и др.). 

Приведем другой пример. Общеупотребительному жесту демонстра-
ции среднего пальца у европейцев соответствует жест «коза» в Африке, а 
для афганца это будет жест поднятого вверх большого пальца (который 
мы будем трактовать как «хорошо»/«клево», а жители Ближнего Востока 
как оскорбление). Жест «все отлично» («все ок») бразильцы и порту-
гальцы считают оскорбительным, а мусульмане воспримут как обвинение 
в гомосексуализме. Осознание этого факта помогает обучающимся анали-
зировать коммуникативные особенности представителей другой куль-
туры, постоянно расширять лингвокультурологические и психолого-пе-
дагогические знания. 

Кроме жестов, уже с первого занятия по дисциплине «Риторика» мы 
особое внимания уделяем акустической системе. Так, при помощи инто-
нации человек оформляет каждое предложение и высказывание с точки 
зрения коммуникативной цели: повествование, вопрос, побуждение, вос-
клицание. Интонация участвует в актуальном членении предложения, в 
модально-эмоциональном оформлении высказывания, в передаче внут-
ренних состояний субъекта. Компетентность преподавателя при обучении 
данному аспекту речи проявляется здесь в том, насколько правильно по-
добраны речевые ситуации, насколько полно они реализованы [3]. Для от-
работки навыков интонирования мы просим прочитать одну и ту же фразу 
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с различными видами интонации, при этом обращая внимание и на другие 
невербальные средства. Это может быть сложная в артикуляционном от-
ношении скороговорка либо небольшое предложение профессионального 
дискурса. Обучающиеся самостоятельно делают вывод о том, как меняет 
интонация смысл высказывания, какие «наращивания смысла» она при-
обретает. 

Не стоит забывать на занятиях и о зоне пространства в процессе ком-
муникативного акта. Не всегда психологически комфортно будет себя 
чувствовать человек, если вы подойдете к нему слишком близко, напри-
мер, в восточных странах это будет восприниматься как вседозволенность 
и грубость (в этом случае собеседник просто может отвернуться и уйти). 
Стоит помнить, что для жителей Европы и России допустимым является 
расстояние вытянутой руки, а для жителей Латинской Америки – всего 
лишь 30 см. При изучении этой темы стоит обратить внимание и на то, 
что пандемия COVID-19 внесла существенные коррективы в определение 
минимально допустимой дистанции при общении. В связи с вышеизло-
женным мы еще раз отмечаем многонациональную и многокультурную 
среду, в которой происходит общение российского полицейского, отме-
чая при этом, что в процессе допроса именно сокращение расстояния с 
подозреваемым может стать одним из очень сильных способов психоло-
гического воздействия и даже манипуляции. 

Интересный, на наш взгляд, способ подачи учебного материала – это 
использование научных фильмов. Так, теоретический материал об исто-
рии изучения невербалики и трактовки многих ее средств преподносится 
нами на занятии с использованием фрагментов фильма «Сигналы тела». 
На занятии ввиду отсутствия времени мы смотрим лишь небольшие от-
рывки (7–10 минут), касающиеся особенностей трактовки каких-то от-
дельных невербальных средств при передаче информации (например, осо-
бенности восприятия одной и той же информации по радио и телевиде-
нию), при анализе лжи говорящего. Курсанты сопоставляют услышанное 
и увиденное со своим личным опытом, делают для себя соответствующие 
выводы. 

В качестве задания на самоподготовку мы предлагаем просмотреть 
фильм полностью, сделать в тетради конспект основных его положений, 
обратить особое внимание на те случаи, которые касаются служебной де-
ятельности полицейского. На последующих занятиях семинарского типа 
мы всегда анализируем особенности невербального общения при прове-
дении опросов, деловых ролевых игр, коллоквиумов, дискуссий, мозго-
вого штурма и кейсов, а также при анализе конкретных ситуаций: очень 
важно уделять внимание именно анализу различных коммуникативных 
актов (особенно в рамках профессионального дискурса, например, «до-
прос подозреваемого», «выступление с публичным отчетом», «пропа-
ганда здорового образа жизни» и др.). 

Безусловно, выбор учебных ситуаций преподавателем должен осу-
ществляться с целью отработки навыков интерпретации различных невер-
бальных средств: очень важно подбирать такие речевые ситуации, в кото-
рых наиболее ярко прослеживаются невербальные особенности коммуни-
кативного поведения. Например, на одном из занятий мы разыгрываем си-
туацию задержания двух несовершеннолетних подростков в сквере по 
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причине их неадекватного поведения с последующим допросом самих 
подростков и их родителей в отделении полиции. Далее анализируются 
коммуникативные роли и поведение всех участников. Таким образом, 
обучающиеся самостоятельно приходят к выводу о том, что невербальные 
средства во многом обеспечивают обмен информацией (или ее сокрытие), 
передачу эмоционального состояния, чувств и мыслей говорящего. Ком-
муникативный процесс будет неудачным, если неверно будут распознаны 
сигналы невербального поведения, неправильно растолкован их смысл и 
не учтена специфика проявления в конкретной ситуации. Полученные в 
ходе изучения дисциплины «Риторика» знания позволят будущим сотруд-
никам полиции адекватно воспринимать различные формы проявления 
языка тела других людей, что значительно повысит эффективность их 
профессионального общения. 
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Аннотация: статья знакомит с историей возникновения, развития 
педагогической психологии и ее современным состоянием, дается опре-
деление предмета педагогической психологии, описываются актуальные 
проблемы. 
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Развитие педагогической психологии можно условно разделить на три 
этапа: время основания, педагогическая психология между психологией и 
педагогикой и педагогическая психология как развитие психологических 
теорий для поддержки образовательной практики. 

Время становления педагогической психологии (1890–1920) характе-
ризовалось увлечением недавно разработанными эмпирическими мето-
дами и установлением педагогической психологии в качестве самостоя-
тельной научной дисциплины [1, 72 с.]. Здесь было основано около 30 со-
ответствующих институтов и 20 тематических журналов по всему миру. 
На развитие науки оказывали влияние разные духовники. Ян Амос 
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Коменский (1592–1670), продвигал, среди прочего, измерение способно-
стей начинающих школьников и создал свою ориентированную на психо-
логию развития «Великую дидактику», которую он понимал как «полное 
искусство учить всех всему». Позже Жан-Жак Руссо (1712–1778) утвер-
ждал, что педагогика должна начинаться с учебных потребностей и спо-
собностей ученика и рассматривать ученика как ребенка, а не как взрос-
лого в миниатюре. 

Иоганн Генрих Песталоцци (1746–1827) подхватил идеи Руссо и под-
черкивал прежде всего связь социальных и психологических факторов в 
воспитании. Его ученик Фридрих Фребель (1782–1852) подчеркивал вли-
яние дошкольного образования и разработал, среди прочего, концепцию 
детских садов, выделил игру как ключевой двигатель развития ребенка (в 
том числе педагогические основные формы игрового материала) и тем са-
мым ввел в педагогику идею свободного труда. Помимо сходных мыслей 
о саморазвитии, психологический фон был объединен в строгую систему 
прежде всего Иоганном Фридрихом Гербартом (1776–1841) и изложен в 
книге «Психология как наука, основанная на опыте, метафизике и мате-
матике». 

После окончания времени становления психология и педагогика явно 
разошлись («фундаментальный научный кризис»; 1920–1950 гг.), так что 
педагогической психологии пришлось найти место между психологией и 
педагогикой. Таким образом, с 1950-х годов педагогическая психология 
понимается как раздел психологии, который занимается разработкой пси-
хологических теорий для описания, объяснения и оптимизации педагоги-
ческой практики. Эта концептуализация включает в себя переход от бихе-
виористских к когнитивным моделям обучения, развитие специальных 
исследований в области преподавания и обучения, включая анализ учеб-
ной среды и педагогически значимых методов консультирования, профи-
лактики и вмешательства, а также международные сравнительные школь-
ные исследования. 

Определение предмета 
Педагогическая психология (ПП) – научное направление прикладной 

психологии и педагогики. «Педагогическая психология» является одним 
из них. 

Собирательное название, объединяющее крайне разнородные пред-
метные и исследовательские области, не имеющие ничего общего, кроме 
отношения к образованию, преподаванию и обучению в самом широком 
смысле [2, 480 с.]. Согласно Краппу и Вайденманну, ПП имеет дело с пси-
хологической стороной 

воспитания, т. е. с психологическими процессами, происходящими в 
педагогической ситуации (включая учащихся, учителей, среду и средства 
массовой информации) [3, 544 с]. 

Новые исследовательские работы ПП сосредоточены в 3 основных об-
ластях: 

1) психология воспитания и обучения;  
2) психология образования; 
3) педагогико-психологическое действие. Отдельные области можно 

разделить следующим образом: 
а) психология воспитания и обучения: 
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‒ исследование социализации; 
‒ семейная психология; 
‒ психология получения знаний; 
‒ психология ученика (интеллект, способности, индивидуальные осо-

бенности); 
‒ психология воспитателя («хороший» педагог, родители как воспита-

тели); 
‒ психология педагогического взаимодействия (взаимодействие роди-

телей и детей, взаимодействие учеников и школ); 
б) психология образования: 
‒ педагогические исследования; 
‒ теории обучения и их применение в образовательном контексте; 
‒ психология обучения с помощью медиа; 
‒ психология учебной среды; 
‒ методы обучения; 
в) педагогико-психологическое действие: 
‒ диагностика и прогноз; 
‒ консультирование; 
‒ профилактика и вмешательство; 
‒ оценка. 
Применение ПП 
Из-за неоднородной предметной области ПП перечислить общие при-

менения не представляется возможным. Поэтому применение ПП в каче-
стве ориентира для учителя приводится здесь в качестве примера. 

Здесь: 
‒ повышенная чувствительность учителя к климату в школьном 

классе; 
‒ определение возможных вариантов действий; 
‒ преподавание стратегий обучения (процедуры «учимся учиться»); 
‒ более четкое изложение образовательных вопросов; 
‒ обеспечение поддержки принятия решений; 
‒ побуждение задуматься о собственном поведении. 
Все это знают! – Не так ли? 
Выводы педагогической психологии часто представляются тривиаль-

ными или рассматриваются как неизбежное следствие педагогических 
теорий. Это утверждение было экспериментально проверено и несколько 
раз опровергнуто [4, 206 с.]. На самом деле студенты-педагоги явно пере-
оценивают свои знания эмпирических данных. 
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Аннотация: в статье раскрываются факторы риска и благополучия 
социализации личности. Личность относится к характерным образцам 
мышления, чувств и поведения человека. Это происходит из-за сочета-
ния наследственных склонностей и приобретённых, а также факторов 
окружающей среды. Хотя личность может меняться в течение жизни, 
основные черты личности, как правило, остаются относительно неиз-
менными в зрелом возрасте. 

Ключевые слова: социализация, развитие, цель личностного развития. 
Актуальность проблемы изучения факторов развития личности в со-

временном обществе является одной из центральных, поскольку суще-
ствуют факторы как благоприятные, так и связанные с рисками развития 
личности, и здесь каждый человек должен понимать, что движет его дей-
ствиями. 

Развитие личности тесно связано с тем, как человек взаимодействует с 
окружающим миром, как он учится и адаптируется к новым условиям, как он 
изменяет свое мышление и как ведет себя в зависимости от обстоятельств. 

Целью личностного развития является желание человека стать более 
уверенным в себе, развить свои способности, научиться эффективно вза-
имодействовать с другими людьми и стать более счастливым и удовле-
творенным жизнью. 

Главным социальным фактором риска, оказывающим огромное влия-
ние на становление личности, является семья. В зависимости от состава 
семьи, от отношений в семье и вообще к окружающим людям у человека 
формируется собственное мировоззрение, миропонимание на окружаю-
щие его явления, выстраиваются свои связи с окружающими людьми. От-
ношения в семье влияют в значительной степени на то, как человек в даль-
нейшем будет строить свою жизнь, в частности свою семью. 

Данную проблему рассматривали в контексте изучения понятия семьи 
группы риска (В.М. Целуйко, Т.И. Шульга), специфических особенностей 
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данной категории (А.Н. Елизаров), описания классификаций по разным 
основаниям (А.О. Иванцова, М.А. Галагузова, Т.С. Зубкова, В.П. Ка-
щенко), влияния особенностей функционирования семьи группы риска на 
развитие детей и подростков (О.А. Карабанова, Ю.А. Агафонов, 
З.Г. Ишембитова, Р.Г. Илешева, Е.Г. Силяева, Н.Е. Харламенкова). 

Абсолютно все дети, проживающие в семьях группы риска, отлича-
ются определенными личностными, психоэмоциональными особенно-
стями, отрицательно влияющими на их развитие и, следовательно, даль-
нейшую жизнь. 

Неблагополучная семья, а также отрыв от семьи являются факторами 
негативной социализации ребенка, которая влечет за собой такие состоя-
ния личности, благодаря которым у человека в процессе взаимодействия 
с другими людьми складываются сложные отношения, а также вырабаты-
ваются качества личности, способствующие деструктивному поведению 
в различных жизненных ситуациях. Поэтому на сегодняшний день остро 
стоит вопрос о предупреждении негативного семейного влияния на про-
цесс социализации ребенка. 

Что же касается развития личности, здесь оказывают значительное 
влияние как врожденные, так и приобретённые факторы. Не стоит отри-
цать и воздействие ближнего и дальнего окружения, особенности воспи-
тания, социальной среды, в которой воспитывается личность. 

Факторами риска являются: 
‒ наследственность (психопатология, зависимость от психически ак-

тивных веществ); 
‒ неблагополучная семья; 
‒ наличие тяжёлой соматической патологии, как у самой личности, так 

и у родственников. 
Социализация – это процесс формирования личности, приобретения 

социально значимых характеристик сознания и поведения, регулирую-
щих ее взаимоотношения с обществом. Социологи используют этот тер-
мин для описания процесса, посредством которого люди учатся адапти-
роваться к общественным устоям. Этот процесс осмысляется двояко. 

Жан Пиаже процесс социализации связывает с развитием ума и мыш-
ления. Чем больше знаний, тем адекватней человек воспринимает себя в 
мире. Существуют два механизма социализации: внешний (влияние 
среды) и внутренний (стремление изнутри). Внутренний механизм выра-
жается в пародировании и идентичности, внешний – в руководстве и 
наставлении (образование и воспитание). 

Выготский Л.С. представляет механизм социализации следующим об-
разом: человеку изначально при рождении закладывается генетическая 
программа, которая транслируется каждому индивиду и выражается в по-
требности стать личностью. При этом вводится понятие интериоризации 
(восприятие, усвоение) и экстериоризации (переработанный опыт воспри-
ятия и усвоения возвращается в социум в процессе деятельности). О вос-
питании классик мировой психологии Л.С. Выготский высказывался сле-
дующим образом: «Воспитывать – значит всемерно поддерживать в орга-
низации жизни подрастающего поколения, нельзя воспитывать, нужно со-
здавать условия для воспитания» [1]. 
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Факторы социализации можно разделить по двум причинным усло-
виям:  

1) социализация осуществляется социальными институтами; 
2) случайные, стихийные влияния включают в себя общение человека 

с его окружением. 
Понятие развития хорошо представлено в философском словаре: «Раз-

витие – необратимое, направленное, закономерное изменение материаль-
ных и идеальных объектов» [12, с. 561]. 

С.Л. Рубинштейн утверждал, что развитие человека как личности про-
исходит в общем контексте его «жизненного пути», который определя-
ется как история формирования и развития личности в определенном об-
ществе [10]. 

Согласно А.В. Петровскому, вхождение индивида как социального су-
щества в жизнь предполагает прохождение трех фаз: 

‒ адаптации к действующим в этой среде нормам, формам деятельно-
сти и взаимодействия; 

‒ индивидуализации, как удовлетворения потребности в персонализации; 
‒ интеграции личности в эту общину [6]. 
Эти фазы выступают как механизмы взаимодействия человека с обще-

ством, механизмы социализации и личностного развития. В отечествен-
ной психологии развитие личности рассматривается как непрерывный 
процесс самодвижения, который характеризуется единством обществен-
ного и личностного (А.Н. Леонтьев, Б.Г. Ананьев, А.В. Петровский, 
Л.С. Выготский). 

В психологической науке есть несколько подходов по определению 
факторов, формирующих эмоциональное благополучие личности [4]: 

‒ социально-психологический подход; 
‒ психоаналитическая концепция; 
‒ психофизиологическая концепция. 
Так, с точки зрения социально-психологической позиции эмоциональ-

ное благополучие связывают с социально-психологическими факторами, 
такими как: снижение самооценки, потеря устойчивого положения в об-
ществе, рост психологического напряжения в семье, общий психоэмоци-
ональный статус [4]. Данную точку зрения поддерживают отечественные 
исследователи Н.В. Дмитриева, В.А. Труфакин и др., а также зарубежные 
исследователи М. Аргайл, Р. Бернс и др. 

Психофизиологическая концепция об эмоциональном благополучии 
основывается на тесной взаимосвязи психического и физического здоро-
вья человека [4]. Данной точкой зрения придерживались такие отече-
ственные исследователи как В.М. Бехтерев и П.В. Симонов, а также зару-
бежный исследователь К.Э. Изард. 

Согласно различным концепциям, факторами формирования эмоцио-
нального благополучия являются: 

‒ социально-психологические факторы: снижение самооценки, потеря 
устойчивого положения в обществе, рост психологического напряжения 
в семье, эмоциональная зрелость; 

‒ особенности протекания раннего периода развития личности и сома-
тическими патологии; 

‒ физическое здоровье; 
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‒ стиль воспитания; 
‒ социально-культурный фактор. 
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ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 
Аннотация: в статье рассматривается актуальность использова-

ния искусственного интеллекта при обучении иностранному языку в выс-
шей школе, отмечаются возможности его использования, которые за-
ключаются в повышении мотивации обучающихся к изучению иностран-
ному языку, индивидуализация обучения, выявление пробелов у обучаю-
щихся, анализ их личностных способностей, качеств, социальных и про-
фессиональных знаний и адаптация траектории обучения в соответ-
ствии с полученными данными. Преподаватели высвобождаются от 
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рутинной работы подготовки к занятиям, проверки контрольных работ, 
курсовых и дипломных работ, уделяют больше времени на выстраивание 
социального взаимодействия с обучающимися, создание психологически 
комфортной образовательной среды. Обозначены риски использования 
искусственного интеллекта для обучения иностранному языку в высшей 
школе. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, высшая школа, обучение 
иностранному языку, преподаватели, обучающиеся. 

Переход к автоматизации производства, к применению искусствен-
ного интеллекта (ИИ) практически во всех сферах общественной жизни 
становится неизбежным и включает в себя как положительные, так и от-
рицательные стороны. К положительным сторонам разработчики и учё-
ные, работающие над внедрением искусственного интеллекта в повсе-
дневную жизнь, относят: упрощение и сокращение времени на выполне-
ние рутинных операций, на выполнение процессов планирования и про-
гнозирования, повышение качества услуг в социальных сферах (здраво-
охранение, образование, муниципальные структуры и др.); помощь в 
навигации, распознавании людей и объектов. К отрицательным сторонам: 
отсутствие прозрачности, отчетности и понимание того, как устроены, ра-
ботают и будут развиваться в будущем технологии искусственного интел-
лекта, опасность использования искусственного интеллекта недобросо-
вестными пользователями. 

Положительные и отрицательные стороны использования искусствен-
ного интеллекта напрямую связаны с его основными функциями: понима-
ние языка, обучение, способность мыслить и действовать. Информацион-
ными процессами и технологиями, активно развивающимися в рамках 
применения искусственного интеллекта, являются: обработка текста на 
естественном языке, машинное обучение, виртуальные агенты (чат-боты 
и виртуальные помощники), системы рекомендаций. Именно с данными 
информационными процессами и технологиями происходит сейчас актив-
ное социальное и психологическое взаимодействие. 

В данной статье рассмотрим возможности использования искусствен-
ного интеллекта при изучении иностранного языка обучающимися (кур-
сантами) в высшем военном учебном заведении в будущем. 

Прежде чем приступить к описанию возможностей использования ис-
кусственного интеллекта при изучении иностранного языка обучающи-
мися (курсантами) в высшем военном учебном заведении в будущем, 
необходимо рассказать о роли искусственного интеллекта и его влиянии 
на социальное взаимодействие между обучающимися и преподавателем в 
процессе обучения. 

Искусственный интеллект уже стал важной частью высшего образова-
ния, так как упрощает, ускоряет процесс подготовки к практическим, лек-
ционным и семинарским занятиям, способен анализировать и давать от-
чет о подготовленных обучающимися проектах, курсовых и дипломных 
работах, оказывает обучающимся помощь при математических вычисле-
ниях, написании курсовых и дипломных работ, помогает анализировать 
огромные объёмы данных и автоматизировать рутинные и повторяющи-
еся задачи. ИИ предоставляет улучшенный доступ преподавателей и 
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обучающихся к информации, открывает обучающимся доступ к лучшим 
лекционным курсам различных университетов из разных стран, предо-
ставляет расширенные возможности принятия решений и показывает их 
большую эффективность. 

С психологической точки зрения ИИ также помогает обучающимся 
лучше понять индивидуальные потребности, построить отношения и раз-
вивать коммуникативные способности и навыки, навыки делового обще-
ния, расширить профессиональные знания и умения, проанализировать 
свои способности, найти пути и способы их последующего развития и со-
вершенствования. Искусственный интеллект предоставляет информацию, 
которую можно использовать для улучшения процесса принятия реше-
ний, которые можно использовать для решения социальных и профессио-
нальных ситуаций. Подробный психологический анализ способностей 
обучающихся позволяет ИИ выстраивать наиболее эффективные техно-
логии обучения и самообучения. 

Преподаватели используют искусственный интеллект, чтобы лучше 
понимать и оценивать своих обучающихся, их потребности, способности, 
качества, для выстраивания образовательного процесса в соответствии с 
полученными данными, а также создавая более привлекательную вирту-
альную среду. 

Искусственный интеллект также помогает выявить ранние признаки 
трудностей в обучении у конкретного обучающегося и способствовать бо-
лее эффективному анализу сбору данных о возможных изменениях в про-
цессе обучения, одновременно снимая трудности данного процесса и 
настраивая его под возможности обучающегося. Следовательно, ИИ 
упрощает обучение и делает его более понятным и психологически ком-
фортным для обучающихся. 

ИИ предоставляет персонализированную обратную связь и советы, 
чтобы помочь отдельным обучающимся достичь своих целей. ИИ также 
можно использовать для создания виртуального интерактивного опыта, 
чтобы помочь обучающимся практиковать социальное взаимодействие и 
развивать коммуникативные навыки. Технологии искусственного интел-
лекта предоставляют автоматические напоминания и поощрения, чтобы 
поддерживать мотивацию обучающихся. 

Таким образом, ИИ постепенно изменяет структуру образовательного 
процесса, делает его доступным и динамичным, упрощая и автоматизируя 
сложные задачи, такие как выставление оценок и создание индивидуаль-
ных планов обучения. Он также обеспечивает более глубокий анализ дан-
ных, чтобы помочь обучающимся более эффективно учиться и принимать 
более взвешенные решения. Персонализированное обучение на основе 
ИИ становится все более целенаправленным, предоставляя обучающимся 
адаптированный контент и обратную связь в режиме реального времени. 
Кроме того, инструменты на базе ИИ, такие как чат-боты, помогают пре-
подавателям и обучающимся более эффективно взаимодействовать, опти-
мизируя образовательный процесс. 

Вышеперечисленные тезисы о преимуществе использования искус-
ственного интеллекта при обучении в высшем учебном заведении, под-
тверждаются результатами научных исследований. 

А.И. Ракитов выделяет следующие положительные стороны примене-
ния ИИ в высшем образовании: упрощение и сокращение времени на 
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подготовку преподавателей к занятиям, включение цифровых образова-
тельных платформ с необходимыми учебными материалами, широкое ис-
пользование дистанционного образования, обучение в удобное время и в 
удобном месте. Однако данный учёные подчеркивает и недостатки ис-
пользования ИИ в высшем образовании: формализация профессиональ-
ных знаний и снижение их разнообразия, недостаточное живое общение 
обучающегося и преподавателя, отсутствие социального взаимодействия 
между обучающимися, ухудшение оперативной памяти студентов [2]. 

О.И. Долгая анализирует преимущества использования в учебном про-
цессе педагогических агентов искусственного интеллекта: индивидуали-
зация обучения, репетиторство, выявление пробелов у учащихся, помощь 
в выборе траектории обучения, создание умной школы. В данной статье 
автор подчёркивает разнообразие технологий, функций и форм ИИ для их 
использования в образовательном процессе. Особо подчёркивает необхо-
димость применения ИИ для обучения детей с особыми образователь-
ными возможностями. «Когда речь идёт об учениках с трудностями в обу-
чении, с особыми образовательными потребностями, проблемы можно 
решить благодаря искусственному интеллекту, который делает обучение 
не только индивидуализированным, но и целенаправленным. Его алго-
ритмы призваны помочь людям с особыми потребностями наиболее эф-
фективным способом» [1, с. 33]. 

В данной статье приводится пример научной разработки под назва-
нием SmallStep, в рамках которой создали технологию искусственного ин-
теллекта, которая автоматически создаёт учебные и обучающие тексты из 
любого источника текста в любой области знаний. SmallStep сейчас тести-
рует технологию обучения английскому языку в определённых дисципли-
нах. Предоставив данной технологии большое количество статей на ан-
глийском языке и в определённой профессиональной области, преподава-
тели могут получать сгенерированные учебные материалы (упражнения, 
викторины, тексты с заданиями). Другая образовательная технология, со-
зданная на основе ИИ, сможет отслеживать прогресс и затруднения кон-
кретного ученика, адаптирует под него процесс обучения, создаёт реко-
мендации для эффективного обучения и саморазвития, тем самым моти-
вирует к дальнейшему обучению [1]. 

Приведем примеры научных исследований использования ИИ для обу-
чения иностранному языку в высшей школе. В зарубежных источниках 
говорится о переоценке роли преподавателя в высшей школе. Вместо 
того, чтобы быть транслятором профессиональных и социальных знаний, 
учителя станут консультантами, а технологии искусственного интеллекта 
будут выполнять повседневные задачи учителей. Благодаря обучению 
иностранному языку с помощью ИИ, занимающемуся выставлением оце-
нок и оформлением документов, у преподавателей будет больше времени 
для координации учебного процесса и наставничества, более глубокого 
изучения психологического портрета обучающихся и их способностей, 
необходимого для выстраивания межличностного взаимодействия с обу-
чающимися. Преподаватели, владеющие информационными технологи-
ями на более высоком уровне, смогут попробовать себя в роли специали-
стов по данным, анализируя и используя данные, полученные в процессе 
обучения [3]. 
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Особое внимание уделяется включению в процесс обучения иностран-
ным языка чат-ботов. Чат-боты для изучения языков на основе искус-
ственного интеллекта предоставляют индивидуальные ответы в ответ на 
сообщения обучающихся, то есть дают обратную связь, помогают разви-
вать коммуникативные и организаторские способности, могут оценивать 
работу или давать советы о том, что вам нужно улучшить. В этом случа-
ется снимается языковой и психологический барьер, возникающий при 
изучении иностранного языка с преподавателем, из-за боязни совершить 
ошибку. 

Torben Schmidt, Thomas Strasser выделяют ключевые концепции ИИ с 
точки зрения изучения иностранных языков с помощью ИИ. 

1. Обработка естественного языка (Natural Language Processing) – это 
область, которая сочетает в себе ИИ и лингвистики в целом и занимается 
автоматизированной обработкой, созданием и анализом письменного и 
разговорного языка 

2. Машинное обучение (Machine Learning) является частью ИИ. Это 
относится к системам, которые получают информацию или учатся на ос-
нове опыта. 

3. Глубокое обучение (Deep Learning) – это область ИИ, в которой ис-
пользуются искусственные нейронные сети. Глубокое обучение в основном 
фокусируется на категориях, основанных на видении (например, различе-
нии изображений), но может также использоваться для целей НЛП [4]. 

В научном исследовании данных учёных говорится также и о машин-
ном переводе, который может быть полезен для «понимания сути» или 
для полного понимания, когда изучающим нужен быстрый перевод, 
чтобы приступить к определенному действию. Другой вариант примене-
ния, когда студенту необходимо получить более точное представление о 
конкретных отрывках: они могут просто щелкнуть по слову, чтобы полу-
чить значение и/или синоним слова/фразы. 

Описывается технология создания письменного текса на основе ис-
пользования ИИ, например Grammarly. Данный ресурс предлагает про-
верку орфографии, грамматики, предоставляет функции, которые анали-
зируют четкость, связность, вовлеченность текста и, таким образом, могут 
более надежно анализировать и генерировать письменный текст. Основы-
ваясь на обширном корпусе и алгоритмах, Grammarly также предлагает 
лингвистические рекомендации и адаптации для текста на основе задан-
ных параметров. 

Они также подчеркивают важную роль чат-ботов при изучении ино-
странных языков, таких как приложения Virtual Talk, Mondly или 
Memrise, Babbel и Duolingo. Данные приложения используют мультиме-
дийный интерфейс, чтобы обучающиеся могли практиковать иностран-
ный язык с аудио, видео и изображениями во время разговора (в случае 
встроенного распознавания речи) или письма с чат-ботом. Обучающиеся 
не владеющие высоким уровнем коммуникативных способностей и с по-
вышенной тревожностью, стремящиеся избежать разговора лицом к лицу 
в реальном классе, могут извлечь пользу из этих сценариев разговора с 
относительно анонимным чат-ботом, поскольку ошибки или личные дан-
ные не будут обнародованы, отсутствуют суждения по поводу уровня их 
владения иностранным языком [4]. 
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Таким образом, обзор различных научных исследований, посвящен-
ных использованию ИИ в обучении иностранному языку в высшей школе, 
позволяет выделить положительные стороны его использования как для 
обучающихся, так и для преподавателей. Однако, остаются риски исполь-
зования ИИ в процессе обучения, такие как: принятие решений ИИ за обу-
чающегося или преподавателя, влияние ИИ на формирование собствен-
ных суждений, вмешательство ИИ в частную жизнь обучающихся, отсут-
ствие понимание развития ИИ в будущем. 
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В настоящее время, одной из наиболее остро стоящих в нашем обще-
стве, является проблема социализации детей, оставшихся без попечения 
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родителей. Решить эту проблему можно посредством разработки и реали-
зации образовательных программ, направленных на формирование у де-
тей данной категории, комплекса индивидуально-личностных качеств, 
позволяющих ребенку конструктивным образом реализовывать свой по-
тенциал в социуме. Ассертивность является одним из наиболее значимых 
личностных качеств, позволяющих своему носителю продуктивно взаи-
модействовать с окружающими людьми, адаптироваться к социальным 
требованиям. 

В общем смысле ассертивность – это комплекс навыков и личностных 
качеств, составляющих уверенное поведение. Среди них можно выделить 
адекватную самооценку, развитый эмоциональный и социальный интел-
лект. 

Большое влияние на развитие ассертивности в целом и её компонентов 
в частности оказывает социальная ситуация развития ребенка. Дети, 
оставшиеся без попечения родителей, как правило, имеют негативный 
опыт проживания в кровных семьях. В том случае, когда ребенок имеет 
длительный опыт проживания в неблагополучной семье, у него формиру-
ются определенные паттерны поведения, оказывающие влияние на все 
компоненты его личностного развития. Следовательно, таким детям при-
ходится преодолевать не только сложности, связанные с критическими 
периодами возрастного развития, но также, проблемы иного характера, 
связанные с социальными предикторами развития подростка. Все эти со-
ставляющие, безусловно, оказывают значительное влияние на формиро-
вание личности несовершеннолетнего, развитие его социального интел-
лекта. 

Е.И. Морозова выделяет следующие категории подростков остав-
шихся без попечения родителей, на основании паттернов их поведения 
[7, с. 19]. 

«Избегающие»: для таких подростков характерна агрессивная манера 
поведения. Они не склонны вступать в коммуникативные контакты с дру-
гими людьми. Общаются, как правило, в узком кругу сверстников, разде-
ляющих их интересы и ценности. 

«Цепляющиеся» ‒ таким детям постоянно требуется тактильный кон-
такт. Их поведение может быть навязчивым. Недостаток и качество здо-
ровой эмоциональной привязанности они стремятся компенсировать 
большим количеством тактильных контактов, при этом грубо нарушая 
личностные границы других людей. 

«Неудачники». Для таких подростков характерно постоянное пребы-
вание в тревожном состоянии. Исключительно важным для них стано-
вится оценка окружающими их личностных качеств, умений и навыков. 
Такие подростки очень сложно приспосабливаются к новой обстановке, 
меняют привычные условия жизни. 

«Мечтатели» – подростки, живущие в своём особом мире грез и фан-
тазий. Как правило, у таких подростков мало или совсем нет друзей. Боясь 
негативной оценки окружающих, такие дети не делятся со сверстниками 
своими переживаниями. Во взаимоотношениях со взрослыми у них также 
много проблем, из-за того, что ни могут попросту не слышать обращенной 
к ним речи, не отвечать на вопросы. 
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«Умники» ‒ подростки, которые без труда овладевают предлагаемыми 
образовательными программами. У них высоко развиты интеллектуаль-
ные способности, они могут увлеченно овладевать новыми знаниями. Но 
при этом, их эмоциональный интеллект уступает в развитии. Они не заме-
чают чувств других людей. 

«Говоруны». Подростки с высокой самооценкой, уверенные в себе. У 
них как правило достаточно широкий круг общения, однако обучение и 
следование правилам не входит в сферу их интересов. Их поведение от-
личается спонтанностью и импульсивностью. У таких детей слабо сфор-
мированы механизмы самоконтроля и саморефлексии. 

«Путанники» – это подростки, которые легко поддаются влиянию 
окружающих. Лейтмотивом их поведения служит стремление нравится 
«всем». Они будут выполнять общепринятые нормы и правила поведения, 
потому что так делают окружающие. Но если такой подросток попадает в 
асоциальную среду, то и там он будет стремиться адаптироваться и стать 
«своим». 

«Актеры». Подростки с демонстративным типом поведения. Их глав-
ной задачей является привлечение внимания к своей персоне всеми до-
ступными способами. Они могут демонстрировать прилежное поведение, 
если их за это будут хвалить и ставить в пример другим. Но также могут 
проявлять агрессию, нарушать правила. 

«Негативисты» ‒ подростки, для которых характерно проявление 
агрессивного поведения. Такие дети не хотят, чтобы их «любили», они 
предпочитают, чтобы их боялись. Это самая сложная из выше представ-
ленных категорий детей. Как правило, такие характерологические особен-
ности формируются после проживания ребенком травмы физического 
насилия. 

А.Н. Мамедова подчеркивает, что у подростков, лишенных родитель-
ского попечения, формируется иные механизмы приспособления к жизни 
нежели у детей из «благополучных» семей. Эти условия развивают устой-
чивые стереотипы поведения, которые будут проявляться во взаимодей-
ствии ребенка с окружающим миром. Инфантилизм и иждивенческая по-
зиция блокируют развитие важнейших личностных новообразований пу-
бертатного периода [6, с. 28]. 

Неблагоприятные внешние и внутренние (эмоциональные) условия 
проживания ребенка в асоциальной семье, приводят к тому, что с самого 
рождения у него наблюдаются отклонения в развитии интеллектуальной, 
физической и эмоциональной сферах, которые деформируют личность ре-
бенка. Практика показывает, что в процессе жизнедеятельности, такие 
дети многократно пытаются сформировать эмоциональную привязан-
ность к заботящимся о них взрослым, однако в виду их травматичного 
опыта, эти попытки, часто заканчиваются очередной травмой разрыва 
привязанности. 

Среди наиболее выраженных черт характера подростков, оставшегося 
без попечения родителей, можно выделить следующие: агрессивность, 
раздражительность, обидчивость, вспыльчивость, неуверенность в себе. 
Эти личностные качества являются предиктором проявления социального 
интеллекта. 
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Социальный интеллект – это способность понимать устройство отно-
шений в обществе, умение пользоваться этими знаниями для реализации 
собственных интересов. 

Термин «социальный интеллект» был впервые выдвинут Э. Торндай-
ком в 20-х годах прошлого века. Вслед за Э. Торндайком, многие ученые 
также посвятили свои работы вопросам изучения социального интел-
лекта. 

Структура социального интеллекта включает в себя индивидуальный 
опыт, используемый в решении возникающих проблемных ситуаций. В 
работах отечественных ученых структура социального интеллекта пред-
ставлена рядом когнитивных, эмоциональных и поведенческих факторов. 
Когнитивные факторы проявляются как знание социально одобряемых 
правил и норм поведения, память на лица и имена, понимание контекста 
происходящих ситуаций, прогнозирование собственных действий на ос-
нове происходящего. К эмоциональным относиться проявление эмпатии, 
чувственная выразительность, способность к самоконтролю и рефлексии. 
К поведенческим факторам можно отнести адаптивность, способность к 
восприятию информации, навыки командной работы, умение налаживать 
коммуникативные контакты. 

Г.А. Айзенк в своих работах выдвинул теорию о том, что социальный 
интеллект представляет собой совокупность биологической, психологи-
ческой и социальной составляющей личности. При этом, социальный 
опыт оказывает доминирующее влияние при его формировании. 

Сложность ситуации заключается в том, что негативный опыт прожи-
вания в кровных семьях мешает формированию структурных компонен-
тов социального интеллекта у детей, оставшихся без попечения, хотя по-
требность в общении со сверстниками обостряется, становиться приори-
тетной в пубертатном периоде. 

В данных условиях эффективным способом решения проблемы разви-
тия социального интеллекта у подростков, может стать разработка и внед-
рение программ социально-психологического обучения. Именно группо-
вые тренинговые занятия с соблюдением экологических правилах прове-
дения тренинга способны помочь ребенку раскрыть свой внутренний по-
тенциал, приобрести принципиально иные, по отношению к привычным 
стереотипы поведения и реагирования. При этом важно сосредоточиться 
на изменении стереотипов коммуникативного взаимодействия, как со 
сверстниками, так и взрослыми. Крайне важным условием данной работы 
является выстраивание психологически комфортной для несовершенно-
летней атмосферы, доверия прежде всего со взрослыми. И личность 
взрослого играет при этом первостепенную роль. 
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Аннотация: социальным регулятором общественного поведения че-

ловека выступают ценности, они же играют важнейшую роль в форми-
рование личности. Изучение феномена ценности становится особо важ-
ным в условиях трансформации общества. Изучение факторов влияющих 
на формирование ценностных ориентаций будущего учителя особо 
важно, так как именно учитель будет формировать ценности подрас-
тающего поколения. Факторы, влияющие на ценностные ориентации, 
определяют модели поведения будущего учителя в конкретной образова-
тельной практике. В статье рассматриваются опубликованные доку-
менты, оказывающие влияние на формирование российских духовно-нрав-
ственных ценностей. Эти изменения обусловлены происходящими собы-
тиями, которые способствую формированию нового миропорядка. 

Ключевые слова: содержание образования, студент, педагогическое 
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Ценности представляют для нас особый интерес, так как они представ-
ляют собой устойчивое психическое образование личности, которое фор-
мируется на протяжении длительного времени. Процесс этот растянут на 
многие столетия. В числе первых формировались ценности здоровья и 
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безопасности, как отсутствия угроз; материального благополучия; любовь 
и близость как условие продолжение рода [3]. Сложные социальные цен-
ности сформировались в обществе позже. На процесс формирования цен-
ностей влияет большое количество факторов, которые в разное время про-
являются по-разному: общество, социальная среда, личностные свойства, 
профессиональный выбор и др. Влияние факторов связано с процессом 
осознания человеком своего места и значимости в обществе. 

Понятие ценностей междисциплинарное понятие. В отечественной ли-
тературе часто используется словосочетание «ценностные ориентации», 
что отражает целесмысловой и направляющий характер ценностей. Это 
рассматривали Л.И Божович, А.Г. Здравомыслов, И.С. Кон, А.Н. Леон-
тьев, В.Б. Ольшанский, В.А. Ситаров, Л.Н. Узнадзе, В.А. Ядов и другие 
исследователи. 

В процессе становления личности принадлежность к социокультур-
ным группам оказывает существенное влияние на формирование ценност-
ных ориентаций личности. Есть исследования, посвящённые дифферен-
циально-психологических особенностей ценностных ориентаций этих 
групп: Н.М. Лебедева, Д.А. Леонтьев, А.П. Макарова и другие. 

Понимание ценности и ценностных ориентаций, как составной части 
этноса, менталитета народа и культуры, позволяет определять их как «ци-
вилизационный код» [2]. Сегодня это положение особо актуально, ибо мы 
все очень хорошо понимаем, что живем в условиях формирования много-
полярного мира, который не может сформироваться без борьбы и преодо-
ления серьезных противоречий между однополярным и многополярным 
миром. Поэтому так важно формирование именно «традиционных рос-
сийских духовно-нравственных ценностей» [5]. В «Концепции внешней 
политики Российской Федерации», утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 31 марта 2023 г. №229 отмечено, что «челове-
чество переживает эпоху революционных перемен. Продолжается форми-
рование более справедливого, многополярного мира» [1]. В свете этих пе-
ремен и Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 
2022 г. №809 «Об утверждении Основ государственной политики по со-
хранению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» 
[5]. Определяются цели и задачи, инструменты по реализации стратегиче-
ского национального приоритета «Защита традиционных российских ду-
ховно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти» в ча-
сти защиты традиционных российских духовно-нравственных ценностей. 
В документе определяется: «Традиционные ценности – это нравственные 
ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые 
от поколения к поколению, лежащие в основе общероссийской граждан-
ской идентичности и единого культурного пространства страны, укрепля-
ющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное, самобытное 
проявление в духовном, историческом и культурном развитии многона-
ционального народа России. 

5. К традиционным ценностям относятся жизнь, достоинство, права и 
свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству 
и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая 
семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гу-
манизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и 
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взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, 
единство народов России.» [5]. 

Такое определение позволяет нам рассматривать духовно-нравствен-
ные ценности как основу нашего общества, позволяющую защищать наш 
суверенитет и единство нашего государства, продолжать нашу деятель-
ность по развитию человеческого капитала, своевременно реагировать на 
вызовы сегодняшнего дня. А вызовы очень серьезные: усиленная пропа-
ганда ЛГБТ-сообщества, подрыв традиционных семейных ценностей, 
направленных на разрушение традиционной семьи, попытка определить 
множество гендеров, ввести понятие «родитель один» и «родитель два», 
культивирование эгоизма, безнравственности, отрицание патриотизма и 
многое другое. Мы осознаем, что такое деструктивное идеологическое 
воздействие на наших граждан, а особенно на подрастающее молодое по-
коление, ибо оно особенно и уязвимо в силу отсутствия жизненного 
опыта, является угрозой для демографической ситуации и распростране-
ние деструктивной идеологии. 

По мнению Л.О. Ромашовой, на формирование «ценностных ориента-
ций молодежи влияют следующие факторы: общественное воздействие на 
личность; социальная среда со своими нормами, моралью, традициями  
регулирующие индивидуальное поведение личности; личностные свой-
ства и, в частности, инициативность в поиске и приобретении знаний и их 
осмысления; критическое сопоставление образцов поведения; процесс ре-
ализации своих профессиональных и личностных план» [4]. 

В пункте 17. «Основ государственной политики по сохранению тради-
ционных российских духовно-нравственных ценностей» определены 
риски, которые должны быть учтены в работе по формированию тради-
ционных ценности у подрастающего поколения: «а) создание условий для 
саморазрушения общества, ослабление семейных, дружеских и иных со-
циальных связей; 

б) усиление социокультурного расслоения общества, снижение роли 
социального партнерства, обесценивание идей созидательного труда и 
взаимопомощи; 

в) причинение вреда нравственному здоровью людей, навязывание 
представлений, предполагающих отрицание человеческого достоинства и 
ценности человеческой жизни; 

г) внедрение антиобщественных стереотипов поведения, распростра-
нение аморального образа жизни, вседозволенности и насилия, рост упо-
требления алкоголя и наркотиков; 

д) формирование общества, пренебрегающего духовно-нравствен-
ными ценностями; 

е) искажение исторической правды, разрушение исторической памяти; 
ж) отрицание российской самобытности, ослабление общероссийской 

гражданской идентичности и единства многонационального народа Рос-
сии, создание условий для межнациональных и межрелигиозных кон-
фликтов» [5]. 

На наш взгляд, этот перечень рисков, должен быть положен в основу 
той работы, которая будет проводиться в нашей стране по формированию 
«традиционных российских духовно-нравственных ценностей» [5] с под-
растающим поколением. Особенно это важно учитывать в подготовке 
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будущего учителя в условиях формирующегося многополярного мира. На 
наш взгляд, очень важным фактором, влияющем на ценностные 
ориентации будущего учителя в современных условиях трансформации 
общества является та атмосфера, которая формируется в нашем обществе, 
под влиянием специальной военной операции на Украине. 
Формирующаяся атмосфера добровольной помощи для тех, кто находится 
в зоне СВО: сбор средств, изготовление маскировочных сетей и много-
многое другое, что делает наш народ, волонтеры, в том числе и молодые 
люди, влияет на формирование патриотичного настроения. 
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СТРАХИ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 
В НОВЫХ РЕАЛИЯХ ВРЕМЕНИ 

Аннотация: в условиях современного мира на подрастающее поколе-
ние ложится множество негативных факторов, способных повлиять на 
благоприятное развитие личности подростка, в частности возникнове-
ние устойчивого страха. Статья посвящена рассмотрению понимания 
страха у подрастающего поколения, влияния на формирование личности 
подростка. Также рассмотрены факторы, влияющие на формирования 
страха у юных людей, а также пути проработки. 

Ключевые слова: страх, подрастающее поколение, юные люди, под-
ростки, тревожность, коррекция. 

В настоящее время неопределенности, устоявшийся мир рушится у 
большого количества людей. Психологическая практика показала, что 
страхи усилились в данный период у большинства людей, в том числе и у 
подрастающего поколения. 
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В нагнетающих внешних ситуациях характерно испытывать страх для 
психического состояния человека. Огромная часть эмоций, возникающих 
у подрастающего поколения, относится к страхам. 

В связи с тем, что проблематика страхов соответствует социальным 
сферам жизни человека, то она изучается такими науками, как: социоло-
гия, философия, психология. 

В наши задачи входит изучение страха у подрастающего поколения 
для того, чтобы понимать особенности страхов у юных людей и эффек-
тивно выстраивать работу в данном направлении. 

Под страхом, в соответствии со сложившимися в психологии подхо-
дами (С.Ю. Головин, К.Э. Изард, И.П. Павлов, А.В. Петровский, 
К.К. Платонов, Ч. Райкрофт, З. Фрейд, В.Д. Шадриков, Э. Эриксон и др.), 
мы понимаем базовую эмоциональную реакцию человека, возникающую 
в результате опредмечивания тревожности под влиянием действительной, 
воображаемой или внушенной опасности, угрозы его биологическому или 
социальному существованию стремлением [1]. 

А.И. Захаров указывает, что человек, который боится именно опреде-
ленных объектов и мыслей, испытывает страх в то время, как человек, 
начинает боятся самого факта возникновения страха (страх страха), имеет 
высокий, нередко предельный уровень тревоги, поскольку боится, а точ-
нее, опасается того, что может даже косвенно угрожать его жизни и бла-
госостоянию [2]. 

Как свидетельствует анализ научных материалов по проблеме, страхи 
многолики и разнообразны. По сути различные страхи пронизывают всю 
жизнь человека. Также ряд исследователей (В.К. Вилюнас, А.И. Захаров, 
К. Изард, Б.Д. Карвасарский, А. Кемпински, Ф. Риман, П.В. Симонов, 
З. Фрейд, К. Юнг, В.А. Ядов и др.) пришли к выводам о том, что страхи 
для жизни человека неизбежны. 

Э. Фромм высказал, что страх является определяющим чувством при 
становлении личности и ее вхождении в общество [4]. Такая характери-
стика применима к юным людям, которые находятся в периоде личност-
ного становления. 

Такой возраст характеризуется: резкой переоценкой стиля жизни; 
внутренней и внешней дисгармонией; проблемами самоопределения; ха-
отичностью представлений о своих потребностях, целей и ценностей. 
Эмоциональная сфера чувствительна к воздействию внешнего мира. Все 
это приводит: к деструктивному влиянию; к увеличению факторов страха, 
которые влияют на повышение беспокойства, неуверенности, тревожно-
сти, эмоциональной неустойчивости и страхам; к действию необдуман-
ных поступков; к узкому взгляду на решение проблем. 

В чрезвычайных ситуациях страх может быть полезен, т. к. мобили-
зует ресурсы организма и человек под действиями страха может сохра-
нить себе жизнь. 

А вот в ситуациях неопределённости, а также в повседневной жизни 
страх мешает жить. Человек благодаря своему воображению боится не 
только реальных, но мнимых угроз. 

В процессе формирования личности страх может привести к негатив-
ным последствиям таких, как: усиливаются возможность действовать под 
влиянием внезапных деструктивных побуждений; снижается развитие 
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инициативности, самостоятельности, уверенности в своих силах, радость 
жизни; увеличивается вспышки неоправданной агрессии; может делать 
юного человека зависимым и беспомощным; происходит искажение бла-
гоприятной социализации и развитие социально-психологической изоля-
ции. Формируются такие черты, как трусость, тревожность, аутоагрессия, 
агрессия, подозрительность, настороженность и т. п. Можно сказать, что 
страхи, которые устойчиво закрепились в подростке, являются наиболее 
тормозящими развитие возможных позитивно влияющих способностей 
личности и создадут тяжелые последствия в зрелой жизни. Страх мешает 
достигать целей и убивает реализацию мечты. 

Основными факторами, которые необходимо учитывать при изучении 
страхов у юных людей, это: 

‒ состояние физического и психического здоровья; 
‒ имеющийся негативный опыт. Изучить конкретный случай, который 

повлиял на появление страха; 
‒ индивидуально-типологические психологические особенности: пол, 

возраст, темперамент, тревожность и т. п.; 
‒ внутрисемейные отношения, стиль родительского воспитания, кон-

фликты в семье; 
‒ внешнее окружение, взаимоотношения со сверстниками. 
Исследования показали у подрастающего поколения значительную ва-

риативность страхов. 
Преобладающий вес получили, в основном, страхи, которые носят со-

циальный характер и связанный с самореализацией личности в обществе 
(страх отсутствия жизненных перспектив, страх не признанности, страх 
не успешности профессионального выбора, страх неадекватного выбора 
брачного партнера, страх публичных выступлений). Таким образом, страх 
можно рассматривать как переживание, образованное интеграцией стрем-
ления социально проявить себя и сомнения в самой возможности это реа-
лизовать. 

Наряду с наиболее часто называемыми, в состав страхов, вошли 
страхи, свойственные, в принципе, любому человеку вне его возрастной 
принадлежности: страх различных животных, страх трудностей трудо-
устройства, страх заболевания, страх отвержения, страх смерти (своей, 
родителей, детей), страх оценки, страх перед авторитетными личностями, 
сексуальные страхи, страх высоты (глубины) и др. 

Страхи, имеющие под собой физиологическую основу (страх боли, 
страх лишиться молодости и красоты, страх болезни), не получили в вы-
борке широкой популярности. Возможно, данная особенность может объ-
ясняться преимущественной неактуальностью для данного периода 
жизни человека соответствующего им предметного содержания стремле-
нием. 

В целом же, любой страх у подрастающего поколения отмечается осо-
бой уязвимостью ко всякому вмешательству постороннего лица в сферы, 
способные продемонстрировать не достаточную успешность их социаль-
ного становления. Юные люди предпочитают скрывать свои страхи перед 
окружающими, не желая казаться для них слабыми и не успешными [3]. 

Работа по профилактике и коррекции страха строится в два этапа: ди-
агностический и коррекционный. Непосредственно на диагностике 
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выявляем предмет страха, причины, факторы через беседу, наблюдение, 
совместную деятельность, применение методик и пр. 

К особенностям коррекционной работы можно отнести: 
‒ работа с родителями и ближайшим окружением. Психологическое 

просвещение и обучение средствам и методам помощи подростку по пре-
одолению страха и тревожности; 

‒ важно при работе с юными людьми создать комфортную и благопри-
ятную психологическую среду в семье и ближайшем внешнем окружении. 
Работа с психологом носит временный характер, а подросток находится 
постоянно в семье и необходимо опираться и корректировать ресурс се-
мьи при проработке страхов. Именно близкие люди являются значимыми, 
которым подросток доверяет. Только при совместной работе с семьей 
можно достичь положительного стойкого результата; 

‒ обязательно указать при работе в семье на недопустимость высмеи-
вания страха близкими сколько не было лет ребенку, подростку, юному 
человеку; наказывать за его страхи или тревогу; насильно создавать и по-
мещать юного человека в ситуацию страха и тревоги; просмотра фильмов 
ужасов и играть в опасные и страшные компьютерные игры; 

‒ работа непосредственно с юным человеком. Создание индивидуаль-
ных эффективных моделей поведения. Влияние оказывать на оптимиза-
цию областей, с которыми связаны возрастные пики и зоны уязвимости. 
Необходимо развивать поведенческие навыки, чувство уверенности и 
смелости. 

Существует несколько основных путей коррекции страхов: арт-тех-
ники, терапия рисунками, метафорические ассоциативные карты, сказко-
терапия, игротерапия, просмотр и обсуждение тематических фильмов, 
чтение, терапия музыкой, ароматерапия, цветотерапия, визуализация, ме-
тодики якорения НЛП, методы системной десенсибилизации. 

Например, при проработке страха животного можно применить метод 
постепенного преодоления страха. Возможно, подросток боится собак. 
Сначала подросток наблюдает за маленькими щенками как играются, 
едят. Потом приучается наблюдать без страха за собакой как кормят дру-
гие люди, например, подключить можно знакомых, соседей у кого есть 
животное. Далее приучается быть рядом, когда кормят собаку. Потом под-
росток подает корм. И итоге подросток сам кормит без страха собаку и 
понимает, что она не кусается и не причинит ему боль. 

Обязательным условием коррекции является: регулярность, непрерыв-
ность, комплексность занятий и привлечение семьи. 

Анализ проблемы позволил рассмотреть основные страхи присущие 
подрастающему поколению, факторы, которые влияют на их появление, 
возможные последствия на формирование личности, а также пути реше-
ния данного вопроса. Данный вопрос требует поддержки семьи и ближай-
шего окружения. Применение в комплексе вышеперечисленных способов 
поможет подростку справиться с возникшими страхами. Проработав 
страхи, подросток повысит самооценку, веру в свои силы, увеличит ак-
тивности в социальном пространстве и адаптивность в сложных ситуа-
циях, что поспособствует достижению целей и планов в будущем, а также 
позитивному восприятию мира. 
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Аннотация: в статье раскрывается проблема физического насилия 
над ребенком в семье. Акцентировано внимание на неблагоприятных для 
ребенка последствиях и негативном влиянии на его дальнейшую жизнь из-
за преднамеренного причинения ему физического вреда. Особое внимание 
уделяется причинам основных конфликтов между ребенком и родите-
лями: неуспеваемость в школе, нарушение правил поведения, которые 
были установлены в семье, возникшее непонимание. 
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Актуальность изучения проблемы физического насилия над ребенком 

как воспитательного воздействия определяется своей распространенно-
стью среди населения нашей страны. Данная проблема на протяжении 
долгого времени была табуирована, что влекло за собой отсутствие её об-
суждения. Как известно, большинство детей так или иначе подвергаются 
жестокому обращению со стороны родителей, что имеет свои последствия 
как для ребенка, так и для родителя. 

Физическое насилие как форма жестокого обращения – это преднаме-
ренное воздействие на человека с целью причинения ему физического 
вреда, выражающееся в нанесении увечий, тяжелых телесных поврежде-
ний, побоях и т. д. Наиболее часто физическое насилие применяется в 
воспитательных целях в виде пощечин, толчках, подзатыльников, уда-
рами ремнем и тому подобное. Кроме того, физическое насилие может 
включать избиение, сдавливание, жжение, рваные раны, удушение, свя-
зывание, отравление, воздействие чрезмерного тепла или холода, сенсор-
ную перегрузку (например, чрезмерный свет, звук, зловоние, отвратитель-
ный вкус) и нарушение сна (например, ребенка будят ночью, принуждая 
выполнить какую-либо работу). 

В общественном сознании существует убеждение, что физическое 
насилие и физические наказания не есть одно и то же. Когда людям 
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говорят о физическом насилии по отношению к ребенку, у них возникает 
образ родителя-алкоголика, наркомана и садиста, получающего удоволь-
ствие от издевательства над детьми. В случае же упоминания физического 
наказания в целях воспитания, у них возникает образ среднестатистиче-
ского родителя, беспокоящегося за своего ребенка, за его будущее и за его 
становление порядочным и воспитанным человеком [2]. Следует отме-
тить, что не существует четкого различия между «приемлемыми» фор-
мами физического наказания и насилием. Тем не менее, данный феномен 
остается распространенным среди взрослого населения как метод воздей-
ствия на ребенка в воспитательных целях. 

И.А. Алексеева и И.Г. Новосельский выделяют подходы к объясне-
нию причин физического насилия в отношении детей: 

1) социологический подход. Он предполагает, что причиной данного 
феномена является социально-экономический фактор, например, безрабо-
тица, бедность, отсутствие самореализации в жизни и так далее; 

2) психиатрический подход. Данный подход объясняет, что основа 
упомянутого явления заключается в личностных особенностях родителя, 
а также в его детстве. 

3) ситуационный подход. Он заключается в несоответствии поведения 
ребенка ожиданиям родителей [1]. 

По результатам комплексного социологического исследования, прове-
денного в 2015 году, по заказу Фонда поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, выяснилось, что основные конфликты 
между ребенком и родителями происходят по причинам неуспеваемости 
в школе – 32,7%; нарушения правил поведения, которые были установ-
лены в семье – 23%; непонимания, возникшего между ребенком и родите-
лями – 17%. При этом обнаружилось, что в семьях среди 41,5% опрошен-
ных применяется физическое наказание в качестве воспитательного воз-
действия [3]. 

C.W. Christian выделила факторы риска жестокого обращения с 
детьми. К первой группе относятся факторы, связанные с особенностями 
ребенка: недоношенность, инвалидность, дети младенческого и раннего 
возраста, дети-близнецы, дети-погодки. Вторую группу составляют фак-
торы риска, обусловленные особенностями личности родителей и лиц, их 
замещающих (злоупотребление психоактивными веществами, проблемы 
с психическим здоровьем, насилие со стороны супруга, родители-под-
ростки). Третья группа включает семейные/социальные факторы риска: 
семьи с одним родителем или несколькими временными опекунами, без-
работица, изоляция [4]. 

В целом следует отметить, что физическое насилие над детьми может 
рассматриваться как результат сложного неадаптивного поведения, обу-
словленное дефицитом родительских навыков или знаний, проявляю-
щимся в ограниченной способности родителей контролировать поведение 
ребенка, а также свое собственное. Родители также могут иметь нереали-
стичные ожидания и искаженные представления о поведении своего ре-
бенка. Исследователями J.E. Warner-Rogers, D.J. Hansen и др. отмечается 
тот факт, что жестокое обращение обычно не является результатом кон-
кретного события или связано с индивидуально-психологическими и лич-
ностными особенностями одного родителя или ребенка, а скорее 
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результат множества факторов риска, которые взаимодействуют или 
«усиливают» друг друга [5]. 

Разумеется, акт насильственных действий имеет самые различные по-
следствия для ребенка: 

‒ у него пропадает доверие к окружающим и близким. Как ребенок 
сможет доверять кому-то, когда подобное исходит от самых близких ему 
людей; 

‒ возникновение жестокости по отношению к младшим по возрасту 
детям, слабым людям и животным. Таким образом, ребенок вымещает 
свои негативные эмоции на тех, кто не может дать ему отпор; 

‒ ребенок может стать уступчивым и угодливым перед взрослыми и 
окружающими (чтобы избежать физического наказания, он становится 
более уступчивым); 

‒ безусловно, у него снижается самооценка. Ведь он понимает, что 
если его наказывают, значит люди считают, что он недостаточно хорош; 

‒ у ребенка снижаются и социальные навыки: он закрывается и почти 
не идет на контакт с другими; 

‒ принятие психоактивных веществ (алкоголя, наркотиков и так да-
лее). Ребенок не всегда может справиться со своими эмоциями, поэтому 
он нередко прибегает к этой мере решения проблемы; 

‒ нередким явлением может стать селфхарм (самоувечие). Некоторым 
детям проще заглушить обиду и негативные переживания физической бо-
лью, причиняемой самим себе; 

‒ возникновение суицидальных мыслей в современном мире также не-
однократно является причиной физического насилия в семье. Ребенок пе-
рестает видеть другой исход ситуации и теряет надежду, что отношение 
его родителей к нему может поменяться. 

Жестокое обращение по отношению к ребенку не проходит бесследно и 
может повлечь за собой нарушение работы нервной системы, деятельности 
функций головного мозга, а также эндокринной, сердечно-сосудистой, 
опорно-двигательной и других систем с последствиями на всю жизнь [6]. 
Таким образом, насилие в отношении детей может негативно сказаться на 
когнитивном развитии и привести к неуспеваемости в школе и в дальней-
шем препятствовать успеху в профессиональной деятельности. 

В большей степени, у детей, подвергшихся подобному физическому 
воспитательному воздействию, проявляется не один, а совокупность при-
знаков, указанных ранее. Физическое насилие может усложнить жизнь ре-
бенку до такой степени, что в будущем он начнёт мстить за своё детство 
окружающим и ни в чем неповинным людям, что может послужить его 
пребыванию в местах лишения свободы. Поэтому родители должны по-
нимать, какие последствия подобный способ воспитания может повлечь 
за собой. 

Резюмируя всё вышеизложенное, можно сделать вывод, что физиче-
ское наказание и физическое насилие – является одним и тем же. Все раз-
ногласия и недопонимания можно решить словесно, не прибегая к руко-
прикладству. Именно совместное обсуждение проблемы приводит к 
наиболее продуктивному результату. Впоследствии ребенок скопирует 
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правильную модель поведения родителей и будет с уважением, любовью 
и пониманием относиться в будущем к собственным детям. 
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Одним из понятий современной философии является понятие обще-
ственное сознание. Оно применяется при характеристике состояния кон-
кретного общества, рассматривается как противоположное понятию ин-
дивидуальное сознание. Российские философы выделяют различные 
виды, формы и уровни общественного сознания, хотя при этом само по-
нятие «общественное сознание» остается неопределённым. Такую не-
определенность объясняют принадлежностью термина общественное со-
знание к так «называемым «до предметных» понятий, вырабатываемых на 
этапе первичных теоретических концептуализаций эмпирического объ-
екта [1, с. 79–80]. 
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Происхождение термина, его появление связывают с работами 
К. Маркса и Ф. Энгельса. Карл Маркс, объясняя материалистическое по-
нимание истории, рассматривал общественное сознание как производное 
от общественного бытия. Общественное сознание рассматривалось им 
как составная часть надстройки, находящаяся в диалектической взаимо-
связи с базисом общества, совокупностью исторически определенных 
производственных отношений. Ф. Энгельс обратил внимание, что не-
смотря на материальную основу, производственные отношения, которые 
есть суть, содержание общественного сознания, само общественное со-
знание может оказывать обратное воздействие на базис и на развитие об-
щества [2, с. 6–7]. 

Дальнейшее развитие учения об общественном сознании было связано 
с советской философией. В советской философии развивалась идея, что 
общественное сознание «активно» отражает общественное бытие, то есть 
преобразовывает его, что общественное сознание не является простой 
суммой сознаний составляющих общества людей, не сводимо к индиви-
дуальному сознанию. В советской философии была разработана струк-
тура общественного сознания. В работах советских учёных постоянно 
подчеркивался диалектический характер взаимосвязи общественного бы-
тия и общественного сознания. В советский период складываются различ-
ные методологические подходы к исследованию учения об общественном 
сознании. 

Сначала общественное сознание рассматривалось преимущественно 
как отражение общественного бытия. Как относительно самостоятельное 
явление, требующее исследование как с гносеологической точки зрения, 
так и с историко-культурной. К этому периоду относится рассмотрение 
общественного сознания и как социологического феномена. В научное об-
ращение вошли понятия обыденное и теоретическое сознание, появились 
версии структурирования общественного сознания. Эти вопросы поста-
вили и исследовали такие крупные философы как Б.И. Шенкман, 
Г.М. Гак, В.Ж. Келле, М.Я. Ковальзон, Б.Ф. Поршнев, В.А. Ядов, 
К.М. Мамардашвили, Б.А. Грушин, Б.А. Чагин, Н.В. Мотрошилова и др. 
Значительный вклад в исследование общественного сознания с позиции 
материалистического, конкретно-исторического подхода внес А.К. Уле-
дов. Следующий период в исследовании общественного сознания связан 
с такими крупными философами как Д.И. Дубровский, Э.В. Ильенков, 
Л.Е. Моторина, М.В. Желнов, М. Лившиц, В.А. Лекторский, А.Г. Спир-
кин, В.И. Толстых, К.Х. Момджян, В.С. Барулин. Новый подход к иссле-
дованию общественного сознания предложил Э.В. Ильенков. Он обозна-
чал свой исследовательский подход как деятельностный или предметно-
деятельностный. Идеальное, как «внутренняя схема деятельности созна-
ния», и сознание, как сознание общественное и индивидуальное, счита-
лись формами предметно-практической деятельности общественного че-
ловека. 

Э.В. Ильенков утверждал, что индивидуальное сознание есть проек-
ция общественного, точнее, форма существования общественного созна-
ния в головах и деятельности индивидов. Сфера общественного сознания, 
идеальный мир, противостоит индивиду как особая реальность, с которой 
он должен считаться как с чем-то вполне независимым от его произвола. 
Чтобы «осознать явление, индивид вынужден целенаправленно 
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подобрать в арсенале словарного запаса строго соответствующие слова», 
чтобы с их помощью довести до своего собственного общественно значи-
мого сознания чувственно предлежащую реальность. Э.В. Ильенков заяв-
лял, что идеальное осуществляется в многообразных формах обществен-
ного сознания и воли человека как субъекта общественного производства 
материальной и духовной жизни [3, с. 128–140]. 

Д.И. Дубровский рассматривал общественное сознание как субъектив-
ную реальность, как определенный способ существования в головах ин-
дивидов. Он считал, что общественное сознание существует через дея-
тельностную коммуникацию, меняющую «живое общественное созна-
ние» [4, 1–3]. 

В.П. Тугаринов, занимаясь проблемой теории сознания, выделил: он-
тологию (сознание как реальность), гносеологию (материя и сознание) и 
социология сознания (общественное сознание). 

А.Г. Спиркин придерживался позиции, что общественное сознание это 
историческая система духовной культуры, отражающая общественное 
бытие в формах языка, науки, религии, искусства и пр. [5, с. 638–650]. 

В начале 1960-х с развитием науки социологии, начинаются исследо-
вания массового сознания. В советские времена философия и социология 
имели общую методологическую платформу – диалектико-материалисти-
ческое понимание общества. В советской социологии общественное мне-
ние понималось как сфера сознания. В социологических исследованиях 
общественное сознание перестает быть отвлеченным понятием, оно 
наполняется эмпирическим материалом. Общественное сознание в совет-
ской философии связано с ценностными характеристиками социальных 
групп, оно рассматривалось как классовое по своей направленности. Мас-
совое сознание – совсем иной феномен: его субъектом является большин-
ство членов общества независимо от классовой принадлежности. Социо-
логический поворот обратил внимание на проблему о формах обществен-
ного сознания, и их разновидностях. Философия и социология разделили 
предметные сферы изучения общественного сознания: философия зани-
малась проблемами методологии и формами общественного сознания, а 
социология стала изучать сферу общественной психологии и идеологии. 
В советской социологии был поставлен вопрос не только о содержании 
общественного мнения, но и о механизмах его формирования. 

Рассматривая эволюцию представлений об общественном сознании в 
советской философии, можно выделить следующие этапы: первый, мето-
дологический, когда обосновываются методологические основы понима-
ния общественного сознания; второй, аспектный, раскрывающий различ-
ные срезы, аспектные подходы к общественному сознанию, а также рас-
сматривающих проблематику соотношения индивидуального и обще-
ственного сознания. 

И так, интерпретируя общественное сознание как надличностную ре-
альность, не следует недооценивать роль человека в возникновении и эво-
люции общественного сознания. Общественное сознание возникло одно-
временно с сознанием индивидуальным. Создание коллективных пред-
ставлений об обществе, в ходе исторического процесса привели к форми-
рованию феноменальности общественного сознания. Сегодня по своим 
информационным масштабам, оно превосходит когнитивные 
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возможности человека, что превратило общественное сознание надинди-
видуальную реальность. Вместе с тем отдельное индивидуальное созна-
ние может быть в ряде отношений богаче общественного сознания. Важно 
отметить, что индивидуальное сознание характеризуется психическими 
состояниями и свойствами, которых нет у общественного сознания. Об-
щественное сознание постоянно развивается, меняется его содержание. 
Так содержание общественного сознания российского общества петров-
ской эпохи, разительно отличается от содержания общественного созна-
ния современного общества. Основным фактором подобных трансформа-
ций является деятельность человека, социальных групп. 

Диалектико-материалистический подход рассматривает любое обще-
ственное сознание как итог социальной деятельности людей. Обществен-
ное сознание основано на индивидуальных сознаниях всех членов обще-
ства, проявляется в личности, посредством ее знаний об общественной 
жизни и сознательной включенности в общественное бытие. Обществен-
ное сознание надличностно, в том смысле, что оно объективировано в об-
щественной жизни, в системе деятельностей социальных индивидов. 
Надличностное не означает абсолютно внеличностное, независимое от ре-
альных личностей. Различные формы и структуры духовной деятельности 
выступают для социального субъекта как надличностные образования, 
которые могут формировать индивидуальное сознание. Но сами эти обра-
зования были сформированы конкретными, живыми людьми. Двум спо-
собам социальной деятельности – живой и опредмеченной-соответствуют 
два способа существования общественного сознания: в составе живой со-
циальной деятельности и в составе опредмеченной социальной деятель-
ности, в знаковой форме. Постоянно и одновременно осуществляются два 
процесса: общественное сознание проявляться в индивидуальном, а инди-
видуальное раскрывается в общественном, формируя его содержание, на 
основе социальной и познавательной деятельности. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема жизнестойкости 
личности. Представлен анализ данного понятия в трудах зарубежных и 
отечественных ученых. В работе описаны составляющие жизнестойко-
сти, к которым относятся способность принимать вызов, вовлечен-
ность, склонность принимать на себя ответственность за происходя-
щие события. Обоснована важность всех обозначенных компонентов 
жизнестойкости для жизни современного человека. 
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Условия современного мира, в которых протекает жизнь человека, до-
статочно трудны и напряжены. Возникает ощущение нестабильности и 
неопределенности нашей реальности, которое приобретается в связи гло-
бальными процессами в мире. Опыт современного кризиса скорее не цик-
личен, а постоянен, поэтому люди вынуждены учиться выживать в новых 
условиях, становиться жизнестойкими. 

По С. Мадди жизнестойкость – это особая личностная черта, паттерн 
установок и навыков личности, помогающий ей преобразовать негатив-
ные воздействия в возможности [4]. Жизнеспособность человека зависит 
от его способности преодолевать различные стрессовые ситуации, под-
держивать высокое физическое и психическое здоровье, оптимизма, целе-
устремленности и субъективного удовлетворения собственной жизнью. 
Отношение индивида к изменениям, а также его возможность использо-
вать имеющиеся внутренние ресурсы, которые помогают эффективно ими 
управлять, определяют то, насколько человек способен справиться с труд-
ностями. Именно поэтому, чем выше уровень жизнестойкости человека, 
тем выше его субъективное благосостояние. 

С. Мадди также выделил три составляющих жизнестойкости: вовле-
чённость, контроль и принятие риска. 

Вовлеченностью является уверенность человека в том, что его участие 
в событиях дает возможность найти что-нибудь интересное в жизни. 
Люди, имеющие развитый компонент вовлеченности, способны получать 
искреннюю радость от собственных действий. Благодаря погружению в 
процесс работы и активному творческому пути они находят много цен-
ного и увлекательного в своей повседневной жизни, то, что помогает 
справиться со стрессом. И наоборот, отсутствие у человека чувства 
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вовлеченности способствует возникновению депрессии и отторжения, 
веры в то, что жизнь ему неподвластна. 

Контроль – это установка, направленная на проявление жизненной ак-
тивности. При достаточном развитии данного компонента, человек убеж-
ден, что он сам выбирает собственный путь. При низком же развитии кон-
троля, возникает ощущение, беспомощности, человеку кажется, что его 
выбор ни на что не повлияет. 

Принятие риска – это вера человека в то, что все, что с ним происхо-
дит, способствует его личностному росту и что из любого события в 
жизни, будь то положительное или отрицательное, можно извлечь полез-
ный для себя опыт. Такой человек считает ежедневный поиск комфорта и 
безопасности скучным, а действовать, несмотря на трудности и без гаран-
тированного успеха – очень полезным. Люди с низким принятием риска 
не знают, как эффективно использовать свой опыт, и предпочитают до-
вольствоваться малым [2]. Рассмотрим каждый из элементов по отдель-
ности. 

Итак, вовлеченность можно определить как состояние человека, про-
тивоположное выгоранию [6; 7], включающее в себя энергичность, эф-
фективность, заинтересованность, то есть полноценное состояние благо-
получия, которое, как правило, связано с работой или учебой и улучшает 
результаты труда. В.А. Кан ориентиром вовлеченности отметил роль ра-
бочей деятельности в жизни человека, в то время как для ученых, опреде-
ляющих вовлеченность как противоположность выгорания, это и есть 
сама работа. Так, Н.П. Ротбард рассмотрел вовлеченность как мотиваци-
онную структуру, которая вмещает внимание и абсорбцию [3]. 

Дэвид Маклеод и Нита Кларк в своей работе «Engaging for Success: 
enhancing performance through employee engagement» отмечают, что в по-
давляющем большинстве исследований, посвященных движущим факто-
рам вовлеченности, фигурируют такие факторы, как лидерство, вдохнов-
ляющие руководители, право голоса, и соблюдение принципов деловой 
этики. Таким образом, в компаниях, где руководители относятся к своим 
сотрудникам уважительно и создают среду с эффективной коммуника-
цией, будет наблюдаться более высокая вовлеченность, чем в компаниях, 
где руководители не заинтересованы в улучшении условий труда и эмо-
циональной атмосферы работников. 

Контроль как элемент жизнестойкости также немаловажен в совре-
менном мире. Человек с высоким уровнем убежденности в том, что он сам 
хозяин своей судьбы и может повлиять на ход событий в своей жизни, 
будет намного эффективнее справляться со стрессом. Контроль необхо-
дим для современного человека, учитывая ритм жизни и высокую конку-
ренцию. Тот, кто уверен в эффективности своей позиции, верит в то, что 
в его действиях есть смысл. Противоположность контроля – беспомощ-
ность. Убежденность человека в том, что у него нет возможности повли-
ять на свою жизнь, связана с самооценкой, личностной адаптацией. Такая 
беспомощность может приводить к глубокой депрессии и тревожности, 
что, к сожалению, очень частое явление. Люди с развитым компонентом 
контроля легче концентрируются на поставленных задачах и в силах их 
поставить. При низком же уровне контроля, человек склонен избегать 
сложностей и незнакомых ситуаций, предпочитает ставить легко 
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достижимые цели, и остается пассивным, попросту не имея веры в эффек-
тивность каких-либо действий [1]. 

Низкий уровень контроля у человека в современном мире опасен тем, 
что даже при объективно большом потенциале и способностях, в силу раз-
личных причин, будь то низкая самооценка или высокая тревога, человек 
не будет браться за те задачи, которые требуют больших затрат энергии и 
полны сложностей, а значит, он, условно говоря, будет долгое время оста-
ваться на месте как специалист в своей области. 

Риск, в свою очередь, имеет общие черты с элементом «контроль». 
Принимая риск, человек верит в то, что даже такая неприятная часть 
жизни, как стрессы и перемены – это ценный опыт, независимо от того, к 
каким результатам он приведет. Постиндустриальная культура полна рис-
ков, и человек, который ощущает опасность в каждом своем действии, ве-
роятно, останется в нерешительности, в то время как тот, у кого уровень 
принятия риска высок, поднимется по социальной или карьерной лест-
нице, или, по крайней мере, попробует это сделать. Так же, как и в случае 
с контролем, люди с низким уровнем принятия риска, склонны доволь-
ствоваться малым, считая, что сохранение повседневного комфорта и 
привычной безопасности важнее, чем возможность каким-либо образом 
улучшить свое положение, когда гарантии успеха нет. 

Таким образом, можно сказать, что жизнестойкость позволяет чело-
веку успешно переносить стрессовые ситуации. Главные составляющие 
жизнестойкости в целом – это открытость новому опыту, получение радо-
сти от выполняемой деятельности, готовность принять неудачи, а также 
уверенности в себе и своем будущем. 
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сти может быть связано с первым негативным образовательным/спор-
тивным опытом, а также с процессами «ролевого моделирования», в ко-
торых участвуют преподаватели физической культуры и тренеры по 
детско-юношескому спорту. Рекомендации по физической активности и 
связанные со здоровьем критерии физически образованного предоставля-
ются национальными и международными советами по вопросам здоро-
вья (такими как ВОЗ), однако они не содержат обсуждение моральных 
критериев тех, кто знакомит молодое поколение с физической культурой 
и спортом. Статья посвящена важности развития морально-нравствен-
ных компетенций у преподавателей физической культуры и спорта. 
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ное воспитание, студенческая молодежь, преподаватель физической 
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Сегодня физическая культура и спорт теряют свое воспитательное зна-
чение. Понимание того, кем с точки зрения нравственных компетенций 
являются обучающие, знакомящие молодежь с физической культурой, 
может помочь предотвратить появление негативного образовательного 
опыта. 

Поощрение положительных человеческих ценностей и моделей пове-
дения, имеющих значение для нравственного развития молодого чело-
века, является частью регулярного обучения физической культуре [1]. Это 
утверждение также следует применять к спортивному образованию, од-
нако здесь возникает вопрос, может ли спортивный тренер быть воспита-
телем, поскольку два направления квалификации (физическое воспитание 
и спортивная подготовка) различаются по целям, методам, стратегиям и 
содержанию, а также по типу участников и их мотивации. Потенциальные 
проблемы могут быть связаны с тем, что спортивные тренеры часто не 
имеют формальной подготовки по обучению социальному и нравствен-
ному развитию, что влияет на уровень нравственных компетенций. 

В процессе обучения преподаватели играют важную модельную роль. 
Тем не менее, ролевое моделирование редко используется в качестве яв-
ного метода обучения – лишь небольшой процент студентов считает пре-
подавателей образцом для подражания. Как привило, преподаватели фи-
зической культуры ориентируются на «дисциплинарное мастерство», фо-
кусируясь на развитии спортивных навыков и понимании знаний, связан-
ных с производительностью. 

Однако принимая во внимание потенциальное влияние преподавате-
лей всех дисциплин на нравственное развитие студентов, многое зависит 
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именно от преподавателей физической культуры и спортивных тренеров, 
так как они располагают более широким спектром средств и способов по-
ложительно влиять на полноценное развитие и вовлеченность обучаю-
щихся в физическую культуру или, наоборот, имеют больше возможно-
стей развить неверное представление о физической культуре – никак не 
связанной с другими сферами человеческой жизнедеятельности. 

При проведении спортивных состязаний преподаватели физической 
культуры часто выбирают самых подготовленных студентов для выпол-
нения инструментальных действий, которые подчеркивают поведение, 
направленное на победу, что приводит к неспортивной/нечестной игре. 
Такое антипедагогическое поведение может существенно понизить моти-
вацию к участию в состязаниях у менее подготовленных студентов с 
меньшими двигательными способностями, но, например, с большим чув-
ством справедливости. Этот пример показывает, что такое ролевое моде-
лирование не может мотивировать студентов и быть источником вдохно-
вения для долгосрочных занятий физической культурой и спортом. 

Вполне возможно, что такие низкие нравственные нормы усваиваются 
и закрепляются не только в годы обучения в школе и университете, но и 
позже, когда молодые люди становятся родителями. Они начинают зна-
комить своих детей с ложной философией – «победа любой ценой» – ко-
торую они усвоили в школьные и вузовские годы при участии в спортив-
ных состязаниях. Из вышесказанного можно сделать вывод, что учебная 
физическая культура и спорт должны стимулировать развитие лучших ка-
честв человека, какой бы уровень подготовленности он не имел. 

Моральные суждения и намерения являются важными индикаторами 
поведения человека в данный момент, тогда как рассуждение связано с 
когнитивной зрелостью. В качестве диагностической методики можно ис-
пользовать тест моральной компетентности Г. Линда [2]. Это достаточно 
объективный тест, не опирающийся на статистические предположения, 
как это делает большинство психометрических тестов. Статистические 
инструменты используются только для того, чтобы перевести видимую 
информацию в балл (от 0 до 100), который позволяет изучить характер, 
релевантность, обучаемость морально-демократической компетентности. 

Система оценки теста (C-индекс) учитывает общую картину мораль-
ной компетентности. Человек может получить высокие баллы по C-ин-
дексу только тогда, когда он демонстрирует моральную последователь-
ность в оценке аргументов «за» и «против» в тесте, что характерно для 
людей с более развитыми когнитивными структурами и способностью це-
нить противоположные точки зрения. Отсутствие этих навыков и мораль-
ной последовательности автоматически приведут к низкой оценке. 

Преподавательская и тренерская квалификация достигается путем 
обучения в университетах на специализированных факультетах, поэтому 
потенциальные кандидаты осведомлены о направлениях своей будущей 
карьеры. Однако сегодня их обязанности простираются гораздо дальше, 
поскольку им предстоит обучать молодое поколение пожизненной физи-
ческой активности – одному из наиболее важных факторов качества 
жизни, связанных со здоровьем. 

Роль преподавателя физической культуры стереотипно взаимозаменя-
емо путают с ролью спортивного тренера. Это неудивительно, так как 
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очень часто один и тот же человек выступает в роли преподавателя и спор-
тивного тренера во внеучебной физической работе (например, при прове-
дении соревнований), используя одни и те же методы, стили обучения и 
круг задач в обеих ролях. 

Низкий уровень моральных компетенций преподавателей физической 
культуры может быть объяснен тенденцией учебных программ педагоги-
ческого образования сосредотачиваться в основном на знаниях и игнори-
ровании этических вопросов. В случае со студентами факультетов физи-
ческой культуры (особенно в течение первого года обучения) проблема 
также может заключаться в неправильном понимании современной пара-
дигмы физической культуры, как улучшающий социальные отношения, 
моральное развитие и навыки обучения на протяжении всей жизни [3]. 

В свете проблем со здоровьем (гипофиз, ожирение, гипертония, сер-
дечно-сосудистые заболевания) и моральных проблем, с которыми стал-
кивается современное общество, для обучения молодежи физической 
культуре требуются профессионалы с самыми высокими моральными 
стандартами. 

Чем более зрелыми являются моральные рассуждения человека, тем 
надежнее они будут согласовываться с действиями и тем скорее выбор 
действия будет морально оправдан. Более высокие стадии морального 
развития позволяют людям формировать основанные на справедливости 
ориентации, которые могут привести к беспристрастному и универсаль-
ному способу решения моральных дилемм. 

Таким образом, становится очевидным, что будущие программы подго-
товки преподавателей физической культуры и спорта должны включать в 
себя критические размышления и задачи, связанные со здоровьем, а также 
компетенции обучения на протяжении всей жизни, которые необходимы 
для продвижения и развития индивидуальных моральных устоев [4]. 

Кроме того, необходимо повышать осведомленность органов обще-
ственного здравоохранения и политиков о важности воспитательной 
роли, которую преподаватели/тренеры играют в общем здоровом разви-
тии молодежи. 
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Аннотация: массовая технологизация российского общества привела 

к трансформации коммуникативных практик и появлению новых соци-
альных явлений и феноменов. Общение в Сети становится все более при-
вычным и предпочтительным для большинства людей, что сопровожда-
ется возникновением трудностей при необходимости установления лич-
ных контактов. В связи с этим актуальным является рассмотрение яв-
ления, которое возникло вследствие чрезмерного использования мобиль-
ных девайсов. Это явление называется фаббингом, и оно представляет 
собой одну из причин конфликтности в структуре межличностных ком-
муникаций. 

Ключевые слова: фаббинг, межличностная коммуникация, негатив-
ное влияние, общение, мобильное устройство. 

Стремительные изменения социального аспекта жизнедеятельности 
людей привели к возникновению новых видов межличностных коммуни-
каций. Стали говорить о структуре личности с точки зрения ее информа-
ционной структуры, подразумевая ее умение выстраивать конструктив-
ные и целесообразные взаимоотношения относительно условий наполня-
емости социальных коммуникаций информацией. Современное информа-
ционное общество можно описать качественно новым изменением ком-
муникационных средств и способов взаимодействия между людьми и по-
лучения ими нужной информации. Широкое распространение интернета, 
появление новых информационно-коммуникационных технологий ока-
зало влияние на все сферы жизни общества. Исчезновение временных и 
пространственных границ между обеими сторонами коммуникации, уве-
личение доступа к информации, наличие фактически у каждого жителя 
нашей страны смартфона – эти и другие факторы позволяют нам говорить 
о наступлении информационной эпохи в России. 

Одной из важнейших базовых форм социального взаимодействия яв-
ляется коммуникация, задача которой состоит в поддержании целостно-
сти социального общества. Взамен привычного коммуникативного про-
цесса, основанного на непосредственных контактах среди людей, пришла 
новая опосредованная коммуникация, своим появлением обоснованная 
распространением технических средств. Общение онлайн становится все 
более предпочтительным и привычным для большого количества людей. 
Этот процесс сопровождается появлением определенных трудностей при 
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возникновении необходимости установления контактов личного харак-
тера. Несомненно, телефон является признанный и распространённым 
средством коммуникации, но этическая сторона его использования при 
непосредственном общении в полной мере не изучена и не регламентиро-
вана. В этой связи становится актуальном рассмотрение явления, возник-
шего вследствие неумеренного использования мобильных телефонов. Это 
явление, представляющее собой одну из причин появления конфликтно-
сти в структуре личных коммуникаций, психологи назвали фаббингом. 
Термин «фаббинг» состоит из слов «телефон» и «bing» «пренебрежи-
тельно» и описывает пренебрежительное отношение к кому-либо в соци-
альной среде. Фаббинг – это привычка во время общения постоянно от-
влекаться на свой телефон вместо того, чтобы разговаривать с человеком 
непосредственно. «Фаббера» можно определить как человека, который 
начинает фаббинг своего партнера по общению, а «фабби» можно опре-
делить как человека, который является получателем фаббинга. 

В последнее время смартфоны обогнали персональные компьютеры и 
ноутбуки по количеству использования этих устройств для выхода в Ин-
тернет. Причиной этого послужило отличительное качество смартфонов – 
их мобильность. Они позволяют общаться людям в любом удобном месте, 
облегчая личное взаимодействие. Но несмотря на их неоспоримые пре-
имущества в процессе объединения людей, смартфоны могут и способ-
ствовать разъединению людей. 

Постоянное использование мобильного устройства в повседневной 
жизни может стать угрозой для межличностной коммуникации. Телефон 
как средство связи помогает, раздвинут пространственно-временные гра-
ницы, способствует распространению коммуникационных связей и повы-
шению их возможностей, но он же выступает барьером в структуре меж-
личностной коммуникации. Для осуществления полноценной коммуника-
ции необходим визуальный контакт и внимание собеседника, в то время 
как использование телефона во время общения лишает этого. Для милли-
онов людей именно телефон не только инструментом, но и негласным 
участником процесса коммуникации, которому уделяют внимания ничуть 
не меньше, чем своему непосредственному собеседнику. Негативным 
влиянием фаббинга на межличностную коммуникацию обусловлена акту-
альность нашего исследования. Отвлечение на телефон в процессе непо-
средственного общения приводит к снижению эффективности общения, к 
уменьшению удовлетворенности от процесса общения, вызывает у субъ-
екта коммуникации чувство изоляции, способствует снижению эмпатии и 
потере коммуникативных навыков. 

Фаббинг – явление в социальной среде новое и еще не достаточно изу-
ченное, но уже сейчас можно определить отрицательные результаты вли-
яния фаббинга на межличностные отношения. К ним относятся: 

‒ снижение усвоения информации; 
‒ повышение уровня конфликтности в процессе межличностного об-

щения; 
‒ снижение сплоченности в группе обучающихся; 
‒ возникновение феномена социальной изоляции; 
‒ снижение доверительности в процессе межличностных коммуникаций. 
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Одной из актуальных тем исследования является изучение фаббинга в 
контексте образования. В большинстве учебных заведениях использова-
ние мобильных устройств обучающимися никак не регулируется, либо 
правила использования телефонов имеют рекомендательный характер. 
Эта ситуация способствует тому, что ученики регулярно используют 
смартфоны во время уроков в личных целях. Можно прийти к выводу, что 
в процессе образования можно рассматривать фаббинг как препятствие во 
взаимодействии преподавателя и учебной группы. Когда обучающийся 
отвлекается на использование телефона во время занятия, он становится 
фаббером и тем самым показывает по отношению к преподавателю свое 
пренебрежение. Так как традиционной формой обучения является лекция, 
то ученики получают и информацию через слуховой и визуальный канал, 
а отвлечение на телефон мешает усвоению учебного материала. Можно 
прийти к выводу, что использование мобильных девайсов во время обра-
зовательного процесса отвлекает от учебы и ухудшает уровень получения 
и восприятия информации обучающимися. Появляются данные о том, что 
фаббинг становится одной причиной повышения конфликтности в усло-
виях образовательной среды учебного заведения. 

В 2022 году нами было проведено исследование на тему: «Распростра-
нение фаббинга». 

Общая цель исследования – выявление актуального уровня распро-
странения фаббинга среди обучающихся образовательной организаций 
профессионального образования. 

В исследовании приняли участие 758 обучающихся общеобразова-
тельной организации среднего профессионального образования Красно-
дарского края. Анализируя обобщенные характеристики участников 
опроса, можно говорить о том, что, это девушки (61%) и юноши (39%) в 
возрасте от 15 до 19 лет. 

Анализ ответов, данных обучающимися, показал, что в течение часа хотя 
бы однократно проверяют мессенджеры (WhatsApp, Telegram) 56,9% респон-
дентов, посещают страницу в социальных сетях – 45,5% опрошенных. 

Полученные данные позволяют сделать выводы о том, такое времяпре-
провождение обучающихся подходит под определение фаббинга и дей-
ствительно может служить отвлекающим фактором в процессе учебных 
занятий. Ответы обучающихся показывают, что отвлечение на смартфон 
происходит из-за скуки, низкого интереса к лекции и ее презентации. 
Также учащимся важно оставаться на связи со своими знакомыми посред-
ством гаджета 

Распространению фаббинга и увеличению его негативного влияния на 
качество межличностных отношений и его структуру способствует повсе-
местное внедрение информационных технологий, цифровизация системы 
социальных коммуникаций, активное использование интернета и различ-
ных мобильных устройств. 

В настоящее время существует малое количество теоретических и 
практических исследований по данной теме, раскрывающие в полной 
мере все аспекты данного явления. Предполагается, что к причинам 
фаббинга можно отнести совокупность как субъективных, так и объектив-
ных причин. 
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Среди психологов нет общего мнения относительно детерминантов 
фаббинга и его структурной модели, но уже существует немало эмпири-
ческих подтверждений негативного влияния фаббинга на межличностные 
отношения. 
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проблема в современном мире, особенно у тех специалистов, которые ра-
ботают в сфере «человек – человек». Выгорание определяется как эмо-
циональная усталость, которая характеризуется упадком сил и отсут-
ствием желания выполнять свои должностные обязанности. По мнению 
авторов, методы профилактики способны предотвратить данное явле-
ние и улучшить эмоциональный фон сотрудников социального обслужи-
вания. 

Ключевые слова: профессиональное выгорание, методы профилак-
тики, усталость, физическая активность, здоровье, психологическое 
благополучие, социальный работник. 

Актуальность работы обусловлена тем, что в последние годы все чаще 
говорят о проблеме профессионального выгорания, многие исследователи 
изучают причины возникновения данного синдрома, проведено множе-
ство исследований. Специалист социального обслуживания наиболее рас-
положен к возникновению профессионального выгорания, так как работа 
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с людьми – очень трудоемкая деятельность, затрачивающая много лич-
ностных и профессиональных ресурсов [4]. 

Специалистам социального обслуживания очень важно и нужно вос-
питывать в себе навыки, которые помогут более качественно отнестись к 
любым родам обстоятельств, встречающиеся на пути, чтобы эффективно 
для своего психического и психологического благополучия бороться со 
стрессом и «внешними» угрозами. Но не всегда специалист знает, как 
справляться с затруднениями в профессиональной сфере, поэтому очень 
часто в таких случаях возникает выгорание. Причинами профессиональ-
ного выгорания могут быть разные жизненные аспекты, но самое главное 
разобраться с методами профилактики. 

Понятие профессионального выгорания впервые ввел Г. Фрейденбергер в 
1974 году. Оно характеризуется постепенным снижением положительного 
отношения к своей профессиональной деятельности, вплоть до понижения 
качества жизни и появлению соматических нарушений организма. 

Прежде чем перейти к методам профилактики профессионального вы-
горания, нужно разобраться с причинами его появления. 

Главная причина выгорания – психологическое переутомление, кото-
рое характеризуется несоответствием тяжести и времени работы. Кроме 
того, развитию данного синдрома профессионального выгорания может 
служить неудовлетворенность трудовой обстановки, плохое питание, от-
сутствие здорового сна, физические нагрузки, недостаток поддержки со 
стороны коллег или вышестоящего руководства, недостаточные премии 
за работу, восприятие работы сквозь призму «тяжело, плохо, больно». 

Некоторые исследователи, изучающие тему профессионального выго-
рания, обратились к работе Р. Лазаруса, который изучал когнитивную тео-
рию психологического стресса. Она предполагала, что реакция на стресс 
возникает не под случайным воздействием среды. Такая реакция проис-
ходит на состояния, в которых сотрудник чувствует «опасность», незащи-
щенность, то есть там, где присутствует угроза стабильности. 

Возникшая проблема и сила реакции на стресс имеют особую связь. 
Если реакция на стресс достигает повышенного уровня, то и наличие 
утомляемости и упадка сил повышается. 

По мнению ученого Р. Лазаруса [3], угроза защиты своих личных ком-
петенций всегда порождает защитную реакцию человека. Она направляет 
его воздействовать на предполагаемую ситуацию. Например, сотрудник 
может отрицать проблему, или наоборот принять и начать действовать, 
чтобы устранить возникшие трудности, также работники могут подавлять 
эмоции и чувства, не реагируя на сигналы своего тела, которые могут го-
ворить о том, что профессиональное выгорание уже близко. 

Теория автора позволяет обосновать три основные стадии развития 
профессионального выгорания. Первая стадия протекает легко и неза-
метно для самого сотрудника, он выполняет свои обязанности и права по 
работе, осваивая умения и навыки. Все происходящее воспринимается как 
должное. Средняя стадия обусловлена тем, что социальный работник те-
ряет спокойствие и внимание, часто нервничает и переживает по поводу 
работы. Все это переходит в такие состояния, как равнодушие, нежелание 
приходить на работу и выполнять установленные требования. Последняя 
стадия – самая критичная. Социальный сотрудник полностью зависит от 
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своей профессиональной сферы. Работник становится агрессивным, 
черствым, грубым и циничным [3]. 

Для успешного преодоления последствий профессионального выгора-
ния в первую очередь нужно заметить первые его симптомы. Все меро-
приятия профилактики должны помочь сотруднику скорректировать ду-
шевное состояние. 

Необходимо научиться владеть своими эмоциями и чувствами, чтобы 
профессиональная деятельность проходила «стандартно» и спокойно для 
эмоционального состояния. 

Комплексы мероприятий, ряд тренингов и коррекционные программы 
составляют суть профилактики социального сотрудника в его профессио-
нальной сфере деятельности. Организация, в которой работает сотрудник, 
должна предоставлять базу, где будут проходить мероприятия совладаю-
щего поведения для более эффективной работы сотрудников. 

Существует мера профилактики эмоционального выгорания, которая 
помогает справиться стрессом и предотвратить данную проблему. 

Многие психологи советуют выписать на листок бумаги причины, по-
буждающие работать. Мотивация, ценности, значения и особенности ра-
боты также должны присутствовать в этом списке. Когда сотрудник знает 
ради чего и зачем он приходит на работу, достигать поставленных целей 
и задач становится прощe [2]. 

Забота о физическом здоровье – важная составляющая любой профи-
лактики. Зарядка по утрам, сбалансированное питание, хороший сон спо-
собствуют высокой работоспособности на протяжении целого рабочего 
дня. Благодаря физическому здоровью возрастает степень улучшения и 
ментального состояния. 

Методы профилактики [1] профессионального выгорания могут быть 
разными, но психологи советуют придерживаться именно этого плана ра-
боты, чтоб минимизировать угрозы начала данного синдрома. Руководство 
должно улучшить систему отбора профессионалов, чтобы в каждой сфере 
человек занимался любимым делом и был заинтересован в работе с людьми. 
Каждому сотруднику необходим свой личный наставник, который будет 
содействовать, сопереживать и направлять в процессе работы, делиться 
своими навыками и умениями для более качественной профессиональной 
деятельности. На рабочем месте должны присутствовать рамки времени, в 
которых сотрудник меняет направление работы: сначала работа с людьми, 
небольшой перерыв и переключение на другую задачу, не связанную с ком-
муникацией между людьми, чтобы сотрудник не переутомлялся и у него 
были личностные ресурсы для следующей работы с клиентом. Психологи-
ческий климат также важен для профилактики профессионального выгора-
ния, должны присутствовать меры поощрения сотрудников, различные 
премии и выплаты, которые будут способствовать отличной мотивацией к 
преодолению трудностей, возникших на рабочем месте. Введение суперви-
зий и других аспектов внедрения профессиональной поддержки также по-
могут в выработке стрессоустойчивости на работе. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, данная тема актуальна в 
современном сообществе. Сотрудники социальной сферы должны иметь 
информацию о причинах и последствиях эмоционального выгорания. 
Именно стрессовые обстоятельства, с которыми не может справиться 
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работник сферы «человек – человек», являются толчком к появлению син-
дрома эмоционального выгорания. Также важно уметь понимать и распо-
знавать реакции на стресс и уметь вовремя заметить в себе утомляемость и 
напряжение, найти способы отдохнуть, чтобы предотвратить выгорание. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОСВЯЗИ 
САМООЦЕНКИ И СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ 

ЛИЧНОСТИ В РАЗНЫЕ ПЕРИОДЫ ВЗРОСЛОСТИ 
Аннотация: в статье представлены результаты исследования взаи-

мосвязи самооценки и стрессоустойчивости личности респондентов в 
разные периоды взрослости, находящихся в единой организационной 
среде. Результаты проведения психодиагностики самооценки С.А. Бу-
дасси и опросника «Шкала организационного стресса» A. McLean, в рус-
скоязычной адаптации Н.Е. Водопьяновой, свидетельствуют о неимении 
значимых различий в уровнях самооценки и стрессоустойчивости у ре-
спондентов в разные периоды взрослости, в частности, на ступени уни-
версализации (40–45 лет). Вместе с тем такая взаимосвязь установлена 
у респондентов в период индивидуализации (25–30 лет). Выражена она в 
том, что более высокому уровню самооценки соответствует и более вы-
сокий уровень личностной стрессоустойчивости, ввиду влияния таких 
молодёжных факторов, как беспокойство, интенсивное напряжение, ра-
ботоспособность, поддерживающий стиль общения. 

Ключевые слова: самооценка, стрессоустойчивость, взаимосвязь са-
мооценки и стрессоустойчивости. 

Самооценка выступает как относительно устойчивое структурное об-
разование, компонент самосознания. Не являясь врожденной данностью 
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человека, она конструируется человеком на основании аккумулируемого 
жизненного опыта посредством субъективного выражения социальных 
требований в их противоречиях с индивидуальной историей. Самооценка 
является индивидуальной основой взаимодействия личности с окружаю-
щим миром и определяет степень адекватности восприятия субъектом 
условий деятельности (элемент «хочу») и своих возможностей саморегу-
ляции (элемент «могу»). Ведущий элемент самооценочной конструкции 
модифицируется по мере взросления человека: в более раннем возрасте 
идет ориентация на идеальную самооценку («хочу»), и далее по мере 
взросления фокус последовательно смещается к достижимой («могу») и 
реальной («умею») [5]. 

Стрессоустойчивость является интегральной совокупностью личност-
ных качеств человека, в единстве мотивационно-волевого, эмоциональ-
ного и интеллектуального компонентов, она характеризует способность 
субъекта переносить стресс без особых вредных последствий для своего 
здоровья и деятельности в окружающем мире. Стрессоустойчивость, 
также, как и самооценка, не врожденное, а вырабатывающееся в ходе 
жизни качество. Вид и характер осуществления практической и мысли-
тельной деятельности, особенности организационных процессов жизне-
деятельности в разных сферах, в которые вовлечен человек на разных эта-
пах возрастного развития, также являются факторами, влияющими на 
формирование стрессоустойчивости. 

Процесс саморазвития личности, как субъекта – хозяина и автора соб-
ственной биографии, своего индивидуального жизненного пути, происхо-
дит в системе социальных отношений, где в каждом возрастном периоде 
перед человеком стоят определенные жизненно-важные и социально-де-
терминированные задачи. Уровень сложности, тип и содержание задач 
обусловлен уровнем биологической, социальной и психологической зре-
лости личности. Главной задачей периода взрослости является формиро-
вание интегрированной и целостной зрелой личности, которая не разры-
вается изнутри конфликтами жизненных смыслов, ценностей, мотивов и 
целей, в которой каждый достигнутый уровень развития является осно-
вой, для выхода на новые параметры собственного развития [6]. 

С точки зрения теории сохранения ресурсов (С. Хобфол), стрессо-
устойчивость представляет собой результат активизации ресурсов. Ресур-
сами выступают эндогенные и экзогенные факторы, в том числе индиви-
дуально-личностные особенности, они являются источником жизненной 
энергии для достижения значимых целевых ориентиров и способствуют 
эффективному решению жизненных задач. В случае нехватки ресурсов, 
либо их не рационального их применения, человек начинает испытывать 
стресс. Вернее, стресс и отдаленные его последствия могут зависеть от 
того, насколько имеющиеся ресурсы подходят запросам [3]. В состав пси-
хологических ресурсов стрессоустойчивости личности наравне с индиви-
дуально-психологическими особенностями личности входят также соци-
ально-психологические особенности и особенности копинг-стратегий, ко-
торые использует человек во время действия стрессора. Совокупность ин-
дивидуальных качественных характеристик стрессоустойчивости опреде-
ляет понятие барьера психической адаптации, который является динамич-
ным по сути. Установлено, что индивидуальная выраженность 
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проявлений стресса зависит как от субъективной значимости стресс-фак-
тора (по отношению к которому можно классифицировать людей), так и 
в значительной степени – от осознания человеком своей ответственности 
за себя, за окружающих, за происходящее, от психологической установки 
на тот или иной исход событий [7]. Эмпирические исследования индиви-
дов с разным уровнем стресс-резистентности показали, что личности с 
выраженным комплексом негативных личностных проявлений и лица с 
более благоприятными личностными характеристиками по-разному ре-
шают когнитивные задачи в эмоционально-нейтральных и эмоционально-
напряженных ситуациях. В частности, в стрессогенных ситуациях у лиц с 
более высоким уровнем стрессоустойчивости отмечается более эффек-
тивная и адекватная стратегии мобилизации и распределения имеющихся 
ресурсов. У стрессоустойчивых индивидов отмечается более высокий 
уровень правильных решений, приводящих к успеху, в отличие от лиц со 
сниженным уровнем стрессоустойчивости, которые допускали большее 
количество ошибок, приводящих к ситуации неудач [4]. 

Одним из главных пространств субъектного становления личности, яв-
ляется организационное пространство трудовой деятельности человека, в 
котором он реализует свои психологические свойства, качества, интен-
ции. Организационная среда трудового поля человека оказывает суще-
ственное влияние на формирование самовосприятия и отношение к себе. 

Цель проведенного исследования заключалась в выявлении взаимо-
связи самооценки и стрессоустойчивости личности в разных периодах 
взрослости. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили: субъ-
ектно-деятельностный подход к исследованию социальной психологии 
личности (С.Л. Рубинштейн); положения системного подхода к стрессу 
(Н.Е. Водопьянова); положения субъектного подхода к психическому раз-
витию личности (В.И. Слободчиков). 

Изучению проблемы формирования самооценки и ее особенностей по-
священы труды ученых Б.Г. Ананьева, Л.В. Бороздиной, Л.С. Выготского, 
А.В. Захаровой, О.Н. Молчановой, С.Л. Рубинштейна, а также зарубеж-
ных авторов Р. Бернса, У. Джемса, К. Рождерса и многих других, вопросы 
изучения стрессоустойчивости нашли отражение в работах Г. Селье, 
Р.С. Лазаруса, Л.А. Китаев-Смыка, В.А. Бодрова, Т.Л. Крюковой, Н.Е. Во-
допьяновой, Н.И. Бережной, А.Б. Леоновой и др., эмпирические исследо-
вания в области изучения взаимосвязи стрессоустойчивости и самооценки 
проводили А.А. Реан, А.А. Баранов, Р. Бернс, Р. Лазарус и др. 

Теоретический анализ изучения методологических и практических 
проблем самооценки и стрессоустойчивости отечественных и зарубеж-
ных авторов позволил сформулировать гипотезу исследования, что суще-
ствует взаимосвязь самооценки и стрессоустойчивости личности, которая 
выражается в том, что более высокий уровень стрессоустойчивости свя-
зан с более высоким уровнем самооценки. Во взаимосвязи самооценки и 
стрессоустойчивости у личностей в разные периоды взрослости значимых 
различий нет. 

Эмпирическое исследование выполнено на репрезентативной, одно-
родной выборке, состоящей из сотрудников белорусского банка г. Мин-
ска – 70 человек, в т.ч.: 34 человека в возрасте 25–30 лет (18 женщин и 
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16 мужчин – ступень индивидуализации) и 36 человек в возрасте 40–45 
лет (22 женщины и 14 мужчин – ступень универсализации). 

В качестве диагностического инструментария для выявления уровня 
самооценки была использована методика исследования самооценки лич-
ности С.А. Будасси [1], для определения степени уязвимости к рабочим 
стрессам – опросник «Шкала организационного стресса» A. McLean, рус-
скоязычная адаптация Н.Е. Водопьяновой [2]. При анализе и обработке 
данных были использованы методы количественного анализа, описатель-
ной статистики (среднее арифметическое, стандартное отклонение) и ме-
тоды математико-статического анализа (коэффициент ранговой корреля-
ции Ч. Спирмена, U-критерий Манна-Уитни). 

Результаты исследования самооценки и стрессоустойчивости у лиц в 
разных периодах взрослости, находящихся в единой организационной 
среде представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Уровень самооценки по методике С.А. Будасси 

Уровень  
самооценки 

Общий  
(n=70) 

Ступень  
индивидуализа-

ции (n=34) 

Ступень  
универсализации 

(n=36) 
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завышенная/ 
неадекватная 9 13 5 15 4 11 

высокая/ адекватная 32 46 17 50 15 42 
средняя/ адекватная 10 14 2 6 8 22 
низкая/адекватная 6 9 3 9 3 8 
заниженная/ 
неадекватная 13 19 7 21 6 17 

Итого 70 100 34 100 36 100 
в т.ч. адекватная  
(высокая, средняя,  
низкая) 

48 69 22 65 26 72 

Неадекватная 22 31 12 35 10 28 
Недифф. (коэф. кор. 
в зоне незначимости) 11 16 5 15 6 17 

 

Большинство испытуемых (69%), лиц взрослого возраста, имеют адек-
ватный уровень самооценки неадекватный уровень самооценки выявлен 
у 31% испытуемых (в выборке лиц, находящихся на ступени индивидуа-
лизации – 65% и 35%, на ступени универсализации – 72% и 28% соответ-
ственно). Адекватный уровень самооценки свидетельствует о реалистич-
ном отношении к собственной личности. В противоположность им, лица, 
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имеющие неадекватный уровень самооценки, не имеют адекватных, реа-
листичных представлений о себе, у таких лиц степень соответствия пред-
ставлений о себе расходится с объективной действительностью. 

Неадекватная заниженная самооценка выявлена у 19% испытуемых из 
общего числа взрослого возраста, в т.ч. находящихся на ступени индиви-
дуализации – 21%, на ступени универсализации – 17%. Данный уровень 
самооценки свидетельствует о негативном отношении к собственной лич-
ности, реакциях самообвинения, неуверенности в собственных силах, по-
вышенной чувствительности в отношении оценок других людей. Зани-
женная самооценка ведет к пессимистическому восприятию окружаю-
щего мира и самого себя, субъект проявляет пассивность, очень чувстви-
телен к замечаниям окружающих, мнителен и раним, замкнут. Критика со 
стороны может привести к еще более угнетенному состоянию. Лица с низ-
кой самооценкой склонны к преувеличению своих недостатков. В рас-
сматриваемых периодах взрослого возраста, низкая неадекватная само-
оценка может служить также показателем личностного нормативного 
кризиса – кризиса молодости и кризиса взрослости соответственно. Кри-
зисы данных возрастных периодов имеют, как правило, смысловую при-
роду, это кризисы переоценки жизненных ценностей. С учетом того, что 
самооценка включает в себя и временную перспективу, ее низкий неадек-
ватный уровень может указывать на не удавшиеся ранее попытки чело-
века реализовать себя и не достижение целевых жизненных ориентиров в 
тех сферах деятельности, которые для человека являются особо значи-
мыми. 

Неадекватная завышенная самооценка выявлена у 13% испытуемых из 
общего числа взрослого возраста, в т.ч. находящихся на ступени индиви-
дуализации – 15%, на ступени универсализации – 11%. Для лиц с завы-
шенной самооценкой часто характерны высокомерие, снобизм, стремле-
ние любой ценой завоевать аудиторию, бестактность. Такие люди, как 
правило, болезненно воспринимают критику в свой адрес, считая, что 
лучшая защита – это нападение, любят критиковать других людей, часто 
преувеличивают собственные возможности. Завышенная самооценка сви-
детельствует о переоценке собственных возможностей, о не критичности 
в отношении к замечаниям окружающих, как правило, является показате-
лем личностного неблагополучия, так как является механизмом компен-
сации. Неадекватная завышенная самооценка, как субъективное мнение о 
собственной «самости» свидетельствует о рассогласовании и неконгруэт-
ности между реально присущими качествами человека, и теми, которыми 
он обладает. Неадекватная завышенная самооценка у 25–30-летних моло-
дых людей (ступень индивидуализации) может свидетельствовать о нере-
шенных задачах предыдущего возрастного этапа – юности, либо стадии 
юношеского кризиса, на котором личность еще не сформировала адекват-
ный собственный образ Я, и который подвержен влиянию социального 
окружения. Неадекватная завышенная самооценка у лиц в возрасте 40–45 
лет (ступень универсализации) может давать основания отсутствия или 
наличия искажений устойчивых мировоззренческих позиций, в основе ко-
торых лежат нравственные критерии. Для таких людей характерно прояв-
ление таких черт характера, как безответственность в отношении близ-
кого окружения, неустойчивого понимания и не соблюдения своих обя-
занностей относительно тех социальных ролей, в которые он включен – 
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статус в профессии, в семье, в обществе и пр. Показатель завышенной не-
адекватной самооценки является признаком не сформированной личност-
ной зрелости, которая является главным новообразованием взрослости. 

Выявлена статистически незначимая связь между представлениями 
образа Я реального и Я идеального у 16% испытуемых из общего числа 
выборки. В разрезе разных периодов взрослости эти данные составили 
15% в выборке лиц ступени индивидуализации, и 17% в выборке лиц сту-
пени универсализации. По категории лиц, попавших в данную категорию, 
без проведения дополнительных диагностических мероприятий, нет воз-
можности однозначно произвести интерпретацию полученных результа-
тов. В данной категории могут находится лица, которых можно охаракте-
ризовать как имеющих нечеткое и недифференцированное представление 
о себе, которое проявляется в снижении уровня притязаний, отсутствии 
мотивации и повышенной ригидности в отношении эмоциональной вклю-
ченности в окружающие события, либо это может быть указанием на 
нахождение личности в состоянии кризиса – нормативного, либо иного, 
вызванного другими объективными жизненными обстоятельствами, либо 
это может указывать на нахождение человека в состоянии удовлетворения 
собой и своей жизнью, как в периоде, в котором человек довольствуется 
тем, что имеет в настоящем моменте, не утруждая себя размышлениями о 
дальнейшем саморазвитии. 

При помощи U-критерия Манна-Уитни было установлено, что уровень 
самооценки у лиц на ступени индивидуализации не отличается от уровня 
самооценки лиц на ступени универсализации (Uэмп. = 598; p ≤ 0.05). 

Результаты исследования восприимчивости к организационному стрессу 
(ОС) у лиц в разных периодах взрослости представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Результаты исследования уровня ОС 

Уровень ОС 

Общий  
(n=70) 

Ступень  
индивидуализации 

(n=34) 

Ступень  
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(n=36) 
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Высокий ОС  
(низкий уровень стрес-
соустойчивости)  

22 31 12 35 10 28 

Средний ОС  
(средний уровень 
стрессоустойчивости) 

34 49 15 44 19 53 

Низкий ОС 
(высокий уровень 
стрессоустойчивости) 

14 20 7 21 7 19 

Итого 70 100 34 100 36 100 
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В исследуемой выборке лиц взрослого возраста большая часть испы-
туемых 69% имеют средний и высокий уровень стрессоустойчивости, 
в т.ч. 72% в выборке ступени индивидуализации, и 64% в выборке сту-
пени универсализации. Из общего числа испытуемых низкий уровень 
стрессоустойчивости имеют 31%, (в т.ч. в выборке лиц, находящихся на 
ступени индивидуализации – 35%, на ступени универсализации – 28%), 
средний – 49% (в т.ч. в выборке лиц на ступени индивидуализации – 44%, 
на ступени универсализации – 53%), высокий – 20% испытуемых (в т.ч на 
ступени индивидуализации – 21%, на ступени универсализации – 19%). 

Таким образом, в исследуемой выборке взрослых, в том числе в раз-
ных периодах, преобладают средние и высокие показатели стрессоустой-
чивости. Данный факт свидетельствует о состоянии адаптированности 
трудового коллектива к рабочим нагрузкам, для большинства степень их 
сложности является приемлемой. 

Люди со средним уровнем стрессоустойчивости имеют оптимальное 
значение данного показателя, однако при увеличении стрессовой 
нагрузки у них может наблюдаться снижение показателей адаптацион-
ного потенциала личности. Поведение испытуемых в стрессовых ситуа-
циях, можно охарактеризовать следующим образом: человек адекватно 
ведет себя в стрессовой ситуации, однако не всегда может сохранять са-
мообладание, также, бывают случаи, когда незначительные события мо-
гут нарушить эмоциональное равновесие человека. Таким людям необхо-
димо заниматься выработкой своих индивидуальных приемов само-
контроля в стрессе. Чем выше для таких людей привлекательность работы 
в данной организации, больше уверенность в карьерном росте и защищен-
ности от утраты рабочего места (увольнения, сокращения и пр.), тем 
больше удовлетворенность профессиональной самореализацией и каче-
ством жизни, которую им обеспечивает работа. Поддержание оптималь-
ного уровня рабочей напряженности для таких сотрудников является сти-
мулом к профессиональному развитию и личностному росту, а также спо-
собствует развитию лояльного отношения сотрудников к организации, 
где они осуществляют свою трудовую деятельность. 

Низкий уровень стрессоустойчивости выявлен у каждого третьего со-
трудника организации (как в выборке лиц на ступени индивидуализации, 
так и выборке лиц на ступени универсализации). Такой показатель свиде-
тельствует о не достаточном умении человеком регулировать свои психо-
логические состояния, осуществлять контроль над собой в стрессовой си-
туации, следствием этого страдания человека являются негативными не 
только для него самого, но и для окружающих. Это является показателем 
состояния дезадаптации и психического дискомфорта, состояния пре-
дельного возбуждения и повышенного реагирования на факторы окружа-
ющей среды. При таком состоянии психический стресс может возникнуть 
из-за незначительного раздражителя. Таким людям необходимо приме-
нять широкий спектр средств и методов для снижения нервно-психиче-
ской напряженности, психологической разгрузки, в том числе вносить из-
менения в стиль мышления и жизни. Главной жизненной задачей таких 
людей является развитие у себя умений саморегуляции в стрессе. 

Высокий уровень стрессоустойчивости имеет 20% коллектива, что яв-
ляется кадровым ресурсом, который позволяет организации, в случае 
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необходимости справиться с нестандартными, нестабильными ситуаци-
ями повышенной сложности. Высокий уровень стрессоустойчивости поз-
воляет людям очень быстро адаптироваться к изменяющимся условиям, 
требующих повышенной скоростной реакции, такие люди обладают по-
вышенным уровнем внутренней организованности и психологической 
устойчивости, они могут сохранять спокойствие, или даже чувствовать 
себя комфортно в трудных ситуациях. Такие люди могут успешно справ-
ляться с факторами ответственности за себя, а также за коллег, подчинен-
ных и за общее дело. 

Анализ содержательных характеристик (рис. 1), включенных в общую 
стрессоустойчивость по показателям «способность самопознания (когни-
тивность)», «широта интересов», «принятие ценностей других», «гиб-
кость поведения», «активность и продуктивность деятельности» на осно-
вании данных средних значений выявил, что самые высокие значения 
имеют показатели «гибкость поведения» и «активность и продуктив-
ность» как в целом по выборке лиц взрослого возраста, так и в выборке 
лиц в период индивидуализации и лиц на ступени универсализации. Дан-
ные показатели обусловлены особенностями профессиональной деятель-
ности испытуемых – сниженная двигательная активность, несбалансиро-
ванный режим труда и отдыха, повышенные требования к коммуникатив-
ным навыкам. 

 
Рис. 1. Показатели значений субшкал ОС 

 

Статистически значимых отличий по показателю общей стрессоустой-
чивости, а также показателям субшкал «способность самопознания (ко-
гнитивность)», «широта интересов», «принятие ценностей других», «гиб-
кость поведения», «активность и продуктивность деятельности» у лиц на 
разных этапах взрослости не выявлено (значения U-критерия Мана-Уитни 
находятся в зоне незначимости: Uэмп. = 506, 559, 496, 587, 569, 583 соот-
ветственно; p ≤ 0,05). 

По результатам исследования взаимосвязи показателей самооценки и 
стрессоустойчивости были выявлены статистически значимые 
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корреляции Ч.Спирмена в выборке взрослых на ступени индивидуализа-
ции  
(25–30 лет): 

‒ слабая взаимосвязь между самооценкой и общим уровнем ОС (r = − 
0,496; р ≤ 0,01), которая выражается в том, что более высокий уровень 
самооценки связан с более низким уровнем ОС, т.е. чем выше самооценка, 
тем выше стрессоустойчивость; 

‒ средняя взаимосвязь между самооценкой и уровнем шкалы «приня-
тие ценностей других» (r = − 0,496; р ≤0,01), слабая взаимосвязь между 
самооценкой и уровнем шкалы «гибкость поведения» (r = − 0,369;  
р ≤ 0,01), т.е. более высокий уровень самооценки связан с более низкими 
значениями шкал «принятие ценностей других» и «гибкость поведения». 

На основании данных значений можно сделать вывод: чем выше само-
оценка у молодого взрослого человека, тем более в нем выражены каче-
ства уважения и ценностного отношения к окружающим и гибкость в по-
ведении, т.е. принятие качеств других людей, такими, какие они есть, и 
умение оперативно адаптироваться к происходящим изменениям взаимо-
связано с положительным отношением к себе и к своему образу Я. 

Анализ взаимосвязи между показателями самооценки и уровня ОС 
(в т.ч. субшкал) у лиц, находящихся на ступени универсализации  
(40–45 лет), статистически значимых взаимосвязей не выявил. Т.е. у 
взрослых людей на ступени универсализации, самооценка не связана со 
стрессоустойчивостью, что может быть свидетельством того, что на дан-
ном возрастном этапе у людей сформированный образ Я более устойчив 
к восприятию организационного стресса и независим от факторов внеш-
ней среды. 

Таким образом, выдвинутая гипотеза была подтверждена частично, и 
на основании результатов проведенного исследования можно сделать сле-
дующие выводы: 

1. У взрослых лиц на разных этапах взрослости, находящихся в едином 
организационном трудовом пространстве, значимых отличий в показате-
лях самооценки и стрессоустойчивости нет. Данный факт может быть 
обусловлен действием механизма обмена психических состояний и пере-
живаний в теории сохранения ресурсов стрессоустойчивости Хобфолла 
(Hobfoll 1989, 2001, Westman, 2001, Bakker 2006, 2009), где в одной орга-
низационной среде происходит перекрестное взаимодействие и взаимооб-
мен оценочными и аффективными состояниями, и общие стрессоры могут 
приводить к общим аффектам [8], при этом проверка данной гипотезы мо-
жет послужить предметом проведения дополнительных исследований по 
изучению действия данных механизмов в организационных простран-
ствах трудовой деятельности. 

2. У личности в период индивидуализации (25–30 лет) между само-
оценкой и стрессоустойчивостью существует взаимосвязь, которая выра-
жается в том, что более высокий уровень самооценки связан с более вы-
соким уровнем стрессоустойчивости. Данный факт свидетельствует о 
том, что высокий адекватный уровень самооценки является личностным 
ресурсом, который позволяет человеку преодолевать стресс и быть более 
устойчивым к негативным воздействиям внешней среды и окружения. 



Издательский дом «Среда» 
 

88      Психология личностного взаимодействия  
в современном обществе 

3. У личности, на ступени универсализации (40–45 лет) между само-
оценкой и стрессоустойчивостью статистически значимой связи между 
самооценкой и стрессоустойчивостью нет. Это свидетельствует о том, что 
на данном возрастном этапе уровень самооценки личности не связан со 
стрессогенными факторами внешней трудовой среды, а сформированный 
«образ Я» является подлинно личным, уникальным и неповторимым в 
своем роде, главной его характеристикой является целостность и устой-
чивость. 
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Аннотация: основу современного мира составляет цифровизация, в 
бесконечном информационном потоке все сложнее становится ощу-
щать границы между реальным миром и виртуальным. Кроме этого, 
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происходящие мировые процессы, такие как пандемия COVID-19 и воен-
ные операции несут в себе риск увеличения тревожных состояний. Пси-
хологи, в условиях цифровой вовлеченности и мировых изменений, посто-
янно должны расширять свои профессиональные компетенции, для того 
чтобы встроиться в глобально меняющуюся среду. Статья посвящена 
изучению синдрома эмоционального выгорания психологов, рассматрива-
ется влияние цифровизации на профессиональную деятельность психо-
лога. Рассмотрены определения и феноменологические особенности про-
фессионального выгорания. 

Ключевые слова: профессиональное выгорание, пандемия, СВО, циф-
ровизация, цифровая трансформация, индекс мировой неопределенности. 

Синдром эмоционального выгорания или профессиональное выгора-
ние – это психосоциальное явление, возникающее как реакция на хрони-
ческие межличностные стрессоры, присутствующие в ситуациях, связан-
ных с работой [4]. Сегодня эмоциональное выгорание считается серьез-
ной профессиональной психосоциальной проблемой из-за ее физических 
и психических последствий. 

В 2000 году Всемирная организация здравоохранения (далее ВОЗ) 
определила синдром эмоционального (профессионального) выгорания 
как фактор профессионального риска, который может затронуть абсо-
лютно каждого работника, в независимости от сферы его деятельности. В 
информационном пространстве все чаще звучат утверждения, что син-
дром выгорания достиг масштабов эпидемии на рабочих местах по всему 
миру [1]. 

История синдрома эмоционального выгорания не нова, это не то явле-
ние, которое возникло в современном мире. Впервые симптомы выгора-
ния описал американский психиатр Герберт Дж. Фройденбергер в своей 
статье под названием «Выгорание персонала» [6]. Клиническая концеп-
ция, которая легла в основу выгорания, первоначально была разработана 
на основе его наблюдений за волонтерами в бесплатных клиниках и тера-
певтических сообществах. Парадокс выгорания заключался в том, что 
подвергались риску самые преданные работе сотрудники, первоначаль-
ный энтузиазм через несколько месяцев сменился на апатию и безразли-
чие. Термин выгорание, в его первоначальной интерпретации отражает 
невротическое расстройство у здоровых людей, возникающее в резуль-
тате интенсивного и эмоционально нагруженного общения в процессе 
профессионального взаимодействия с клиентами, пациентами и учени-
ками [6]. 

Позднее в 1976 году американский психолог Кристина Маслах сфор-
мировала концепцию профессионального эмоционального выгорания в 
основе которой лежит определенная симптоматика [3]: 

1) эмоциональное истощение (ощущение истощения или истощение 
энергии); 

2) деперсонализация и цинизм (повышенная психологическая дистан-
цированность от работы или чувство негативизма и цинизма, связанные 
с работой); 

3) чувство неэффективности или отсутствия достижений. 
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Эмоциональное истощение считается основным аспектом выгорания, 
истощенные сотрудники чувствуют усталость и неспособность справ-
ляться с требованиями своей работы или взаимодействовать с людьми. 

Деперсонализация относится к эмоциональному и когнитивному от-
странению от своей работы и отстраненному, циничному отношению к ней. 

Снижение личных достижений, как третье составляющее, описывает 
чувство неспособности внести значимый вклад и общую сниженную эф-
фективность на работе. Преимущество трехмерной модели К. Маслах за-
ключается в том, что она помещает переживание стресса индивидом в со-
циальный контекст и концептуализирует себя и других [4] 

Трехмерная модель синдрома эмоционального выгорания Кристины 
Маслах получила широкое мировое признание, благодаря чему Всемир-
ная организация здравоохранения наконец включила «выгорание» в Меж-
дународную классификацию болезней (МКБ-10) как «синдром, концепту-
ализируемый как результат хронического стресса, связанного с работой, 
с которым не удалось успешно справиться»; с 2022 года он включен в  
11-й пересмотр Международной классификации болезней (МКБ-11) как 
профессиональное явление. 

Модель К. Маслах легла в основу изучения феномена эмоционального 
выгорания другими ученными. Соннек расширяет в дальнейшем опреде-
ление выгорания и использует термин «жизненная нестабильность», для 
того чтобы включить и другие симптомы в общую концепцию, а именно 
депрессию, дисфорию, возбудимость, заторможенность, тревогу, беспо-
койство, отчаяние и раздражительность. 

Люди с синдромом эмоционального выгорания, чувствуют, что попали 
в ловушку своей ситуации, в клетку из которой нет входа. В совокупности 
с постоянным чувством вины, за то, что не могут в полном объемы вы-
полнять свои обязанности, за свое поведение, они склонны скрывать свои 
чувства и физические состояния. 

Ключевой парадокс эмоционального выгорания в любой профессии 
состоит в том, что человек, кажется полностью работоспособным и без 
видимых признаков истощения, но внутренне опустошенным и обезли-
ченным, в крайних случаях, склонным к суициду. По словам Дженнифер 
Мосс, социального исследователя, «выгорание – это серьезное заболева-
ние, которое провоцирует высокий рост самоубийств, а также ожида-
ется, что ежегодно во всем мире производительность труда снижается 
почти на 1 триллион долларов, на здравоохранение тратится 190 милли-
ардов долларов, и только в Соединенных Штатах от выгорания умрет 
120 000 человек». 

Интересный взгляд на развитие проблемы эмоционального выгорания 
отражает «Теория сохранения ресурсов» Стивена Хобфолла. Увеличение 
эмоционального напряжения происходит, если человеку угрожает потеря 
материальных или психологических ресурсов, а также, если развивается 
дисбаланс из-за вложения ресурсов без последующего их увеличения. В 
дальнейшем, люди не решаются инвестировать в свою работу, у них раз-
виваются негативные аффективные состояния, невротизм, негативное от-
ношение к клиентам [7]. 

Выгорание обычно происходит в контексте работы и/или социальных 
отношений. Из-за диагностической неясности синдрома эмоционального 



Факторы риска и благополучия развития личности в современном обществе 
 

91 
 

выгорания его часто объясняют и связывают с существующими диагности-
ческими категориями, такими как расстройства, связанные со стрессом, или 
определенный тип депрессии. До сих пор не ясно, является ли выгорание 
следствием высокого стресса на рабочем месте или результатом сложного 
взаимодействиях социальных и индивидуальных факторов [8]. 

Инструменты для оценки синдрома выгорания существуют с 
1981 года, но с тех пор панорама значительно изменилась, несмотря на 
многочисленные открытия, в области изучения синдрома эмоционального 
выгорания, остается много вопросов без ответов. 

Современный мир характеризуется огромным количеством информа-
ционных каналов, моментальной сменой повестки, а также высоким тем-
пом жизни, всё сложнее ощущать внутренний баланс и эмоционально ста-
бильное восприятие всей поступающей информации. Человеку стано-
вится сложно находится в бесконечном закручивающимся информацион-
ном потоке. 

Согласно последним статистическим данным, которые опубликованы 
на международном сайте Statista, ведущими проблемами со здоровьем с 
2021 года были и остаются последствия пандемии COVID-19, неизлечи-
мые раковые заболевания и на одну ступеньку с ними уже становятся пси-
хологические проблемы и стресс. 

Это неудивительно, поскольку пандемия COVID-19 затронула почти 
все страны мира и стала крупнейшим глобальным кризисом в области 
здравоохранения в новейшей истории, глобальная неопределенность до-
стигла беспрецедентных значений и остается на повышенном уровне. 

Эпидемия привела к сотням миллионов случаев заболевания и милли-
онам смертей, вызвав беспрецедентные сбои в работе систем здравоохра-
нения. Блокировки, введенные во многих странах для прекращения рас-
пространения вируса, также привели к росту проблем с психическим здо-
ровьем, поскольку возникло чувство стресса, изоляции и безнадежности. 
На фоне этого, тремя наиболее распространенными проблемами психиче-
ского здоровья во всем мире являются тревожные расстройства, депрес-
сия и эмоциональное выгорание. 

Глобальные процессы, происходящие в мире, включая проводимую 
Россией Военную спецоперацию к демилитаризации и денацификации 
Украины (далее – СВО), в том числе объявление о частичной мобилиза-
ции, по данным социологов только усиливают рост тревожности. СВО 
стала одним из ключевых факторов стресса для россиян, а уровень тре-
вожности из-за мобилизации, взлетел до 70%, достигнув максимально 
значения в российской истории. (Исследование фонда «Общественное 
мнение»). 

По последним, полученным из разных источников, данным за 
2022 год, спрос на психологическую и психиатрическую помощь среди 
россиян вырос – за январь, февраль и март 2022 года зафиксировано на 
25,9% больше обращений, чем в этот же период в прошлом году. 

Все эти мировые процессы ведут к активному внедрению и освоению 
программ психологической поддержки населения. По мнению участников 
рынка, спрос на такие услуги будет только увеличиваться – с одной сто-
роны, все больше людей осознает их важность, с другой, возрастает веро-
ятность дальнейшей эскалации текущего международного конфликта. 
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Тогда возникает вопрос: «Как при постоянно увеличивающемся 
спросе на психологическую помощь, росте тревожности, новых современ-
ных реалиях, где интернет-общение предъявляет новые требования к про-
фессиональной деятельности специалиста, сохранять профессиональную 
компетенцию второй стороне терапевтических отношений, в именно пси-
хологу?». 

Последние исследования показывают, что синдрому эмоционального 
выгорания подвержены 74% опрошенных психологов и психиатров. В 
аналогичном исследовании, проведенном в Республике Беларусь, указы-
вается, что 80% врачей-психиатров, психотерапевтов и наркологов имеют 
симптомы эмоционального выгорания, причём почти у 8% выражены 
признаки, приводящие к психосоматическим заболеваниям. 

Личность психолога – его рабочий инструмент. Постоянно развиваю-
щийся и модернизированный процесс ведения консультативной прак-
тики, переход на онлайн формат терапии, увеличение числа тревожных 
клиентов, согласно данным статистики, приводит к тому, что специалист 
может столкнуться, как и с эмоциональным выгоранием, так и с косвен-
ной, или вторичной травматизацией из-за чрезмерной включенности в те-
рапию. Психолог – это одинокая профессия. Этический кодекс и конфи-
денциальность терапевтического пространства не позволяют специалисту 
обсуждать вопросы в обществе, связанные с его эмоциональным и физи-
ческим состоянием. Специалисту всегда важно оставаться в рамках своего 
профессионализма, видеть отклик на свою работу. Высокая потребность 
в психологической помощи на фоне глобальной неопределенности и циф-
ровизации, потребовала стремительной трансформации организации 
труда психологов. Перманентно увеличивающаяся цифровая нагрузка, 
переход на онлайн-формат консультаций, состояние жизни в онлайн-ре-
жиме, стирание границ между личной жизнью и работой, приводит к 
тому, что усталость от экрана настолько реальна, что выгорание достигает 
новых высот, а переключение между электронной почтой, мгновенными 
сообщениями и текстовыми сообщениями вызывает депрессию [2]. 

Распространение цифровых технологий феноменально, все новые и 
новые сферы жизни человека подвержены цифровой трансформации. Но 
в геометрической прогрессии растет и феномен профессионального эмо-
ционального выгорания. Интересен вопрос, возможно ли использовать 
цифровые технологии для смягчения синдрома эмоционального выгора-
ния? 

В 2022 г. исследовательская кафедра IRSST-UC3M, финансируемая 
Региональным институтом по охране труда и технике безопасности Мад-
ридского сообщества запустил «Креативность для цифровой трансформа-
ции C4DX-OHS». Цель состояла в том, чтобы найти творческие решения 
синдрома эмоционального выгорания посредством цифровой трансфор-
мации, которые улучшат качество жизни работников. 

Одним из хорошо известных инструментов OHS для профилактики 
синдрома эмоционального выгорания является Workfit, который предла-
гает программу управления здоровьем, которая предоставляет сотрудни-
кам доступ к профессиональной помощи для улучшения их благополучия 
с помощью таких мероприятий, как терапия осознанности, занятия йогой 
и т. д. Также существуют инструменты, которые выявляют выгорание с 
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помощью искусственного интеллекта (ИИ), например, Erudit AI Inc, кото-
рая предлагает инструмент искусственного интеллекта SaaS, который ра-
ботает на таких платформах, как Microsoft Teams, Slack и Zoom. Инстру-
мент работает для обнаружения признаков выгорания путем анализа слов, 
то есть ИИ анализирует видеоконференции и встречи, обрабатывая слова, 
которые используют сотрудники, их тон голоса, а также их внешний вид. 
Этот инструмент работает только с видеоконференциями и звонками, и 
поэтому ему не хватает данных, чтобы сделать точную общую оценку для 
выявления эмоционального выгорания среди сотрудников. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ФОРМИРОВАНИЯ НРАВСТВЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ  

В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 
Аннотация: в статье представлен анализ психолого-педагогической 

литературы по проблеме нравственного воспитания подростков, а 
также его психолого-педагогические особенности. Описаны особенно-
сти подросткового возраста. Посредством теоретического анализа 
научных трудов, выявлены и обобщены условия, необходимые для успеш-
ного становления личности в контексте формирования нравственности. 
Описаны различные методы и приёмы развития нравственности у детей 
подросткового возраста. Авторами обобщено, что для успешного фор-
мирования нравственности личности в подростковом возрасте необхо-
димо учитывать множество аспектов и уметь объединять их в систему 
для грамотного воспитания нравственности в личности. 

Ключевые слова: нравственность, воспитание, подростковый воз-
раст, особенности нравственного воспитания, нравственное воспита-
ние личности, методы, приёмы. 

На сегодняшний день формирование нравственности становится одной 
из ключевых задач нынешней системы образования, кроме того выступает 
в роли значимой составляющей образовательного социального заказа. 
Определяя сущность формирования нравственности, необходимо опи-
раться на базовые национальные ценности, благодаря чему нравственное 
воспитание приобретет сформированный характер направленности за счет 
конкретного разделения ценностей социума и организации их передачи в 
обществе. Именно поэтому в современных школах было принято ввести 
«Разговор о важном», в ходе которого освещаются значимые темы, связан-
ные с характерными чертами жизни человека в современной России. 

Подростковый возраст является наиболее значимым периодом станов-
ления личности в силу того, что именно в это время происходит ряд изме-
нений, сопровождающихся переменой в социальном поведении [6]. 
Именно в подростковом возрасте формирование основ нравственности 
приобретает особый интерес. Исходя из этого, в обществе вопрос нрав-
ственного воспитания подростков становится все более актуальным, так 
как нравственное воспитание является важнейшей составляющей разви-
тия личности человека. Следовательно, особенно важно сделать упор на 
воспитание нравственности конкретно в этот период [1]. 

Изучением нравственности в подростковом возрасте занимались такие 
ученые, как Л.И. Божович и Н.И. Крылов, А.Н. Леонтьев, достаточно 
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информации на эту тему можно найти в работах Н.А. Рыбникова, 
В.Е. Смирнова, И.А. Арямова и др. 

Наиболее интересными нам представились труды советского психо-
лога, основоположника коррекционной педагогики, социальной психоло-
гии и психолингвистики Льва Семёновича Выготского, знаменитого со-
ветского педагога-гуманиста Василия Александровича Сухомлинского и 
русского композитора, пианиста, музыкального педагога Антона Григо-
рьевича Рубинштейна. 

Анализируя труды многих ученых, Л.С. Выготский сделал вывод, что 
составляющие потребностей и основные интересы подросткового воз-
раста первостепенно возможно определить опираясь на социально-клас-
совую принадлежность ребенка в этот период. Он писал: «Никогда влия-
ние среды на развитие мышления не приобретает такого большого значе-
ния, как именно в переходном возрасте. Теперь по уровню развития ин-
теллекта все сильнее и сильнее отличаются город и деревня, мальчик и 
девочка, дети различных социальных и классовых слоев» [2, с. 103]. 
Л.С. Выготский рассматривает среду, в которой растет и развивается под-
росток, в качестве главного источника формирования личности. В ходе 
своего становления человек перенимает как культурный опыт и его ос-
новы, так и ключевые аспекты нравственного поведения. В развитии под-
ростков он отмечает два основных момента: естественный рост и созрева-
ние; освоение норм морали, культурных особенностей, методов и спосо-
бов мышления, поведения. 

Василий Александрович Сухомлинский по вопросу особенностей фор-
мирования нравственности личности в подростковом возрасте писал о 
необходимости воспитания в ребенке умения чувствовать других людей, 
относиться внимательнее к своему окружению. Раз за разом ребенку необ-
ходимо осваиваться в новом коллективе, проходить через ситуации, в ко-
торых ему придется столкнуться с непростым нравственным выбором. 
Поэтому ребенку на своем примере необходимо преподавать нормы мо-
рали, проводить беседы о нравственности, говорить о возможных ошиб-
ках и учить исправлять их. Говоря об этом, В.А. Сухомлинский отмечал, 
что развить понимание нравственности в человеке возможно в любом воз-
расте [3, с. 93]. 

Антон Григорьевич Рубинштейн говорил о формировании нравствен-
ности с точки зрения заинтересованности человека в этом процессе. Под-
росток способен понять сущность нравственности непосредственно 
участвуя в этом процессе благодаря анализу собственных действий, мыс-
лей, оценки не только своих поступков, но и поступков своего окружения. 
Только так, через истинный интерес и включенность в понятие нравствен-
ности он полностью осознает значимость того, что ему прививают. 

Духовно-нравственное развитие – это непрерывный процесс, начина-
ющийся с рождения и продолжающийся на протяжении всей жизни, 
направленный на получение обществом знаний и общепринятых способов 
оценки действий [6, с. 72]. 

Развивать нравственность возможно благодаря разным методам, сред-
ствам и ситуациям, включая беседы, отношения со сверстниками, а также 
с людьми старше и младше, в которые вступает подросток. Все это непо-
средственно влияет на формирование нравственности, но не стоит забы-
вать об условиях, представленных в качестве критериев нравственного 



Издательский дом «Среда» 
 

96      Психология личностного взаимодействия  
в современном обществе 

воспитания личности [4]. Их принято распределять на: природные, соци-
альные и педагогические. При грамотном использовании данных крите-
риев станет возможным организация необходимых условий для приобре-
тения нравственного опыта личности. 

Кроме того, стоит отметить традиционные источники нравственности. 
Ими являются: 

‒ патриотизм, выражающийся в любви к Родине, к народу своей 
страны, в служении Отчизне; 

‒ социальная солидарность, представленная свободой личности и 
нации, доверием к человечеству, справедливостью, милосердием, добро-
той, честью, честностью, достоинством; 

‒ труд и творчество в качестве творчества и созидания, целеустрем-
ленности и настойчивости, трудолюбия, бережливости; 

‒ семья в лице любви и верности, здоровья, достатка, почитания стар-
ших, заботе о них, продолжения рода; 

‒ гражданственность как долг перед Отечеством; 
‒ искусство и литература, включающие красоту, гармонию, духовный 

мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 
‒ наука в роли познания, истины, научной картины мира, экологиче-

ского сознания; 
‒ природа; 
‒ человечество в лице мира во всем мире, многообразия культуры и наро-

дов, прогресса человечества, международного сотрудничества [3, с. 104]. 
Не стоит забывать о значимости такого фактора, как понятие представ-

ления всей системы нравственных ценностей у подростка. Именно для 
этого следует учесть каждую из выше перечисленных групп базовых цен-
ностей, формируя целостную систему воспитания. 

Обобщив все вышесказанное, мы пришли к выводу, что для успешного 
формирования нравственности личности в подростковом возрасте необ-
ходимо учитывать множество аспектов и уметь объединять их в систему 
для грамотного воспитания нравственности в личности. 
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Аннотация: в статье обсуждаются причины исследования проблемы 
благополучия личности, выделяются дискуссионные, проблемные точки в 
развитии изучения психологического благополучия. В результате анализа 
тенденций развития данного феномена показано, что одним из общих 
направлений ближайшего развития исследований является осознание 
необходимости его концептуализации, а также поиска методологиче-
ских обоснований в рамках общей психологии. 

Ключевые слова: психологическое благополучие, личность. 
Проблема исследования психологического благополучия личности в 

целом и в ее собственно психологическом аспекте характеризуется высо-
кой теоретико-методологической и практической значимостью и недоста-
точной разработанностью категориального аппарата. Обращение к про-
блеме обусловлено тем, что благополучие является большим, чем отсут-
ствие неблагополучия, поэтому его необходимо изучать как отдельный 
конструкт, факторы благополучия не совпадают с факторами неблагопо-
лучия; повышение благополучия связано с решением возникших психи-
ческих и поведенческих проблем, а не с лечением и профилактикой рас-
стройств [3]. 

Изучение психологического благополучия (англ. psychological well-
being) личности восходит к трудам древнегреческих философов Платона 
и Аристотеля. Платон один из первых ввел термин «благо» в основу фи-
лософского анализа и определил его в качестве высшей цели познания и 
ориентира для деятельности ума. Аристотель, продолжая утверждать 
блага в качестве деятельности души в соотношении с добродетелями, вы-
делил внешние, телесные и психические блага. Последние приобретают 
особую значимость при реализации человеком высшей цели в жизни и эв-
демонии (от гpeч. eudaimonia – благополучие, счастье, блаженство), 
направленной на достижение состояния удовольствия и счастья. 

В античные временя происходит зарождение подходов, но и разногла-
сий в подходах к пониманию счастья (благополучия), которые сохраняют 
актуальность до настоящего времени (Kashdan, Biswas-Diener, King, 
2008). Так, в рамках гедонистического подхода, согласно Р. Вилсону 
(1967)], предиктором счастья является удовлетворение потребностей. 
Напротив, А. Уатерман (1993) доказывает доминирующую позицию лич-
ной экспрессивности (эфдемонии), а не гедонистического наслаждения в 
достижении счастья. 

Исследование счастья (условно выделенный первый период изучения 
благополучия) в англоязычной литературе соотносится с изучением пси-
хологического благополучия. Счастье (благо) в психологическом 
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направлении как аспект благополучия (психологического) получает свое 
развитие в работах М. Аргайла, где под ним принято понимать «осознание 
своей удовлетворенности жизнью или частоту и интенсивность позитив-
ных эмоций» [1, с. 42]. В настоящее время проблемой изучения счастья и 
его аспектов в отечественной психологии занимаются Т. П. Гаврилова, И. 
А. Джидарьян, Д. А. Леонтьев, А. Б. Oрлов. 

Изучение психологического благополучия в науке (второй этап) знаме-
нуется началом отказа от исследования счастья и переходом к изучению 
благополучия в эвдемонистическом направлении. Основополагающим в 
смене парадигм является труд «Flourish» («Процветай») М. Селигмана, в 
котором конструкт представлен в виде пятикомпонентной модели. Мо-
дель PERMA, включает содержательные характеристики, отражающие 
положительные эмоции (Positive Emotion), мотивационную вовлечен-
ность (Engagement), личностный смысл (Meaning), позитивные отноше-
ния (Relationships) и достижения (Accomplishments) [4, с. 15–16]. 

Концепция позитивного функционирования личности в настоящее 
время получила широкое распространение в работах российских 
(А.В. Ворорнина, Л.В. Жуковская, Е.Г. Трошихина, Т.Д. Шевеленкова, 
П.П. Фесенко, Р.М. Шамионов) и отечественных (Л.А. Пергаменщик, 
Н.Н. Лепешинский) исследователей. Однако при обращении к проблеме 
благополучия / неблагополучия представители эвдемонистического под-
хода в своих теоретических трудах оперируют понятием «психологиче-
ское благополучие», которое было введено и определено американским 
психологом Н. Бредбурном в 1969 году. При этом ученый, опираясь на 
аристотелевскую концепцию «эвдемонии», психологическое благополу-
чие соотносит с конструктом счастья и удовлетворения жизнью [5]. 

Причинной обусловленностью проблемы исследования психологиче-
ского благополучия личности является сохранение трудности в обоснова-
нии исследователями выбора базовых дефиниций их содержательных ха-
рактеристик: 

− психологическое благополучие (М. Аргайл, Н. Брэдбурн, С.А. Во-
дяха, А.В. Воронина, Л.В. Куликов, Н.Н. Лепешинский, Я.И. Павлоцкая, 
Б.Е. Пахоль, П.П. Фесенко, Т.Д. Шевеленкова, М. Jahoda, C.D. Ryff); 

− субъективное благополучие (И. Бонивелл, Е.В. Бенко, Э. Динер, 
Л.В. Карапетян, Я.Л. Коломинский, Л.В. Куликов, Е.Н. Осин, Д.А. Леон-
тьев, М. Селигман, М.В. Соколова, Р.М. Шамионов, 2004, 2006, 
D. Kahneman, A. Deaton); 

− эмоциональное (психоэмоциональное) благополучие (С.А. Водяха, 
В.В. Одинцова, Н.М. Горчакова, Д.С. Никулина, Е.Г. Трошихина, 
В.Р. Манукян, А.И. Подольский и др., И.А. Феленко, М.В. Михеева, 
R.J. Larsen, Z. Prizmic); 

− физическое благополучие (В.И. Гордеев, Л.В. Куликов); 
− духовное благополучие (Л.В. Куликов); 
− социальное благополучие (А.А. Власова, Е.В. Дворникова, А.В. Ко-

шелева, Л.В. Куликов, C.L. Keyes); 
− личностное благополучие (Р.А. Батурин, С.А. Башкатов, Н.В. Гафа-

рова, Э. Диси, Р. Райан); 
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− внутреннее благополучие, эмоционально-личностное благополучие 
(Л.В. Карапетян, Л.В. Карапетян, Г.А. Глотова); 

− динамическое благополучие (dynamic well-being: P. Dolan, M. White). 
В основе широкого спектра дефиниций благополучия лежат различ-

ные методологические подходы. Фундаментальным в философском под-
ходе являются постулаты древнегреческих философов, в которых зало-
жено понимание благополучия в рамках аксиологического направления 
посредством анализа «благо» (здравое состояние души; Платон), «сча-
стья» (добродетель; Аристотель). Социологическое направление исследо-
вания социального благополучия, его факторов, предикторов и регулято-
ров, построено на интерпретационном и структурно-функциональном 
подходах (Медведева, 2018). Основу благополучия личности в медицин-
ском подходе составляет состояние здоровья, здоровье социальных групп 
и общества в целом. Здоровье Всемирная организация здоровья (ВОЗ) 
определяет как «состояние полного физического, душевного и социаль-
ного благополучия, а не только отсутствие болезней или физических де-
фектов» [2, с. 180]. 

Психологический вектор существует в рамках теорий, раскрывающих 
различные биологические, психологические, внешние (средовые) и соци-
альные предикторы психологического и субъективного благополучия, свя-
занного с исследованием психических процессов, свойств и состояний, про-
исходящих в психике человека. В поведенческой теории (бихевиоральный 
подход: Бандура, Левин) достижение благополучия осуществляется путем 
модификации проблемного поведения, фиксированных форм поведения, 
неврозов, аффективных расстройств (Thibodeaux, Bock, Hutchison, Winsler, 
2015), приводить к перееданию (Wansink, 2007). В целом прослеживается 
связь между теорией обусловливания и когнитивной теорией, следствием 
интеграции которых является социально-когнитивная теория. 

Фокус внимания в когнитивной теории сосредоточен на ментальных 
репрезентациях (Лобанов, Пиаже, Прохоров, Холодная) и понимании 
того, что они оказывают воздействие на эмоциональный, конативный (по-
веденческий), мотивационно-потребностный аспекты (Neisse, 1976) пси-
хологического благополучия. Аффективный, конативный и мотивацион-
ный аспекты могут быть как следствием воздействия когнитивных мен-
тальных репрезентаций, так и их причиной (Bless, 2006), а их интеграция 
может служить основой разработки когнитивно-личностного подхода 
в исследовании психологического благополучия. 

С конца второй половины прошлого столетия (90-е годы 20 века) от-
мечается интенсивный рост систематических исследований конструкта 
психологического благополучия в отечественной психологической, дина-
мика которого продолжается до настоящего времени (рис. 1). 
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Рис. 1. Частота использования термина «психологическое  

благополучие» в отечественной литературе 
 

Установленная динамика свидетельствует о значимости проблемы ис-
следования психологического благополучия для мирового научного сооб-
щества. 

Таким образом, исследование психологического благополучия лично-
сти является проблемной областью, которая не имеет целостного концеп-
туального и теоретически оформленного раздела общей психологии. по 
причинам отсутствия общепринятого определения благополучия, дивер-
сификации подходов, неопределенности содержания, структурно-функ-
циональной организации. Разработку вопроса исследования психологиче-
ского благополучия необходимо осуществлять, формулировать как обще-
психологическую проблему с учетом ее важнейших ключевых аспектов, 
включающих динамику, структурную организацию в рамках общей пси-
хологии. 
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С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ ДЕСТРУКТИВНОСТИ 
Аннотация: в статье представлены результаты Национального ис-

следования качества образования в части изучения отношения подрост-
ков, обучающихся в 8 классах, к молодежным субкультурам различной 
степени деструктивности. Представлено распределение современных 
молодежных субкультур по степени их деструктивности, показана ди-
намика количества подростков по разделению идей отдельных субкуль-
тур. Приведены данные о принадлежности и отношении представите-
лей субкультур ролевиков, офников и ультрас к другим молодежным суб-
культурам. 

Ключевые слова: исследование, подростки, молодежные субкуль-
туры, социальная опасность, профилактика. 

С точки зрения оценки проводимой воспитательной и профилактиче-
ской работы общеобразовательных организаций, большую ценность 
представляют данные о поддержке обучающимися различных неформаль-
ных молодежных движений и сообществ. Это связано с тем, что вовлечен-
ность в деструктивные молодежные субкультуры, в том числе в сети Ин-
тернет, является ведущим фактором формирования девиантного, в том 
числе делинквентного, поведения обучающихся и может свидетельство-
вать о низком воспитательном потенциале школы. 

В рамках Национального исследования качества образования (НИКО) 
в 2022 году было проведено изучение отношения подростков к молодеж-
ным субкультурам, всего в исследованиях приняли участие более 44 ты-
сяч подростков. Обучающимся 8 классов предлагался список субкультур 
и варианты ответов на выбор: «ничего не знаю об этой субкультуре», «я 
знаю об этой субкультуре и отношусь к ней отрицательно», «я разделяю 
идеи этой субкультуры и хотел(а) бы к ней примкнуть», «я принадлежу к 
этой субкультуре». Также предлагалось отметить субкультуры, предста-
вители которой, по мнению подростка, есть в его классе. 

Оценка полученных результатов проводилась с учетом уровня де-
структивности молодежного сообщества (движения) в настоящее время. 
Уровень деструктивности субкультуры определялся социальной 
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опасностью взглядов ее приверженцев и антисоциальностью предлагае-
мых моделей поведения. 

Деятельность молодежных субкультур высокой степени деструктив-
ности носит противоправный характер. К это группе причислены офники 
(«поясни за шмот»), скинхеды, АУЕ, колумбайнеры (скулшутеры). На 
территории Российской Федерации «АУЕ» признано экстремистской ор-
ганизацией, «Колумбайн» признан террористическим движением. 

К молодежным субкультурам средней степени деструктивности отно-
сят направления, которые имеют рисковый, но не антисоциальный харак-
тер (паркурщики, руферы, зацеперы, диггеры, сталкеры, футбольные фа-
наты (ультрас)). Антиобщественные действия могут совершаться некото-
рыми представителями данных субкультур в определенных условиях, с 
появлением деструктивных лидеров, но сама их идеология не направлена 
на причинение вреда обществу. 

К молодежным субкультурам низкой степени деструктивности отне-
сены сообщества, представители которых менее всего склонны к проти-
воправным действиям. Это слабо организованные объединения по инте-
ресам, где идеология и совместная деятельность характеризуются соци-
альным обособлением и антагонизмом по отношению к некоторым соци-
альным нормам и правилам. Это самая многочисленная группа: ролевики 
(фэнтези, анимешники, косплэйеры, фурри), K-pop, Visual Kei, рэперы и 
трэперы, граффитисты, клабберы, роллеры. 

По данным НИКО‒2022 в сравнении с исследованием 2021 года сни-
зилась доля учеников 8 классов, согласившихся с утверждением «Ничего 
не знаю об этой субкультуре» (Таблица 1). Наиболее заметное снижение 
произошло в отношении таких субкультур, как ролевики (2022 г.; -50,0%) 
и футбольные фанаты (ультрас) (2022 г.; -65,2%). Данная тенденция мо-
жет быть связана со значительным расширением доступа к информации о 
представленных субкультурах и увеличением интереса к ним среди обу-
чающихся. 

Таблица 1  
Данные о молодежных субкультурах по ответам обучающихся 8 классов 

 

Наименование 
субкультуры 

Я принадлежу  
к этой субкультуре 

Ничего не знаю об этой 
субкультуре 

НИКО‒
2021 

НИКО‒
2022 

НИКО‒
2021 НИКО‒2022 

Ролевики 
(фэнтези,  
анимешники,  
косплейеры, 
фурри) 

24% 18% 44% 22% 

Футбольные фа-
наты (ультрас) 1% 2% 92% 32% 

АУЕ 2,2% 1,8% 55% 37% 
Скинхеды 1% 1,3% 80% 65% 

 

Снизился процент вовлеченности подростков в криминальное сообще-
ство АУЕ (2022 г.; − 18,2%), что, скорее всего, связано с мерами по 
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пресечению его пропаганды в сети Интернет, последовавшими после при-
знания организации экстремистской 17 августа 2020 года Верховным су-
дом Российской Федерации. 

Увеличилось количество подростков, идентифицирующих себя со 
скинхедами (2022 г.; +30%). Это является тревожным знаком роста экс-
тремистских настроений и говорит о том, что профилактические меры, 
направленные на противодействие распространению идей национализма, 
ксенофобии и фашизма, в образовательных организациях недостаточно 
эффективны. 

Современные способы коммуникации позволяют быстро и беспрепят-
ственно находить единомышленников и состоять сразу в нескольких не-
формальных сообществах. 

Ниже представлены данные о принадлежности представителей суб-
культур ролевиков, офников и футбольных фанатов (ультрас) к другим 
молодежным субкультурам (рис. 1). 

 
Рис. 1. Ответы представителей субкультур ролевиков,  

офников и футбольных фанатов о принадлежности  
к другим молодежным субкультурам (НИКО‒2022) 

 

Высокая лабильность, «путаница ролей», характерная для подростков, 
позволяет им, как быстро менять свои взгляды, так и соотносить себя с 
несколькими субкультурами одновременно. Идентификация подростка с 
несколькими молодежными субкультурами одновременно может основы-
ваться на близости и разделении мировоззренческих взглядов разных суб-
культурных групп. Другой причиной может служить непосредственное 
влияние окружения, референтной группы, в структуре которой могут 
быть представители различных неформальных сообществ, обществ и дви-
жений (в том числе сообщества в сети Интернет). 

Однако результаты анализа соотношения членов различных субкультур 
между собой показывают наличие явного антагонизма между некоторыми 
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сообществами, например, между ролевиками и группами высокой степени 
социальной опасности (офниками, скинхедами, колумбайнерами). 

Несомненный интерес представляет тот факт, что 30% подростков уль-
трас идентифицируют себя одновременно с офниками, тогда как среди 
офников всего 11% ассоциируют себя одновременно с ультрас (рис. 1). 
Данная ситуация, с одной стороны, говорит о наличии внутреннего про-
тивостояния среди организованных поклонников футбола и футбольными 
хулиганами, с другой – о сложности вхождения несовершеннолетних в 
легитимные организации футбольных фанатов. 

Вызывает тревогу достаточно высокий процент идентификации пред-
ставителей различных молодежный субкультур с офниками: рэперы и 
трэперы (45%), граффитисты (40%), дигерры и сталкеры (39%), паркур-
щики (37%), К-рор (33%). Это может указывать на размытость идентич-
ности у представителей данной группы, так как офники, по своей сути, 
это молодые люди, которые просто желают подраться и ищут для этого 
малейший повод (одежда, прическа, музыка, кумиры и т. п.). Присутствие 
подростков, разделяющих их идеи практически в каждой субкультуре, 
указывает на то, значительная часть представителей любой молодежной 
субкультуры при определенных условиях может быть вовлечена в массо-
вые беспорядки и хулиганские действия. 

У представителей субкультур с низким уровнем деструктивности в 
большей степени развита социальная толерантность в отношении к пред-
ставителям других общностей. Например, около 20% роллеров (субкуль-
тура низкого уровня деструктивности) негативно относятся к ролевикам, 
офникам и футбольным фанатам; 77% представителей офников и 57% 
представителей АУЕ (субкультуры высокого уровня деструктивности) 
негативно относятся к ролевикам (рисунок 2). 

Полученные результаты позволяют сделать вывод, что среди респон-
дентов, идентифицирующих себя как представителей субкультур с высо-
ким уровнем деструктивности, мало подростков с развитой толерантно-
стью. Для субкультур с высоким уровнем деструктивности в большей сте-
пени характерны экстремистские идеи, бескомпромиссное разделение на 
«мы – они», «свои – чужие», в них распространены установки проявления 
агрессии по отношению к другим субкультурам. 
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Рис. 2. Негативное отношение представителей субкультур ролевиков, 
офников и футбольных фанатов к другим молодежным субкультурам 

(НИКО‒2022) 
Стоит принимать во внимание, что молодежные субкультуры – это не 

статичное образование, они динамичны и подвижны, поэтому уровень их 
социальной опасности может изменяться. В субкультурах с низким уров-
нем деструктивности возможно появление лидера (группы лидеров) – но-
сителей радикальных взглядов, которые могут провоцировать подростков 
на общественно опасные действия. Также необходимо учитывать, что 
представители субкультур в различных регионах страны могут обладать 
региональными отличиями и особенностями. 
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ПРОФИЛАКТИКА АГРЕССИВНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ 

Аннотация: в статье представлены причины проявления агрессив-
ного поведения у детей. Проведено исследование с использованием мето-
дики «Несуществующее животное», данные проанализированы на пока-
затели агрессии. Авторами предложены меры предупреждения агрессив-
ного состояния у детей. 

Ключевые слова: агрессия, агрессивное поведение детей. 
Что такое агрессия? Агрессия – это мотивированное деструктивное 

поведение, противоречащее нормам сосуществования людей в обществе, 
наносящее вред объектам нападения, приносящее физический ущерб лю-
дям или вызывающее у них психологический дискомфорт. 

Каждому из нас доводилось испытывать это состояние, вот и дети не 
исключение. Но важно понимать, что агрессия бывает разная, в том числе 
и разрушающая несформировавшуюся психику ребенка. Мы предлагаем 
рассмотреть причины детской агрессии и найти методы ее предупрежде-
ния. А так провести эксперимент с детьми дошкольного возраста и вы-
явить наличие агрессивности в моменте. 

Агрессивное поведение начинает появляться еще с раннего возраста, 
когда на пути достижения желаний ребенка возникают препятствия. Ча-
сто агрессивность детей является протестом на принуждение и авторитар-
ность, а в ряде случаев она проявляется как защитный механизм на агрес-
сию со стороны взрослых. 

Агрессия как способ эмоциональной разрядки. Когда у ребенка не по-
лучается выполнить задание с первого раза, когда он часто сталкивается с 
критикой со стороны взрослых, психическое напряжение накапливается и 
он не знает, как правильно его сбросить. 

Агрессия как замещение удовлетворения блокированной потребности. 
Воспитатели часто детям запрещают проявлять свои потребности поло-
жительным образом. Не бегай! Не прыгай! И поэтому, дети начинают дей-
ствовать деструктивным образом, ведь у них собирается накопленная 
энергия, которая никак не проявлена. 

Агрессия как способ самоутверждения, самореализации. Может слу-
чаться между детьми для того, чтобы показать свою значимость в коллек-
тиве, обратить на себя внимание, сказать таким поведением «Я главный», 
«Я первый». Такая агрессия присуща, например, спортсменам и ее можно 
воспринимать, как положительную, так как она не наносит вред окружа-
ющим. 
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Лучший способ избежать чрезмерной агрессивности в ребенке – про-
являть к нему любовь. 

Нами было проведено исследование, целью которого являлось: изуче-
ние актуального состояния детей дошкольного возраста и определение ко-
личества детей, испытывающих тревожное и агрессивное состояние. 

Исследование проводилось в одновременно с группой детей, 25 чело-
век, возраст 6–7 лет. 

Для проведения исследования, мы взяли методику «Несуществующее 
животное». После проведения исследования, рисунки детей были проана-
лизированы на показатели агрессивности. Из 25 детей 9 в моменте прове-
дения методики находились в агрессивном состоянии. В рисунках наблю-
далось отсутствие у животных ушей, наличие зубов, шипов, рогов. 

Показатели исследования достаточно тревожные, у одной трети детей 
выражены агрессивные тенденции. 

Причины могут быть разные, но большое скопление агрессивных де-
тей в одной группе, может привести к конфликтам и нарушению комму-
никаций между детьми. 

Мы рекомендуем в конце дня проводить с детьми «пятиминутки», где 
каждый, по желанию, сможет в нескольких словах сказать, как прошел его 
день. И если были какие-то конфликты между детьми, обращать на это 
внимание родителей, а также, при необходимости психолога детского до-
школьного учреждения. 

В профилактике детской агрессии поможет физическая нагрузка: 
танцы, спортивные соревнования, активные игры на свежем воздухе – 
лучший способ выплескивать свою энергию. 

Еще одним из хороших способов – творчество. Рисование, пение, 
танцы, театр – это экологичный способ проявления эмоций и внутренних 
переживаний. 

Показывайте ребенку личный пример эффективного доброжелатель-
ного поведения: не допускайте при нем вспышек гнева и ярости, оскорб-
лений, разговоров о мести обидчикам и т. п. 

Так же хотим отметить, что агрессию не стоит подавлять совсем, в 
агрессивности есть положительные, здоровые черты, которые необхо-
димы для жизни – это настойчивость, упорство в достижении цели, стрем-
ление к победе, преодоление препятствий. Поэтому воспитательные ме-
роприятия должны быть направлены на ограничение и контроль ее разру-
шительных, ассоциативных форм, и поощрение ее положительных прояв-
лений. 
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Аннотация: в статье отмечается, что факторами формирования 

агрессивности могут быть как индивидуальные особенности детей 
младшего школьного возраста, так и условия воспитания в семье. Нема-
ловажную роль играют модели поведения, которые предлагаются сред-
ствами массовой информации, не учитывающие детскую аудиторию. Ав-
тор подчеркивает, что основными проблемами, вызывающими агрессию 
у младших школьников, являются: расхождение между уровнем желаний 
школьника и реальными возможностями их реализации, невнимание ро-
дителей, взаимоотношения с друзьями и одноклассниками. 

Ключевые слова: агрессия, агрессивность, младший школьный воз-
раст, модели поведения, семейное воспитание, социальный статус. 

Как отмечает Л.В. Берковиц, основными факторами, связанными с 
проявлениями агрессии у младших школьников, являются [2]: 

‒ индивидуальные и возрастные особенности младших школьников; 
‒ условия семейного воспитания; 
‒ система и характер воспитания, которые способствуют превраще-

нию агрессивной поведения в привычное средство достижения ребенком 
собственных нужд; 

‒ взаимодействие с ровесниками; 
‒ моральные поведенческие нормы, заданные определенными соци-

альными условиями; 
‒ модели агрессивного поведения, транслированные в СМИ; 
‒ политическое и социально-экономическое положение современного 

общества; 
‒ физические условия людей в большом городе); 
‒ ослаблено здоровье, соматическое неблагополучие, психические за-

болевания. 
Идея о том, что в основе детской агрессии лежит страх, разделяется 

многими психоаналитиками. В частности, К. Горшечникова выделяет две 
основные причины детской агрессии: 

‒ страх быть травмированным, обиженным, поддаваться нападения, 
получить повреждения; при этом концентрация агрессии прямо пропор-
циональная ощущению страха; 

‒ пережитая обида, или душевная травма, или же нападение [3]. 
А. Адлер усматривал причины детской агрессии в том, что в течение 

всего своего развития ребенку присуще чувство неполноценности в отно-
шении родителей, братьев, сестер и окружающих. Незрелость и несамо-
стоятельность в сочетании с неуверенностью в себе провоцируют у 
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ребенка болезненное переживание своего подчиненного положения в от-
ношении более сильных, которое развивает у него чувство неполноценно-
сти, неполноценности. Подобное чувство в свою очередь порождает у ре-
бенка тревогу, стремление утвердиться, компенсировать свою физиче-
скую и психическую неполноценность. Результатом данного процесса яв-
ляется возникновение фиктивной идеи и целевой установки на предпочте-
ние [1]. 

Затем ребенок пытается добиться преимущества с помощью прямой 
агрессии. Таким образом, с позиции А. Адлера, агрессия – это способ до-
стижение цели преимущества, инструмент преодоления ощущения непол-
ноценности. 

А.Г. Долгова предлагает более детальный перечень возможных источ-
ников возникновения детской агрессивности. Основными факторами, ко-
торые обуславливают появление агрессивности у детей, она признает 
имеющийся в семье стиль воспитания (гипо- и гиперопека), социокуль-
турный статус семьи, нестабильность современных социально-экономи-
ческих условий, повсеместную демонстрацию сцен насилия, а также ин-
дивидуальные особенности младшего школьника (низкий уровень актив-
ного торможения, снижена произвольность). Кроме того, исследователь-
ница указывает на ряд других источников возникновения детской агрес-
сивности: различные виды страха (страх утраты родительской любви, 
страх перед разлукой, перед телесными повреждениями), научение агрес-
сии во время непосредственного приобретения ребенком отрицательного 
опыта, пережитые негативные ощущения, хроническое переутомление, 
отсутствие условий для активной деятельности, любой стрессовый фак-
тор (поступление ребенка в школу) [4]. 

Н.М. Ениколопов считает, что на закрепление агрессивной поведенче-
ской модели ребенка объективно могут влиять особенности общения в се-
мье, нарушения психического развития, а также бесконтрольный про-
смотр телевидения, перегрузки детской психики агрессивными компью-
терными играми [5]. Отметим, что негативный пример СМИ на сегодня 
действительно становится одним из факторов, в значительной степени 
формируют характер и поведение ребенка. 

Так, по данным «Центра цифровых технологий будущего», 25% взрос-
лых обеспокоены тем, что их дети проводят в сети Интернет слишком 
много времени, 63% родителей взволнованы через общение их детей в 
виртуальных обществах, а 76% родителей не знают, какие конкретно 
сайты посещают их дети. Как следствие, негативное влияние СМИ на пси-
хику детей приводит к их неуравновешенности, а в результате постоян-
ного созерцания насилия оно воспринимается школьником как вполне 
нормальное явление. 

По нашему мнению, можно классифицировать определенные про-
блемы, которые могут выступать причинами детской агрессивности, по 
их значимости для младшего школьника. То есть предложенная нами 
классификация рассматривает проблемы с точки зрения ученика млад-
шего школьного возраста. Согласно ей, основными проблемами, с кото-
рыми сталкивается младший школьник (и которые могут вызвать агрес-
сивность и агрессивное поведение) являются: 
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1. Расхождение между уровнем желаний школьника и реальными воз-
можностями их реализации [7]. 

В этом контексте оценка учителем деятельности ученика (как и кри-
тика, к которой школьник в этом возрасте является чрезвычайно чувстви-
тельным) играет важную роль, ведь именно в младшей школе обучение 
становится ведущей деятельностью индивида. Ребенку довольно сложно 
заметить разницу между собственной степенью подготовки материала и 
степенью его подготовки одноклассниками. В результате возникает чув-
ство несправедливости в отношении учителя, который нередко подкреп-
ляется негативной настроенностью родителей против ученика. Ребенок 
сердится, сердится и, в конце концов, выплескивает накопившуюся агрес-
сию на окружающих или, что значительно хуже, держит ее в себе. 

Бурную реакцию можно объяснить кризисом саморегуляции (неуме-
нием сдерживать свои чувства, управлять ими), которая приходится на 
седьмой год жизни человека. Указанная проблема может также прини-
мать форму потребности школьника в получении определенного статуса 
в референтной группе, неудовлетворение которой развивает у него чув-
ство собственной неполноценности и, как результат – асоциальность и 
агрессию [6]. 

2. Невнимание родителей, или стиль семейного руководства. 
3. Взаимоотношения с друзьями, одноклассниками, другими сверстни-

ками. Ребенок может научиться агрессии при взаимодействии со сверст-
никами (например, в подвижных играх, где дети толкаются, догоняя друг 
друга, стараются причинить друг другу какой-то вред, передразнивают). 
Негативный опыт может приобретаться, если школьник становится жерт-
вой агрессивного поведения. 

На агрессию также влияют физические условия среды, что окружает 
ребенка (высокая концентрация людей в больших городах, невозмож-
ность остаться в одиночестве и т. др.). Важнейшими из них мы считаем 
особенности социального положения и общего эмоционального состоя-
ния здоровья ребенка в конкретной ситуации. Конечно, не меньшую роль 
играют склонность детей к агрессивности, прирожденный темперамент, 
отражением которого является поведение ребенка, его конституционные 
данные. 

Мы рассмотрели лишь некоторые причины и факторы, вызывающие 
формирование и закрепление агрессивного поведения детей младшего 
школьного возраста. На наш взгляд, они являются наиболее важными и 
типичными. 
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Аннотация: в настоящее время повсеместно можно встретить ис-
следование того, как искусственный интеллект может изменить те или 
иные отрасли производства, те или иные сферы нашей жизни. Но оста-
ётся недостаточно исследованной тема о том, как искусственный интел-
лект и его повсеместное внедрение повлияет на когнитивные способности 
самого человека, как он изменить «человеческое в человеке», на социум, как 
на совокупность взаимодействующих личностей, в целом. В статье быст-
рое, безоглядное и повсеместное внедрение искусственного интеллекта 
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Сегодня становятся всё более очевидными тенденции к изменению со-
циальной структуры общества в связи с технократическим влиянием. В 
связи со всё возрастающими информационными потоками и невозможно-
стью контролировать весь объём информации, можно отметить деструктив-
ное влияние как чрезмерно возросших информационных потоков, так и не-
возможность контролировать контент, в том числе, имеющий деструктив-
ное влияние на молодежь, и в меньшей степени, на взрослых людей. 

Данное явление в мировой истории и в истории России, является пре-
цедентом, что связано с бумом развития информационных технологий. 
Проблема состоит в том, что управляемые массовые информационные по-
токи способны превращать отдельную человеческую личность в полно-
стью подконтрольный «биологический объект», где так называемый «ис-
кусственный интеллект» собирая пользовательские данные из всех мно-
гочисленных источников (камеры наблюдения, активность в социальных 
сетях, интернет трафик, геолокация, покупки и транзакции, круг общения, 
интересы и поисковые запросы, тв-просмотры, реакции на рекламу 
и т. д.), способен предугадывать поведение человека, а также подбирать 
ему релевантную информацию, соответствующую его запросам. А точнее 
запросам тех лиц, кто управляет этим «искусственным интеллектом» [3]. 
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«Основная цель ИИ − научиться понимать человека и давать различ-
ные советы на основе анализа полученных данных, сравнения их с резуль-
татами других людей и выявления закономерностей, затем воспринимать 
обратную связь и учиться на основе своих результатов. Разработки в об-
ласти искусственного интеллекта также используются для анализа 

больших данных, построения прогнозных моделей и других моделей. 
За последний год технологии нейросети вышли на новый уровень, 

примером является технология GPT-3 от OpenAl» [1]. 
Если раньше, во времена становления капитализма, спрос рождал 

предложение, то благодаря современным технологиям, продавцы сами 
могут формировать спрос. Причём, массовый и устойчивый. И речь в дан-
ном случае идёт не только о продаже товаров и услуг в традиционном 
смысле. «Продать» можно всё, что угодно. Так как покупка – это согла-
сие, акт принятия себе того, что предлагает продавец, с наложением обя-
зательств на покупателя. Тот же самый принцип работает и во всех других 
сферах жизни. 

Предложение политической партии, управляющего, лидера, выборы, 
общественные моральные принципы, новые правила, новые законы, так 
называемая, «новая нормальность» и пр., тоже своего рода «продажа». В 
результате массовых, планомерных актов «продаж» или принятия 
людьми навязываемых им правил – формируется новый социальный по-
рядок, где всё подчинено, по сути, манипулятивному управлению через 
массовые технологические ресурсы и информационные технологии [4]. 
Общество медленно, но верно принимает тот облик, те правила поведе-
ния, то нравственные принципы (или безнравственные), которые навязы-
ваются из вне, лицами, управляющими этими технологиями. Под видом 
«социального блага» и прогресса, «удобства», «облегчения работы, по-
иска, обмена информацией», развлечений – происходит полная подмена 
существующих социальных моделей поведения. Уровень управления дан-
ными процессами достаточно высокий, что отражается в системном, ав-
томатизированном воздействии на сознание общества. Чем больше чело-
век подвергается влиянию средств массовой информации, чем больше со-
прикасается с информационными потоками через устройства, и чем 
меньше это как-то контролируется, тем быстрее и глубже меняется его 
психика. Особенно ярко это прослеживается у детей и подростков. В про-
цессе формирования мировоззрения, становления психики, получение 
мощных визуальных, аудиальных и смысловых посылов, ломающих тра-
диционные ценностные ориентиры, подавляет психику и изменяет самого 
человека. Причём эти изменения зачастую становятся необратимыми, по-
тому что именно детство и юность – это тот самый период, когда идёт 
ступенчатое становление развития, где каждый последующий этап, опи-
рается на сформированный предыдущий. И если предыдущий сформиро-
вался с ошибкой, с деструктивной составляющей, то последующие этапы 
формирования личности ребёнка, будут тоже происходить с искажением. 
Так, например, раннее знакомство детей со смартфонами формирует у них 
калейдоскопическое восприятие информации, что в последующем, ли-
шает человека возможности воспринимать целостную картину происхо-
дящего, строить логические причинно-следственные связи, формировать 
из разобщённых фактов что-то системное и целостное. Любая мысль 
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становится примитивной, не содержащей смысла, короткой, несвязанной 
с другими мыслями и образами, для построения более сложных смысло-
вых схем и конструкций. В дальнейшем, формируется человек с поверх-
ностным восприятием, отсутствием способности к анализу и выбору пра-
вильных стратегий, управляемый из вне, с помощью простых раздражи-
телей и рекламных образов. 

«В связи с тем, что влияние средств массовой коммуникации на повсе-
дневную жизнь современного человека весьма велико, необходимо обра-
тить внимание на то, что они могут использоваться как один из инстру-
ментов манипуляции и социального контроля, что является значительным 
деструктивным фактором, так как ограничивает независимость субъекта 
и его право на свободу мысли и принятия решений» [2]. 

Примитивизация общества и его социальных интересов в России и 
мире, регистрируется в настоящее время многими исследователями. 
Люди больше заинтересованы в удовлетворении базовых потребностей и 
материальной составляющей, чем в развитии творческого потенциала, 
способностей, духовности, познании чего-то нового. Это приводит к де-
градации всех сфер жизни социума. Труд, достижения, наука, способ-
ность реализовывать новые проекты – всё подчиняется лишь денежной 
мотивации и удовлетворению базовых потребностей. 

Это находит своё отражение практически во всём. Речь людей, манера 
общения, одежда, синематограф, тв-передачи и шоу, курение, потребле-
ние алкоголя и приём других наркотиков, убеждения и мировоззрение. С 
другой стороны, социум не интересуется наукой, почти не читает книг, 
классические произведения и ценности замещаются на новые, совер-
шенно чуждые массовому сознанию ещё несколько десятков лет назад. 
Происходит полное тотальное изменение социального сознания. Преем-
ственность поколений прерывается практически полностью. То, чему 
раньше бабушки учили своих внучек, сегодня не востребовано, подаётся, 
как старевшее, утратившее свою актуальность. Родители теряют управле-
ние собственными детьми, как только те становятся объектом воздей-
ствия массового гипноза, через гаджеты и девайсы. Таким образом, осу-
ществляется разделение между родственниками разных поколений, что 
ведёт общество к потере основы традиционного социального устройства, 
когда ценности, традиции, нравственность, этика, воспитание, формиро-
вание личности полноценного человека передавалось из поколения в по-
коление. Логически закономерным из всего вышеперечисленного, стано-
вится процесс не только деградации, но и депопуляции населения. Моло-
дые женщины не хотят рожать детей, не знают, что такое быть матерью, 
все их цели и устремления направлены на построение так называемой «ка-
рьеры», «независимости», и получение материальных выгод. Совмещать 
и то, и другое практически невозможно в силу временных и физических 
ограничений, потому что само по себе материнство – это узкоспециализи-
рованный труд, требующий постоянного присутствия и полной отдачи. 
Поэтому женщины выбирают то, что преподносится более «модным», 
удовлетворяющим их внушённые им потребности. Причём уровень вну-
шения и убеждения превышает один из самых мощных инстинктов в при-
роде -материнский инстинкт. При этом, женщины ведут активную поло-
вую жизнь (что также повсеместно косвенно пропагандируется 
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средствами массовой информации). Совмещение двух этих факторов – ка-
рьера и нежелание рожать с одной стороны, и высокой половой активно-
стью, с другой стороны, приводят к большому количеству «нежелатель-
ных беременностей» и абортов, приёму контрацептических гормональ-
ных средств, которые в дальнейшем снижают или совершенно лишают 
женщин фертильности. 

В целом, можно утверждать, что на данный момент не существует в 
РФ ни одного контролирующего органа или системы, которая играла бы 
роль противовеса, обеспечивающего безопасность ИИ для социума. 

На основании вышеприведённого анализа можно сделать вывод о том, 
что, так называемый «искусственный интеллект» – это не только удоб-
ство, систематизация и автоматизация в технологической сфере, но и но-
вый метод управления социумом. Формируя интересы общества, воздей-
ствуя персонифицировано на психологические аспекты каждого инди-
вида, такой инструмент, как искусственный интеллект представляет опас-
ность. Ведь явное внешнее управление можно пресечь относительно 
легко, а скрытое, тонкое, сформированное индивидуально – достаточно 
сложно даже распознать. 
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КАК СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ 
В СРЕДНЕМ ЗВЕНЕ ШКОЛЫ: АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ 
Аннотация: в статье исследуется понятие школьного самоуправле-

ния как инструмента, способного содействовать развитию лидерских 
качеств в среднем звене школы. Автором приведены результаты анализа 
моделей ученического самоуправления с целью выявления наиболее эффек-
тивной для современной школы. По мнению авторов, активное участие в 
школьном самоуправлении способствует развитию учеников лидерских 
навыков, таких как коммуникативные способности, умение принимать 
решения, способность взаимодействовать в коллективе и т. д. 

Ключевые слова: лидерские качества, школьное самоуправление, под-
ростки, процесс воспитания. 

В связи с особой востребованностью социуме высококвалифицирован-
ных специалистов, способных брать ответственность и повести за собой 
коллектив, образование, как социальный институт, должен обеспечить 
начальную подготовку обучающихся. В частности, это заключается в 
формировании лидерских качеств у обучающихся, которое по своему со-
держанию является длительным и систематическим педагогическим про-
цессом по выработке совокупности основных черт и навыков обучающе-
гося, присущие активисту во всех сферах деятельности. Данная задача об-
разования закреплена в ФГОС ООО Нового поколения, основанного на 
ФЗ №273 «Об Образовании». Исходя из всего вышесказанного, приори-
тетной для современной школы становится задача поиска и реализации 
мер, направленных на формирование лидерских качеств. 

Теоретическая разработка данного вопроса рассмотрена в трудах оте-
чественных психологов и педагогов (И.Н. Логвинов, Б.Д. Парыгин, 
М.В. Романов и др.) [2], в которых представлены понятие и содержание 
качеств лидера – индивида, обладающего социально значимыми каче-
ствами, позволяющими стать ему более востребованным в обществе, за-
нимать руководящие должности, управлять и организовывать группу лю-
дей, что позволит ему развиваться как личности, его деятельность будет 
иметь положительное влияние на решение проблемных ситуаций. На наш 
взгляд, наиболее эффективным средством для достижения этой цели яв-
ляется внедрение и полноценное функционирования в школе органа уче-
нического самоуправления (далее ШС). Также вслед за такими 
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исследователями как О.В. Евтихов, Р.Л. Кричевский, мы считаем, что со-
здание «рабочей» атмосферы в детском коллективе, целью которого явля-
ется усовершенствование школьной системы, и организация благоприят-
ной, с точки зрения воспитательных мотивов, внеурочной деятельности, 
является профилактикой всех форм делинквентного поведения, буллинга 
в школе и основой профориентационной работы [2]. 

На вопрос «Что из себя представляет школьное самоуправление?» 
можно ответить исходя из двух аспектов:1) юридический (исходя из статьи 
34 ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации»): форма обеспече-
ния возможности учащимся участия в управлении, которая включает ра-
боту совместно с педагогическим коллективом и администрацией 
школы/учебного заведения для решения вопросов, связанных с организа-
цией учебно-воспитательного процесса; 2) методический: методика обуче-
ния и воспитания, где происходит совместное и индивидуальное развитие 
школьников, позволяющая каждому из них найти свое место и раскрыть 
свой потенциал в процессе управления в рамках школьной среды [2]. 

Анализ тематической научной литературы показал, что любое ШС 
строится на следующих фундаментальных принципах: гуманизм, закон-
ность, демократичность, равноправия, выборности, преемственности, от-
ветственности, систематичности, целенаправленности, функционального 
разделения, взаимосвязи и взаимодействия. Организация ШС, как неотъ-
емлемый элемент структуры школьного административного аппарата, 
должно базироваться на следующих требованиях: 1) свободный выбор об-
щеобразовательным учреждением модели студенческого самоуправле-
ния, основанной на его особенностях и устоявшихся традициях; 
2) направленность личных и коллективных интересов, способностей 
участников образовательного процесса (учащихся, учителей, родителей); 
3) основа самоуправления – направление энергии подрастающего поколе-
ния на общественно полезную деятельность; 4) взаимодействие образова-
тельного учреждения с органами местного самоуправления. 

Останавливаясь подробнее на первом требовании, стоит обозначить, 
что в современной методической науке существует несколько моделей 
ШС [2]. Для наглядности представим анализ основных моделей в формате 
таблицы 1. 



 

 

Таблица 1 
Анализ моделей школьного самоуправления 

Название 
модели / 
Линия 

сравнения 
Содержание Плюсы Минусы Особенности 

Ад
ми

ни
ст

ра
т

ив
на

я 
мо

де
ль

 

Формальное правовое 
самоуправление, основанное на 
законодательстве и местных 
требованиях 
Согласно этой модели, участники 
образовательного процесса, включая 
школьников (через школьного 
совет), реализуют свои гражданские 
права на участие в управлении 
образовательным учреждением и 
местным сообществом 

Соблюдение требований 
нормативных правовых 
актов, регулирующих 
деятельность 
общеобразовательных 
учреждений на 
территории Российской 
Федерации. 
Возможности защиты и 
отстаивания 
гражданских прав 
участников 
образовательного 
процесса. 
Возможность внедрения 
в процесс управления 
школой 

Исключение потенциала 
образовательных 
программ (включая 
игры), реализуемых в 
общеобразовательном 
учреждении; 
Формализация процесса 
избрания органов 
самоуправления, 
включая студенческий; 
Недостаточный учет 
возрастных 
особенностей 
школьников 

Второе название – совет 
обучающихся. 
Предполагает деление 
на отделы/комитеты/ 
министерства (пресс-
центр, культурно-
массовый, спортивный 
и иные) и т. д. с четко 
регламентированными 
обязанностями. 
Присутствует выборный 
лидер над лидерами – 
президент или 
председатель совета. 
Продолжительная 
модель 

И
гр

ов
ая

 м
од

ел
ь 

Симуляция деятельности основных 
структур государства или 
образовательного учреждения, 
основанная на реализации всех 
законодательных и нормативных 
актов Российской Федерации, 
самоуправления, гармонично 
вписанная в правила игры. Это 
правила игры, регулирующие 
взаимодействие участников 
игрового процесса 

Использование 
максимального 
воспитательного 
потенциала игровых 
технологий. 
Самоуправление 
считается специальной 
образовательной 
программой 

Отход от традиционных 
устоев. 
Сложность внедрения 
со стороны 
педагогического 
состава. 
Слишком сильное 
увлечение игрой, 
невозможность 
полноценного 
образовательного 
процесса 

Проводится 1–3 раза в 
году по праздникам и в 
качестве тренингов. 
Тяготеет больше к 
внеурочной форме 



 

Окончание таблицы 1 

Название 
модели / 
Линия 

сравнения 
Содержание Плюсы Минусы Особенности 
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Используются формально-правовые 
возможности самоуправления и 
практика игры раз в год или 
четверть года в форме смены 
позиций в жизни 
общеобразовательного учреждения  

Обмен опытом 
Создание 
положительной 
обстановки 
Возможность 
профориентационной 
работы 
Переход в традицию 
школы 

Возможно недовольство 
со стороны 
педагогического состава 
и родительского 
комитета. 
Сложность в 
организации. 
Активное участие 
принимают только 11 
классы 

Воспитание у учащихся 
чувства 
ответственности, 
корректного отношения 
друг к другу, делового 
стиля 
взаимоотношений. 
Как правило, 
реализуется как 
школьное мероприятие, 
организуемое 
выпускным классом 
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комбинация первых двух моделей, 
но с преимущественным 
использованием возможностей 
игровых технологий, когда все 
участники вовлечены в игровой 
процесс, и только не 
фундаментальные вопросы остаются 
в компетенции формально-
правового самоуправления 

Позволяет курировать 
каждый этап 
самоуправления 

Сложность 
разграничения 
обязанностей и зон 
ответственности  

Иное наименование – 
Демократическая 
Республика» 
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Отметим, каждая образовательная организация вправе выбрать модель 
школьного самоуправления или модифицировать её, или разработать соб-
ственную с целью выполнения частных и общих педагогических задач. 

На наш взгляд наиболее эффективной моделью является администра-
тивная, поскольку предполагает более продолжительную модель участия 
обучающихся в управлении образовательной организацией, фиксирован-
ные зоны ответственности за обучающимися и тяготение к самостоятель-
ности членов ШС, которая обусловлена подростковым возрастом [1]. К 
дополнительным факторам активного развития лидерских способностей 
современных подростков посредством средств ШС можно отнести стрем-
ление к конкуренции, особенности межличностного общения со сверст-
никами, специфика рефлексии над собой и другими, стремление к соци-
альному признанию, актуализация процессов самопознания, активная 
фаза мышления (абстрактного и креативного). Все это обусловлено воз-
растными изменениями подростков. 

Резюмируя, отметим, что реальное функционирование школьного са-
моуправления в школе, реализующееся в праве школьников участвовать 
в управлении образовательной организацией (формирование внеурочных 
мероприятий, досуга, определение положений устава с согласия админи-
страции и т. д.) позволит школьникам полноценно проявить свой потен-
циал, раскрыв таланты управленцев. 
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Аннотация: в статье изложены взгляды о повышении актуальности 
современных исследований представлений русской молодежи о своем 
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национальном характере, менталитете в связи с геополитическим рос-
сийско-украинским конфликтом. Отмечены риски потери этнокультур-
ной идентичности при отрицании исторического пути развития нации. 
В этой связи акцентирована необходимость исследований, позволяющих 
выявить понимание молодежью России русского национального харак-
тера, характерных черт, отличающих русских представителей от дру-
гих этнических групп. 

Ключевые слова: русский народ, особенности русского национального 
характера, представления молодежи, российско-украинский конфликт. 

Сегодня мы живем в условиях агрессивно охватывающей все населе-
ние земного шара глобализации, в том числе и этнокультурной, когда 
культурная интеграция и унификация буквально размывает и сносит из 
реалий повседневности и исторической памяти народов национальные 
ценности, уникальные культурные коды народов, и даже рас. Миграцион-
ный кризис, охвативший Европу, наглядно показывает, насколько опасно 
для сохранения самобытности и уникальности каждого из народов преда-
ние забвению и отвержение истоков формирования национальной куль-
туры, самобытности и самосознания народа. 

Русский народ относится к числу тех, кто оказал и оказывает сегодня 
огромное влияние на ход мировой истории. На наш взгляд, период  
XX–XXI вв. войдет в историю как период самых крутых взлетов, падений 
и возрождения русской нации, период распадов, истощения и надлома ду-
ховной национальной культуры, сменяющихся эпохой силы русского 
народа. За этот период Россия дважды распадалась и дважды возрожда-
лась как великая империя, каждый раз заново обретая статус мировой 
сверхдержавы. 

«Подобно тому, как человек не может жить без представления о себе, 
о своём прошлом и настоящем, поскольку без этого у него не может быть 
никакого разумного будущего, так и любой народ не может существовать 
без осмысленного представления о своих коренных свойствах. Любой че-
ловек, обладающий индивидуальным личностным своеобразием, имеет 
гармоничные (или стремящиеся к гармонии) согласования представлений 
о себе в настоящем, прошлом и будущем. Этот же постулат верен и в от-
ношении нации. Не может народ развиваться без знания и использования 
опыта развития в прошлом и настоящем. «Восстановление собственного 
«Я» – самоидентификация народа, пребывавшего в долголетнем беспа-
мятстве, – это возрождение исторической памяти, национального самосо-
знания, национальной воли. Чтобы понять, кем мы являемся, необходимо 
осознать, какими мы были, каким был наш национальный характер»  
[1, с. 19]. 

Исторический путь любого народа выступает универсальным крите-
рием его уникальности и самобытности. В.В. Аксючиц видит это так: «ни 
один цивилизованный народ не выжил в невиданно суровых климатиче-
ских, природных и геополитических условиях, освоив при этом наиболь-
шие в истории пространства, сформировав самое большое в мире государ-
ство, не уничтожив и не поработив ни одного народа, создав великую 
культуру. Народ, совершающий эти беспрецедентные деяния, обладает 
уникальными качествами» [1, с. 20]. 



Факторы риска и благополучия развития личности в современном обществе 
 

121 
 

Свидетельством именно уникальности русского характера является 
огромное количество научно-публицистических работ по проблеме ис-
следования сущности, особенностей, генетики и причин формирования 
национальных русских черт, «русского духа», «русской души», русского 
менталитета», «русского характера». 

Сегодня проблема исследования русского национального характера 
чрезвычайно актуализировалась в связи с геополитическим российско-
украинским конфликтом, вылившимся сначала возвращением Крыма, за-
тем и Донбасса (и теперь пока Херсонской и Запорожской областей Укра-
ины) в Российскую Федерацию и, в настоящее время, принявшего уже 
форму жесткого военного противостояния. Как отмечает И.А. Василенко, 
«Воссоединение Крыма с Россией дало толчок новой волне информаци-
онной войны Запада против России. Никогда еще с начала нового века 
нападки на нашу страну не были столь откровенными и агрессивными: 
нет числа обвинениям в империализме, милитаризме и экспансии. Но если 
присмотреться более внимательно к символическому измерению инфор-
мационного противоборства, то мы увидим две альтернативные тенден-
ции. С одной стороны, оживились и пущены в ход многие традиционные 
негативные имиджевые стереотипы в отношении России на Западе: об-
разы агрессивной имперской России, страны-захватчика, милитаристской 
империи, которые традиционно вписываются в архетипическое противо-
стояние «тоталитарной империи Востока» и «свободолюбивого Запада». 
Однако, с другой стороны, на наших глазах сформировалась инверсион-
ная волна принципиально новых позитивных образов России, и резуль-
таты информационной атаки Запада оказались во многом прямо противо-
положными запланированным» [2, с. 204]. 

Актуализацию исследований уникальности русского национального 
характера, несомненно, повышает эксклюзивность российско-украин-
ского конфликта, который, по сути, превратился в процесс противостоя-
ния и даже разделения на два взаимоотталкивающихся полюса одного 
народа. В.Ю Даренский в 2014 году приводил актуальные на тот момент 
данные о том, что больше 20 млн человек русскоговорящего населения 
обосновалось за пределами России на территории Украины. Этот конгло-
мерат обладает идентичностью статуса «мораторий» (по Дж. Марсия); не-
устойчивость идентичности выражается одновременно и в лояльности к 
украинскому государству, и в переживании «своей специфичности, осно-
ванной не только на принадлежности к российской культурно-языковой 
общности и включенности в российское информационное пространство, 
но и на особом менталитете, сформировавшемся исторической традицией 
жизни в большой многонациональной стране» [3, с. 1–2]. Сегодня по объ-
ективным причинам не представляется возможным получить подтвер-
жденные статистические данные о количественных и качественных изме-
нениях в этом конгломерате, но мы имеем возможность в реальном вре-
мени наблюдать, как этот уникальный менталитет сейчас просто обнажа-
ется в крайне острой форме – по мнению многих современников, как ана-
литиков, так и непосредственных участников, СВО, по сути, – граждан-
ское противостояние, где по разные стороны с одинаковым – чисто рус-
ским – упорством, бескомпромиссно и яростно не на жизнь, а на смерть 
бьются и отдают жизни, с одной стороны, преданные защитники русского 
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мира, а с другой, проданные чуждой цивилизации, но убежденные в свя-
тости своего предназначения – уничтожения «русни» – те же самые, но 
лишенные разума «мы». 

Это страшное кривое зеркало прорисовывается сейчас во множестве 
публикаций в прессе, одни только заголовки которых отображают его 
сущность: «СВО России на Украине – это не война против Украины, а 
очередная битва за Святую Русь» (В.А. Немыченков); «Воюя с «Русским 
миром», Украина воюет сама с собой» (А. Селиванов); «Прощаясь с рус-
ским миром, Украина прощается с собой» (Ю. Сенаторов) и др. Очень по-
казательно, что немыслимую ранее для любого россиянина войну с Укра-
иной сейчас поддерживает около 80% граждан РФ, и по данным ВЦИОМ 
с начала СВО эта поддержка только росла. Объяснить этот феномен 
можно лишь одним: специальная военная операция чем дальше, тем 
больше в восприятии носителей русского национального менталитета 
приобретает сакральный смысл. Об этом говорит Патриарх Московский и 
Всея Руси Кирилл, отмечая, что противодействие России и Украины – 
идеологический, мировоззренческий приобрело характер, это дуальность 
добра и зла [4]. Также оценивает этот феномен философ Александр Ду-
гин: «Ангелы и бесы. Поле битвы – Украина. С одной стороны, мы – свя-
тая Русь, и против нас силы абсолютного мирового исторического зла. 
Поэтому мы всё чаще говорим о конце времён, Армагеддоне и апокалип-
сисе. Это всё совершается на наших глазах» [4]. 

На наш взгляд сегодня, в условиях тотальной травли и нападок на рус-
ский народ западной цивилизации, не вызывает сомнений острая необхо-
димость обращения носителей русского менталитета к своему националь-
ному характеру, как к стержню устойчивости, как целительному источ-
нику непреходящих ценностей, необходимых для выживания и сохране-
ния своей уникальности в современном мире. 

Особо актуально это осознание ценности русского характера для мо-
лодого поколения его носителей. Важно понимание русской молодежью 
кто такие «русские», как она соотносит себя с этим этносом и на каких 
основаниях себя с ним идентифицирует. Для ответов на эти вопросы необ-
ходимы исследования, позволяющие определить, какие признаки русская 
молодежь считает характерными, объединяющими русский народ, отли-
чающими русских представителей других этнических групп. 

Но проведенный нами анализ литературы по проблеме исследования 
особенностей русского национального характера показал, что при всей 
многочисленности и разноплановости исследований, работы по изучению 
современного состояния отношений к его уникальности и представлений 
молодого поколения о содержании характерных особенностей, отличаю-
щих русский народ от всех других, крайне редки. 

На наш взгляд, противоречия между актуальностью проблемы иссле-
дования особенностей русского национального характера в настоящее 
время в условиях глобального наступления «коллективного Запада» на 
русскую культуру и русский менталитет, важностью осознания ценности 
и уникальности загадочного «русского характера» молодым поколе-
нием – носителем его черт – и крайне недостаточной исследованностью 
вопросов отношения русской молодежи и их представлений о 
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национальном характере русских свидетельствует о необходимости его 
разрешения путем активизации исследований данного вопроса. 

Чрезвычайно важным представляется использовать имеющиеся сей-
час возможности исследования в реальном времени и реальных обстоя-
тельствах, как современная русская молодежь представляет себе особен-
ности русского национального характера, какие его черты она считает 
наиболее значимыми, что в русском национальном характере лежит для 
молодого поколения в основе причисления и соотнесении себя к этниче-
ской общности «русские»? 

Данная проблема, на наш взгляд, еще недостаточно проявилась на 
фоне происходящей на наших глазах, увы, реальной, и уже очень милита-
ризированной битвой цивилизаций. Но острая актуальность ее не может 
вызывать сомнений, ведь именно молодежи предстоит не только защи-
щать (во всех смыслах, включая физические и духовные), но и сохранять, 
продолжать и передавать в поколениях эту уникальную ментальность рус-
ского народа. А для составления каких-либо прогнозов будущего русской 
национальной идентичности необходимо иметь достаточно обоснован-
ные и достоверные данные о современном состоянии представлений рус-
ской молодежи о своем национальном характере. 
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Аннотация: в статье рассматриваются социально-психологические 

аспекты и характеристики волонтерской деятельности студентов с 
точки зрения их гармоничного развития как активных членов общества, 
способных к полноценной самореализации за счет приобщения к созида-
тельным формам жизнедеятельности. Раскрывается формирующий по-
тенциал волонтерства как уникальной практики, обеспечивающей един-
ство процессов социализации и самореализации личности. 

Ключевые слова: волонтерская деятельность, студенты, самореали-
зация, личностный вклад, социализация, социокультурная практика. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ в рамках 
научного проекта №23-28-01508 «Воспитательный потенциал волонтер-
ской деятельности как сферы продуктивной самореализации современ-
ной студенческой молодежи» (2023–2024 гг.) на базе НИУ «БелГУ». 

Введение. Развитие современной молодежи складывается в условиях 
деструктивных вызовов современности, ведущим из которых выступает 
девальвация гуманистических принципов и нравственных основ жизне-
способности общества. Сегодняшняя молодежь испытывает острый дефи-
цит морально-этических образцов идентификации и нравственного опыта 
самосознания. Насаждение утилитарно- прагматического мировоззрения 
в молодежной среде, потребительской психологии и спекулятивно- мани-
пуляционных моделей поведения блокирует возможность полноценной 
самореализации как активных социальных субъектов. В массовой куль-
туре и СМИ превалируют искаженные формы и практики самореализации 
молодежи, сводящиеся к эпатажно-гротескным, меркантильно-эгоцен-
трическим моделям самоутверждения за счет других и общества. Эти до-
минанты продуцируют атмосферу равнодушия, цинизма, душевной 
черствости, безразличия и неверия. 

Изложение основного материала исследования. В текущий период от-
мечается необходимость разработки эффективных воспитательных под-
ходов и социально-психологических практик укрепления активной 
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жизненной позиции студенческой молодежи, приобщения ее к различным 
формам социального участия, заботы и поддержки в условиях обострения 
социокультурных и ценностных противоречий. Волонтерская деятель-
ность дает возможность развернуть такую практику продуктивной само-
реализации молодежи, субъектом которой выступает не удаленно-пассив-
ный, а активно действующий индивид, выстраивающий себя в качестве 
дееспособного члена общества, способного внести свой личностный 
вклад в решение злободневных проблем своей страны и общества в целом, 
и рассматривающий данный вклад как важнейший смысл собственного 
существования. Оказывая позитивное влияние на социальную ситуацию 
развития в юношеском возрасте, волонтерская деятельность расширяет 
возможности осмысленного выбора, способствует росту жизненной пер-
спективы, преодолению парадоксальности молодежного сознания, разоб-
щенности и отчуждения в молодежной среде [7]. 

Сегодня волонтерство рассматривается как форма гражданского уча-
стия в общественно полезных делах. В исследованиях подчеркивается, 
что волонтерская деятельность в настоящее время может выступать той 
действенной формой социализации молодежи, которая обеспечивает из-
живание потребительской психологии и соответствующим ей моделям 
поведения [8] В специальных работах выделены определяющие черты 
личности волонтера: терпеливость и выдержанность; доброжелатель-
ность и приветливость; ответственность; аккуратность; тактичность; оп-
тимистичность; быструю реакцию, психоэмоциональную стабильность; 
внимательность; готовность в любое время оказать нуждающимся по-
мощь; бескорыстность [3]. В ряде работ констатируется значение психо-
логической готовности к волонтерской деятельности, которая включает в 
себя познавательную готовность, побудительную готовность (осознание 
смысла деятельности), коммуникативную готовность, личностную готов-
ность (способность раскрывать себе новые качества) и исполнительную 
готовность [6]. Особо отмечается, что организация в вузе волонтерской 
деятельности эффективно влияет на активизацию деятельности студентов 
и формирование социальной активности личности [2]. Также ученые при-
ходят к выводу, что участие в деятельности волонтерского движения мо-
жет способствовать развитию коммуникативных умений [9]. 

Несмотря на многочисленность научных исследования по волонтер-
ской проблематике, в них рассматриваются главным образом вопросы мо-
тивационного характера по организации волонтерской деятельности, то-
гда как остальным психологическим факторам волонтерства уделяется 
недостаточное внимание. Между тем, анализ научных данных и эмпири-
ческих фактов показывает, что идея волонтерства, как добровольной и 
бескорыстной помощи разным категориям людей обладает высокой при-
тягательной силой и воспитательным потенциалом, а привлечение к этой 
деятельности студентов позволяет на практике сформировать у них необ-
ходимые знания, умения и навыки, способствующие не только професси-
ональному, но и личностному развитию и самореализации как полноцен-
ных граждан своей страны. 

Многие современные исследования рассматривают волонтерскую де-
ятельность как органичную сферу для самореализации личности 
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(Л.А. Кудринская, Е.С. Азарова, О.В. Решетников, Л.Е. Сикорская и др.). 
Возможность испытать себя, проявить себя в разных ролях, внести лич-
ностный вклад в общественно полезное дело, эти и другие модальности 
субъектности открываются перед молодыми людьми в волонтерской ра-
боте. Будучи не столь формализованной и регламентированной как про-
фессиональный труд и отдаленной от практики как учение, волонтерская 
деятельность дает возможность молодому человеку стать тем, кем он хо-
тел бы быть для себя и для других, обрести ценный опыт самореализации 
в самостоятельной жизни. 

В отечественной психологии показана фундаментальная связь саморе-
ализации с процессом социокультурного становления личности, а полно-
ценная самореализация рассматривается как производная плодотворной 
социализации (Г.М. Андреева, Б.Г. Ананьев, С.Л. Рубинштейн, И.С. Кон и 
др.). Поиск путей и реальных возможностей для самореализации моло-
дежи заставляет ученых, педагогов и психологов обращаться к таким 
практикам развития личности, которые обеспечивают становление и реа-
лизацию ее сущностных сил как субъекта различных видов деятельности. 
При этом ведущая роль отводится социокультурной ситуации развития, 
раскрывающей внутренний потенциал и ресурсы личности в ходе пере-
дачи и усвоения опыта культуры [4]. 

Исходя из традиции социокультурной детерминации, присущей отече-
ственной науке, ведущие российские авторы рассматривают личность как 
существо деятельное и социальное, которое реализует себя в процессах 
распредмечивания (производительных сил) и опредмечивания (своих 
сущностных сил) в ходе социально значимой и субъективно важной дея-
тельности [5]. Будучи социально-ориентированной по характеру и твор-
чески-созидательной по содержанию, волонтерская деятельность дает 
возможность гармоничного сочетания и реализации механизмов распред-
мечивания и опредмечивания, предоставляя молодому человеку шанс для 
продуктивной и разносторонней самореализации. 

Выводы. Таким образом, в понимании адекватных путей и источников 
полноценного и благополучного развития личности в современной соци-
окультурной ситуации особое место и роль занимает такой уникальный 
вид человеческой практики как волонтерская или добровольческая дея-
тельность, имеющая свои богатые традиции и значительный нравственно-
этический потенциал для воспитания социально-ответственной и гармо-
ничной молодежи. Сфера волонтерской деятельности органично отвечает 
как актуальным задачам социализации, так и насущным задачам саморе-
ализации личности, и обладает особой привлекательностью для молодежи 
за счет разнообразия форм самовыражения и реализации их личностного 
потенциала. 
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НЕТ НАСИЛИЮ В ШКОЛЬНОЙ СРЕДЕ 
Аннотация: в статье представлен опыт работы учреждения об-

щего среднего образования по профилактике насилия и буллинга в школь-
ной среде. Автор обсуждает актуальность проблемы насилия и буллинга 
в школьной среде. Раскрыто основное содержание методической ра-
боты с педагогами, с инициативными группами учащихся, принципы ра-
боты с ними. На основе наблюдения и экспертных оценок педагогиче-
скими работниками взаимодействия учащихся дается заключение об эф-
фективности проводимой работы по профилактике насилия и буллинга 
среди сверстников. 

Ключевые слова: насилие, буллинг, дружественная среда, поддержи-
вающая среда, воспитательный потенциал. 

Проблеме насилия в школе долгое время не придавалось особого зна-
чения, хотя это явление было широко распространено, хорошо известно и 
нередко описывалось в художественной литературе. Первые системати-
ческие исследования травли в школах начались в 70–80-х годах прошлого 
века в Норвегии и других скандинавских странах. В Республике Беларусь 
исследования этого вопроса появились около десяти – пятнадцати лет 
назад [1]. И сегодня, во многом благодаря публикациям в средствах мас-
совой информации, особенно в Интернете, ширится понимание актуаль-
ности этой проблемы. 

Частота упоминаний этой проблемы указывает на то, что она все чаще 
привлекает внимание, становится темой для активного обсуждения. 

Насилие в учреждениях образования – проблема, которая распростра-
нена повсеместно и имеет серьезные последствия. В современном мире 
школьный буллинг рассматривается как серьезная социально-педагогиче-
ская проблема, которую нужно признать и принимать меры по профилак-
тике. 

Проведение профилактики школьного буллинга позволяет сохранить 
психологическое здоровье учащихся и создает комфортную развиваю-
щую образовательную среду, обеспечивает высокое качество образова-
ния, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, а также 
гарантирует охрану и укрепление физического, психологического и соци-
ального здоровья обучающихся. 

В сентябре 2023 года государственное учреждение образования 
«Средняя школа №1 г. Горки» вошло в число 30 школ, представленных из 
разных регионов Беларуси и присоединившихся к проекту «Апробация 
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модели дружественной и поддерживающей среде в учреждениях общего 
среднего образования». Цель проекта – определение воспитательного по-
тенциала и профилактической эффективности модели дружественной и 
поддерживающей среды в учреждениях общего среднего образования, 
направленной на профилактику и коррекцию школьного насилия. 

Актуальность такой работы в учреждении образования обусловлена: 
− повышением степени социальной напряженности и уровня психоло-

гической тревожности в школьной среде, обусловленных динамизацией 
процессов социальной стратификации, межпоколенным разрывом, уси-
ленных неблагоприятной эпидемиологической ситуацией; 

− ростом явных и скрытых форм насилия и буллинга в школьной под-
ростковой и юношеской среде; 

− дефицитом психолого-педагогических средств, ориентированных на 
диагностику и профилактику школьного насилия, а также недостаточной 
подготовленностью персонала учреждений общего среднего образования 
для решения новых воспитательных задач; 

− долгосрочными неблагоприятными последствиями для психологи-
ческого здоровья участников школьного насилия, независимо от исполня-
емой ими роли: агрессор, жертва, свидетель. 

Заделом для реализации проекта выступили: ранее обобщенный ана-
литический материал по проблеме насилия и буллинга, изучение хорват-
ского опыта профилактики насилия и буллинга в школьной среде как эф-
фективной системы работы, получившей признание за рубежом; прове-
денная теоретико-методологическая и научно-методическая адаптация 
хорватской модели «Безопасная и поддерживающая среда в школах» к 
условиям Беларуси, частичная апробация методического инструментария 
программы; разработка и реализация программы подготовки специали-
стов по профилактике школьного насилия – менторов; разработка и реа-
лизация учебных программ учреждений высшего образования по профи-
лактике насилия в образовательной среде для студентов психолого-педа-
гогического профиля; подготовка пособия [1], системно представляю-
щего системно организованный теоретический и практический материал 
по проблеме создания дружественной и поддерживающей среды в учре-
ждениях общего среднего образования. 

Изучив материалы коллег, в нашем учреждении образования началась 
работа по созданию дружественной среды: проведены семинары для пе-
дагогов «Буллинг как форма насилия в ученическом коллективе», «Бул-
линг: причины и последствия», «Буллинг как дискриминация прав ре-
бенка на образование»; классные часы «Трудно ли быть белой вороной?», 
«Наши правила класса», «Дедовщина в школе», классные родительские 
собрания «О правах ребенка на защиту от любой формы насилия», «Ин-
формационная безопасность, аспекты формирования информационной 
культуры всех участников образовательного процесса». Педагогом- пси-
хологом организованы цикл занятий для учащихся: «Школьные страхи», 
«Познай себя и других», «Навыки социального взаимодействия», «Мир 
эмоций. Чувства – это нормально!». По итогам этой работы ребятами и 
классными руководителями разработаны и приняты правила классных 
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коллективов, направленные на создание безопасной обстановки среди од-
ноклассников, принята Конституция учреждения образования прав и обя-
занностей всех граждан нашего учреждения образования. 

В рамках проекта организованы факультативные занятия «Равный 
обучает равного». Инициативная группа учащихся школы обучает прак-
тикам мирного разрешения конфликтов и медиации, конструктивного по-
ведения в спорных ситуациях своих одноклассников и других обучаю-
щихся учреждения образования. В классах разработаны инициативные 
проекты «Pro100 школьная жизнь», в которых учащиеся и педагоги ак-
тивно проводят профилактическую работу под девизом «Нет насилию в 
школьной среде!». 

В рамках апробации проекта для учащихся прошли кинопоказы и об-
суждения роликов о буллинге и кибербуллинге среди подростков: «Чу-
чело», «Крисса не сдается», «Рокка меняет мир» и иные. 

Инициативная команда школы «Агрессор тоже человек», лидерами ко-
торой являются учащаяся 11 класса А. Ангелина и волонтер отряда «Доб-
рое сердце» учащаяся 9 класса А. Ангелина, подготовила проект «Поиск 
новых решений для противодействия буллинга в подростковой среде» и 
приняла участие в конкурсе проектов АПШИФТ, на котором стала побе-
дителем. Ребята представили чат-бот «Стоп! Буллинг!», успешно защитив 
его в г. Минске. Команда выиграла гранд на реализацию этого проекта. 

И хотя в экспериментальном проекте наше учреждение образования 
участвует недавно, экспертные оценки педагогических работников на ос-
нове их наблюдений позволяют заключить: об эффективной работе ини-
циативных групп среди родителей, педагогов, учащихся по профилактике 
травли в школьной среде; о повышении информированности учащихся о 
проблемах буллинга и его причинах; о выработке навыков эффективного 
реагирования на травлю у педагогов, учащихся и их родителей; о сниже-
нии масштабов негативного явления – сократилось количество вовлечен-
ных в него «агрессоров» и «жертв». 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ ВОВЛЕЧЕНИЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПРЕОБРАЗОВАНИЕ 

ШКОЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 
Аннотация: требования и вызовы времени в части создания среды, 

создающей возможности развития динамичной, творческой личности, 
способной ставить цели и достигать, имеющей потенции и навыки ра-
боты в команде, осознанное желание интегрироваться в общество обу-
славливают актуальность исследования вопросов проектирования и раз-
вития образовательной среды школы. В статье представлена практика 
соучаствующего проектирования, которая предполагает преобразова-
ние образовательной среды с вовлечением всех участников образователь-
ных отношений. Соучаствующее проектирование позволяет выявить де-
фициты образовательной среды, совместно принимать решения и повы-
шать эффективность образовательного процесса. В статье обобщен 
опыт соучаствующего проектирования предметно-пространственной 
среды школы и представлены трудности (неумение прогнозировать по-
следствия своих действий в ближайшем будущем; низкая адаптивность 
к новым условиям, влекущим за собой корректировку своих прошлых дей-
ствий; несформированность навыков работы в команде и др.) и образо-
вательные эффекты вовлечения обучающихся в преобразование школь-
ного пространства (пробуждение «голоса ребенка», развитие социаль-
ной активности, формирование коммуникативной компетенции, профес-
сиональное самоопределение). 

Ключевые слова: преобразование школьного пространства, соучаст-
вующее проектирование. 

Образование трансформируется под воздействием вызовов времени и 
изменяющихся обстоятельств. Школа как первичный социальный инсти-
тут занимает в этих переменах особое место. Впрочем, неизменным оста-
ется особое место ребенка в образовательном процессе, направленном на 
формирование успешности в развивающемся разнообразии мира. В си-
стеме образования сформулированы ценности: консолидация (созида-
тельная составляющая городского сообщества), открытость (прозрач-
ность, честность и открытость как залог доверия), надежность (взаимная 
ответственность участников образовательных отношений за результат), 
развитие талантов (каждый ребенок по-своему талантлив, надо лишь уви-
деть и развить этот талант), город-Школа (использование городских 



Издательский дом «Среда» 
 

132      Психология личностного взаимодействия  
в современном обществе 

ресурсов в образовательном процессе), которые выдвигают на повестку 
дня и совместное преобразование образовательной среды школы (струк-
турный элемент социокультурной среды города, округа, района и т. д.). В 
этом непростом деле необходимо взаимодействие всех участников обра-
зовательных отношений, сделав особый упор на подростках как наиболее 
активных членах любого сообщества. 

Возникающие зачатки партиципаторной демократии, которая неиз-
бежно проникает в школьное комьюнити, часто вступают в разрез с пред-
ставлениями педагогов о подростках как ведомых, а не ведущих. Это об-
стоятельство препятствует раскрытию творческих способностей обучаю-
щихся, мешает им почувствовать собственную значимость, оценить вли-
яние собственных решений на реализацию значимых проектов, затушевы-
вает «голос ребенка», что противоречит тенденциям и формулируемым 
ценностям современной системы образования. Действительное вовлече-
ние подростков в исследование и проектирование образовательной среды 
позволит преодолеть эти противоречия и поспособствует развитию пар-
тиципаторной демократии в школе. 

Двигаясь в фарватере образовательных трендов, соучаствующее про-
ектирование сегодня все чаще используется при работе со школьным со-
обществом. Традиционная директивная модель образования, при которой 
родители являются «клиентами», т. е. заказчиками образовательных 
услуг, сменяется партиципаторной моделью [2], где есть только стейкхол-
деры, являющиеся партнерами. Успешное соучастие преобразует школь-
ное здание снаружи (поддерживаемая в хорошем состоянии школа демон-
стрирует, что образование ценится и служит на пользу обществу) и внутри 
(возникающее в ходе реализации проектов чувство сопричастности вли-
яет на активность обучающихся в учебном процессе и доверие в отноше-
ниях «ученик-ученик», «учитель-ученик», «учитель-учитель», «админи-
страция-учитель», «администрация-ученик»). Правда, за позитивностью 
вышеизложенных эффектов стоит скрупулезная предварительная работа 
и множественные подводные камни, имитирующие подлинное участие. 

Подлинное соучастие предполагает: понимание обучающимися наме-
рения проекта; знание того, кто принимал решение относительно их уча-
стия и почему; значимую роль детей в реализации проектного решения, 
добровольное участие; инициативу детей при совместном со взрослыми 
решении [3]. 

Одним из самых видных популяризаторов проектирования обществен-
ных пространств с детьми в США является Мара Минцер, работающая 
над разработкой инновационных решений в сфере городского планирова-
ния с детьми до 18 лет. Её «перу» принадлежит работа над центральным 
парком Civic Area в г. Боулдер, Колорадо. Изначальная идея переплани-
ровки парка была вызвана необходимостью лучше справляться с неизбеж-
ными разливами ручья, обеспечения безопасности территории и под-
держки фермерского рынка. В работу над проектом были вовлечены бо-
лее 200 детей и это было принципиальной позицией М. Минцер: взрослые 
перестают фантазировать, их полет мысли упирается в четко очерченные 
рамки, что затормаживает процесс проектирования, дети же думают о воз-
можностях. Строительство хорошего города для детей сделает его хоро-
шим для всех жителей. Итак, в учебное время проектная группа встреча-
лась с детьми и рассказывала им о предстоящей работе: в чем ее суть, по-
чему важны именно детские идеи, как голоса детей будут использованы 
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при реализации проекта. Парк был подвергся кропотливому исследова-
нию детей, после чего, сопоставив наполнение имеющейся территории с 
подобными по всему миру, ребята объединили свои изначальные идеи с 
новыми, тем самым создав решения, позволяющие улучшить парк. Для 
обсуждения этих идей были приглашены городские планировщики, 
члены горсовета и горожане. Многое удалось реализовать: был улучшен 
спуск к ручью, чтобы дети могли более безопасно играть в воде, установ-
лено освещение в местах, где раньше было темно, разделены пешеходные 
и велосипедные дорожки и т. д. Данный кейс, конечно, демонстрирует 
подлинное участие детей в проектировании. 

Показателен кейс соучастия по созданию арт-пространства в школе 
№2070 (Москва). На наш взгляд, наиболее замечательным здесь является 
то, что изначально речь не шла о создании творческой площадки. В ходе 
опроса среди родителей, обучающихся и педагогов был лишь изучен за-
прос относительно логики и наполнения пространства дополнительного 
образования. Далее, выявив запрос на организацию выставочных зон, ре-
креации и пространства для выступления музыкантов, была проведена се-
рия воркшопов с участием (помимо респондентов) дизайнеров, художни-
ков и архитекторов. Проект был реализован, а дети смогли почувствовать 
значимость своего участия, связь между школьной средой и личностью, 
персонализировать школьное пространство. 

Обобщение опыта соучаствующего проектирования позволило нам 
выделить совокупность последовательных этапов реализации данного 
процесса: осознание необходимости изменения предметно-простран-
ственного компонента образовательной среды; сопричастное исследова-
ние педагогами, учащимися и/или внешними экспертами школьного про-
странства; выявление целей преобразования пространства; диалог и об-
суждение необходимых преобразований; проектирование школьного про-
странства; обратная связь от педагогов и учащихся; корректировка про-
екта (при необходимости); воплощение проекта [1]. 

В процессе соучастия, особенно на ранних этапах вовлечения в него, 
возникает необходимость сопровождения опытного педагога-модератора, 
задачами которого становятся: 

‒ поддержание неформальной и дружелюбной атмосферы на этапе 
инициации проекта; 

‒ поиск и предоставление удобной площадки для последующих моз-
говых штурмов (просторная аудитория, интерактивная, маркерная и ме-
ловая доски, программное обеспечение, создание и администрирование 
чатов в социальных сетях и пр.); 

‒ поиск и приглашение к участию специалистов. В рамках описывае-
мой работы над брендингом речь идет о привлечении других учителей, 
технических специалистов и поиск консультантов в среде профессиональ-
ных дизайнеров; 

‒ равное участие в дискуссиях проектной группы без лоббирования 
собственного мнения; 

‒ консультативная поддержка: в мозговых штурмах, возникающих 
сложностях взаимодействия, выборе дизайн-концепции, формулировании 
содержания опросов для всех стейкхолдеров, подготовке к презентации, 
во внедрении проекта в среду и итоговой рефлексии. 

В ходе анализа соучастия обучающихся были выделены трудности, с ко-
торыми они сталкиваются при преобразовании школьного пространства: 
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‒ неумение прогнозировать последствия своих действий в ближайшем 
будущем; 

‒ низкая адаптивность к новым условиям, влекущим за собой коррек-
тировку своих прошлых действий; 

‒ эгоцентризм мышления (в процессе проектирования изменений про-
странства обучающиеся сосредотачиваются на собственных мнениях и 
идеях, забывая, что их проект затрагивает гораздо больший круг заинте-
ресованных лиц); 

‒ несформированность навыков работы в команде. Перед началом сов-
местного проектирования необходимо провести работу по сплочению 
группы, помочь распределить роли в соответствии с индивидуальными 
пожеланиями, способностями, темпераментом и т. п.; 

‒ сложность принятия решений. Это, как правило, выражено в том, что 
между членами команды негласно наличествует конкурентность взглядов 
и мнений. В целом, это часто встречающееся явление, но это превращает 
проектирование не в поступательную реализацию установленной цели, а 
в борьбу нескольких соперничающих эгоцентричных взглядов, периоди-
чески выливающуюся в конфликтные ситуации; 

‒ непонимание/незнание стейкхолдеров, что делает общешкольный 
проект подобным «сферическому коню в вакууме», то есть отображаю-
щим лишь собственные творческие порывы и желание самовыразиться, 
но не ценностные установки большинства лиц, которых затрагивает то 
или иное решение. На этапе планирования проекта рекомендуется прове-
сти анализ максимального круга заинтересованных сторон, а затем сузить 
их до нескольких наиболее активных групп, в интересах которых и необ-
ходимо осуществлять созидательный процесс. 

Рефлексия обучающимися своего участия в преобразованиях школь-
ного пространства позволила нам выявить нам ряд образовательных эф-
фектов участия в этом процессе. 

 
Рис. 1. Рефлексия участия обучающихся в преобразовании  

школьного пространства 
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1. Пробуждение «голоса ребенка»: обучающиеся получили возмож-
ность высказаться, почувствовать себя нужными школе, ощутить ответ-
ственность за собственные решения и оценить значимость своего вклада 
в преобразование окружающей среды. Созданная ситуация успеха стала 
«рекламой», мотивирующей остальных обучающихся включаться в жизнь 
школы (рис. 1). 

2. Развитие социальной активности. 
3. Формирование навыков позитивного взаимодействия: работа в ко-

манде, совместное творчество, разборы полетов, конфликты и примире-
ния, опыт взаимодействия со взрослыми (учителя и родители), публичные 
выступления, – все это способствует активной социализации школьника, 
учит находить общий язык с людьми, является основой любого крепкого 
сообщества. 

4. Формирование навыков в области графического дизайна, художе-
ственного мастерства и т. д. 

5. Формирование навыков исследовательской и проектной работы: не-
которые участники пересматривают свои прежние интересы и погружа-
ются в исследовательскую работу. Так, одна из участниц разработала се-
рию шефских классных часов по глобальной проблеме вымирания пчел и, 
проведя серьезную работу по систематизации полученной от школьников 
обратной связи, прошла в заключительный этап открытой городской 
научно-практической конференции «Наука для жизни»; другая участница 
создала свой предпринимательский проект «карта карт» (речь идет о со-
здании экосистемы московских карт) и приняла участие в чемпионате 
предпринимательских идей Business Skills – 2022); 

6. Профессиональные пробы в интересующих сферах деятельности. 
Таким образом, при вовлечении обучающихся в преобразование 

школьного пространства можно констатировать ряд позитивных эффек-
тов, среди которых: пробуждение «голоса ребенка», развитие социальной 
активности, формирование коммуникативной компетенции, профессио-
нальное самоопределение. 
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ОЦЕНКА СТУДЕНЧЕСКОЙ УСПЕВАЕМОСТИ  
С ПОМОЩЬЮ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА: 

ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ 
Аннотация: статья освящена определенному набору вопросов, кото-

рые затрагивают традиционные методы оценивания. Как правило, тра-
диционная оценка предоставляет собой только отдельные снимки произ-
водительности, а не детальные представления об обучении, она может 
быть неадаптированной к конкретным знаниям, навыкам и опыту сту-
дентов или оценивать навыки, для выполнения которых обычно исполь-
зуют технические средства. Авторы рассматривают существующие 
подходы к искусственному интеллекту, которые частично решают эти 
задачи, а также обсуждают дополнительные проблемы в практике 
оценки, которые создают эти подходы. 

Ключевые слова: образовательная оценка, стандартная парадигма 
оценок, традиционные методы оценивания, оценивание искусственным 
интеллектом, проблемы оценки. 

Образовательная оценка часто проводится в рамках стандартной пара-
дигмы оценки (SAP), где предопределенный набор элементов (вопросы с 
несколькими вариантами ответов, эссе и вопросы с краткими ответами) 
используется для вывода утверждений об уровне овладения студентами 
одной или несколькими темами. Данные, используемые для этих выводов, 
как правило, минимальны и обучение студентов не находится в центре 
внимания оценки, потому у традиционных оценочных практик есть не-
сколько проблем. 

Первая проблема – практическая. Оценки в стандартной парадигме 
обременительны для преподавателя. Дизайн оценивания требует тща-
тельно продуманных элементов и методов для преобразования ответов 
студентов в оценки успеваемости (рубрики, ключи ответов, сложные ста-
тистические модели). Дело в том, что оценка – это только часть практики 
педагога в контексте его профессиональной деятельности. Кроме оцени-
вания, преподаватель также проводит лекции и вебинары, планирует и ру-
ководит учебными мероприятиями, обеспечивает обратную связь. В зави-
симости от количества студентов и других обязанностей преподавателя, 
выставление оценок и составление из них выводов обременительно и 
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потенциально подверженно ошибкам. Во-вторых, оценки могут быть дис-
кретными, предоставляя только моментальные снимки того, что студенты 
делают в определенный момент времени. Хотя эти снимки могут немного 
рассказать о том, что студенты знают или не знают в данный момент вре-
мени, они ничего не могут сказать в целом об обучении, а одна из целей 
практики оценивания – способствовать обучению. При этом обучение 
определяется изменением. Например, изменение ментальных репрезента-
ций, переход от того, что студент может делать с помощью, к тому, что 
он может сделать в одиночку. Без сравнения моментальных снимков во 
времени нет ощущения изменений и, следовательно, теряется смысл обу-
чения [1]. 

Сдвиг в науке об обучении, в частности, совместное обучение с ис-
пользованием компьютеров, показал, что процессы обучения, помимо ре-
зультатов обучения, являются также объектами изучения. Поэтому все бо-
лее очевидно, что понимание процессов обучения имеет решающее зна-
чение как для успеваемости, так и для фундаментальных вопросов о том, 
как происходит обучение. Способность студентов участвовать в эффек-
тивной саморегуляции своего обучения, выносить обоснованные сужде-
ния о прогрессе и менять стратегии при необходимости, крайне важны не 
только для выполнения поставленной задачи, но и для долгосрочного обу-
чения и развития. 

В-третьих, оценки в SAP могут быть одинаковыми в том смысле, что 
одни и те же задания даются каждому студенту независимо от его пред-
шествующих знаний, способностей, опыта. Как сказано выше, если прак-
тика оценивания не откалибрована с учетом текущего состояния студен-
тов, то она говорит только об успеваемости в данный момент, а не об обу-
чении в том смысле, в каком оно определяется. Более того, рассмотрение 
оценок как универсальных может привести к предвзятости – не все обу-
чающиеся могут иметь равные возможности для демонстрации итогов 
своего обучения. В-четвертых, оценки в SAP часто недостоверны. Напри-
мер, оценка эссе. Если дать студенту задание написать эссе дома, то 
наверняка он воспользуется сторонними идеями, применит инструменты 
(текстовые редакторы), которые исправят орфографию и грамматику. 
Напротив, написание эссе в учебной аудитории предполагает изолирован-
ность студента, без доступа к сторонней помощи и инструментам, кото-
рые сегодня являются стандартной частью письменной практики. Это 
несоответствие между аутентичной практикой и культурой учебной ауди-
тории влияет на оценивание. Наконец, оценки в SAP несовременны, по-
тому что они оценивают навыки, которые становятся все более устарев-
шими. 

Несмотря на то, что оценки SAP часто бывают дискретными, единооб-
разными, изолированными и устаревшими, они до сих пор остаются в 
культуре образования. Те не менее, новые достижения в области техноло-
гий и искусственного интеллекта (ИИ) проникли во многие аспекты чело-
веческой жизни и некоторые вузы стали использовать ИИ как часть своей 
повседневной практики. Это включает в себя как относительно устоявши-
еся технологии, такие как программное обеспечение для автоматической 
оценки эссе и адаптивное тестирование, а также недавнюю разработку не-
прерывной оценки взаимодействия студентов с учебными материалами на 
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основе данных [2]. Также растет интерес к тому, как управляемый ИИ, 
мониторинг и манипулирование взаимодействием студентов с онлайн-
средами обучения, такими как игры и симуляции, могут поддерживать до-
стоверную оценку навыков и поведения, демонстрируемых на месте. Та-
ким образом, оценка, пожалуй, самая важная область возможностей, пред-
лагаемых искусственным интеллектом для трансформационных измене-
ний в образовании. 

В последние годы все более популярными становятся электронные 
платформы оценивания (EAP), которые позволяют проводить экзамены 
онлайн или офлайн. Ключевые преимущества EAP включают в себя 
предоставление возможности задавать вопросы, которые было бы трудно 
или невозможно задать письменно, например, вопросы, включающие 
мультимедиа, представление вопросов в заранее определенном или слу-
чайном порядке, а также возможность предоставить студентам быструю 
и персонализированную обратную связь. По мере развития EAP данные, 
извлекаемые из каждого эпизода экзамена, становились все более слож-
ными, что позволяло проводить тщательную проверку, выходящую за 
рамки традиционных методов, таких как анализ заданий. Эти данные мо-
гут включать временные метки для каждого действия и ответа экзаменуе-
мого на протяжении всего экзамена. Снимки можно использовать не 
только для изучения ошибок в программном обеспечении и расследова-
ния предполагаемых академических нарушений, но также для лучшего 
понимания поведения студентов, частности, обнаружение поведения, ос-
нованного на быстром угадывании и предварительном знании [3]. 

Одной из потенциальных опасностей автоматизированного принятия 
решений является отодвигание на второй план профессионального опыта, 
то есть машинные расчеты и выходные данные откладываются или авто-
матически принимаются как правильные. Гипотетическим примером мо-
жет служить плагиат студенческих работ в образовательных учрежде-
ниях. В прошлом педагоги самостоятельно принимали решения относи-
тельно того, были ли материалы студентов слишком похожими друг на 
друга или полученным из ненадлежащих источников. ИИ может спра-
виться с этой задачей – учитывая эффективность существующих алгорит-
мов, преподаватели легко воспринимают результаты ИИ как правильное 
решение, а не как предварительное предположение. Можно столкнуться с 
перспективой того, что способность преподавателей самостоятельно при-
нимать решения минимизируется. 

Чтобы предотвратить такой исход, исследователи начали разрабаты-
вать системы, в которых процессы принятия решений могут быть объяс-
нены преподавателю [4]. Это многообещающее направление, требует до-
полнительной работы, чтобы лучше понять баланс между ИИ и приня-
тием решений человеком, который лучше всего подойдет для преподава-
ния, обучения и оценки. 

В контексте отношении оценивания с помощью ИИ также почти без 
внимания остается педагогическая роль оценки. Образовательная 
оценка – это не только оценивание того, что студент усвоил (и не 
усвоил) – это форма поддержки и мотивации, проявление снисходитель-
ности (когда преподаватель считает, что студенту будет полезно, если его 
поощрят даже там, где он не успевает) или карательная мера. Во всех 
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случаях акт оценивания коренится в личных отношениях и знаниях, кото-
рые преподаватель установил со своим студентом. Таким образом, оцени-
вание с помощью ИИ не является панацеей. Этот подход помимо преиму-
ществ, влечет за собой и новый набор проблем, которые необходимо учи-
тывать при разработке и проведении оценок. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЖУРНАЛИСТА 
Аннотация: в статье представлен процесс взаимодействия журна-

листа в виртуальной среде как субъекта коммуникации. Анализ медий-
ного характера данного взаимодействия и участия в рамках сетевого об-
щения журналиста и аудитории, а также представителей разнообраз-
ных сетевых сообществ и социальных институтов показал, что медиа-
практики организуются как надграничные, обусловленные профессио-
нальной необходимостью и в то же время осуществляющиеся исключи-
тельно на принципе добровольности и демонстрации солидаризации. 

Ключевые слова: медиапрактика, виртуальная среда, цифровая жур-
налистика, журналист, солидаризация. 

Вопросы солидаризации в системе общественных отношений стано-
вятся особо актуальными, прежде всего, с развитием институтов граждан-
ского общества. Солидарное общество – это общество, основанное на вы-
соко развитой культуре солидарности, отражающей позитивные духовно-
нравственные традиционные ценности, включающие, как полагают 
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исследователи, культурно-исторические традиции народа, гармонизацию 
взаимоотношений, активную жизненную позицию каждого субъекта обще-
ственных отношений, что характерно для гражданского общества [7, с. 90]. 

Процесс формирования солидарной общности рассматривается в раз-
ных аспектах: философами П. Леру, Э. Дюркгеймом, С.А. Левицким, со-
циологами Л. Дюги, В. Парето, А. Шютцем, А.Б. Гофманом, политоло-
гами и правоведами Л. Буржуа, Н.М. Коркуновым, Б.А. Кистяковским, 
Г.К. Гинсом и др. Центральным понятием при рассуждении о солидари-
зации становится понятие солидарности. Альфред Шютц в рамках фено-
менологически-ориентированной теории определяет ее как основную 
ценность общественных отношений [11; 12]. На современном этапе раз-
вития общественных отношений актуализируются как сам феномен соли-
даризации, так и отдельные ее аспекты под воздействием развития вирту-
альных коммуникационных сред, что приводит к появлению и распро-
странению новых форматов коммуникационной деятельности и формиро-
ванию подходов к рассмотрению солидаризации как одного из важней-
ших социальных свойств виртуальной публичной коммуникации. 

Именно под воздействием развития информационно-компьютерных 
технологий, развивается сетевая система регулирования и процессов со-
лидаризации. Появилось и закрепляется в теории коммуникации и медиа 
понятие «сетевая солидарность», базирующаяся на широком внедрении в 
медиапрактики возможностей сети Интернет, мультимедийных инстру-
ментов и социальных сетей. По мнению И.В. Ксенофонтовой, сетевая или 
интернет-солидарность может быть описана как такая форма социального 
взаимодействия в онлайн-пространстве, в основе которой лежит объеди-
нение пользователей «на основе доверия и общности интересов в ситуа-
ции интенсивного регулярного обмена информацией в ходе интернет-
коммуникации» [8, с. 11]. Исследователи сходятся во мнении, что интер-
нет-солидарность или сетевая солидарность – это тип социальной соли-
дарности, и ей присущи те же характеристики, что и социальной солидар-
ности, среди которых наиболее важными в контексте рассматриваемой 
проблемы являются «мы» – концепция, режим эмоционального обмена с 
выражением согласия и поддержки, готовность к совместным действиям. 

Сетевая солидарность формируется в условиях трансформации соци-
ального пространства с преобладанием цифровых форм коммуникации (в 
том числе это имеет прямое отношение и к медиапрактикам), что приво-
дит к изменению способов коммуникации. На арену выходит компью-
терно-опосредованная коммуникация и становится тригером основных 
социальных действий. Компьютерная опосредованность коммуникации 
стирает видимые границы группы или интернет-сообщества, а именно в 
них формируется солидарность как феномен социального взаимодей-
ствия. Более того, субъекты коммуникации включаются в процессы соли-
даризации ситуативно и фрагментарно, и эти режимы становятся опреде-
ляющими их сетевое поведение. 

Также следует отметить расширение способов и методик взаимодей-
ствия в сети на основе интенсификации процессов обмена информацией 
и увеличение новых форматов продуктов солидарности, к которым можно 
отнести медиатексты, визуальные тексты, стратегии / медиастратегии (к 
ним, например, Р.Г. Иванян относит стратегии медиапревентивности – 
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солидарности по недопущению чего-либо, вмешательство в кризисную 
ситуацию, восстановление справедливости и достоинства и пр. [6]) и про-
екты / медиапроекты по разработке стратегий активизма. Современный 
медиамир влияет на все сферы жизнедеятельности, вызывая к жизни но-
вые техники социального взаимодействия на всех уровнях – личностном 
и общественном, но наиболее важным это влияние становится, когда 
представители медиапрофессии – журналистики – определяют поведен-
ческую активность как субъекты медиадеятельности. Это происходит в 
условиях репрезентации в сети журналиста как представителя професси-
онального цеха. И этот цех Э. Дюркгейм называет основной ячейкой со-
циальной сплоченности, именно в ней, по мнению ученого, происходит 
солидаризация людей, преследующих в то же время свои интересы [5]. 

Именно на уровне представительства журналистом профессиональ-
ного цеха протекают основные личностные контакты/взаимодействия в 
виртуальной среде. Учитывая, что профессия журналиста – социально-
значимая, направленная на отражение и совершенствование социальных 
отношений, важно подчеркнуть, что личностное взаимодействие журна-
листа в медиапространстве зависит от степени солидаризированности с 
той или иной сетевой группой, сетевым сообществом, являющимися для 
журналиста референтным аудиторным сегментом. В этом контексте соли-
даризация – это процесс конструирования общих смыслов, основанных на 
принятии или непринятии ценностей, норм и т. д. Наиболее адекватной 
платформой сетевой солидаризации журналиста становятся виртуальные 
сообщества, потенциал которых может быть использован как в куль-
турно-просветительской, информационной, организационной деятельно-
стях журналиста, так и в образовательной/самообразовательной деятель-
ности. Журналист интегрируется в такое сообщество на основе устойчи-
вого социального и профессионального интереса и готовности участво-
вать в общественной сетевой коммуникации для отражения и преобразо-
вания социальной действительности. Интеграционные процессы стано-
вятся для журналиста основой для формирования солидаристских отно-
шений, главной особенностью которых становится ориентация на общие 
интересы и добровольность сообществ [1; 2]. Таким образом, солидариза-
ция – это своеобразный обязательный объединяющий медиапроект жур-
налиста – с преобладанием интеграционных функций, что позволяет фор-
мировать самоорганизующиеся виртуальные группы как своеобразные 
элементы самоуправления [4], отражающие динамизм социального разви-
тия, сопровождающийся глубокой индивидуализацией и активизацией 
поведения всех участников процессов взаимодействия. При этом в техно-
логии личностного взаимодействия журналиста с аудиторией проявляется 
такое качество современного цифрового человека как всеприсутствие, ко-
торое В.В. Савчук определяет как отличительную предельную черту но-
вой конфигурации субъекта, производную от децентрации [9, с. 37]. Оно 
выражается в необходимости постоянного присутствия в сети для поддер-
жания и реализации возможности влияния на представленные ценност-
ные модели: для журналиста это общественная значимость материалов 
СМИ, контент СМИ, образы СМИ и пр. Создавая сетевые пространства, 
позиционирующиеся и активно использующиеся аудиторией и социаль-
ными институтами как каналы формирования и ретрансляции норм и цен-
ностей сетевого общества, образов культурных и политических объектов, 
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общественных настроений и т. д. [10], журналист в условиях виртуализа-
ции медиапространства использует возможности безграничного сетевого 
контакта, основанного на солидаризации как результате функционирова-
ния сетевых сообществ, в которых и осуществляются эти процессы В про-
цессе активности участники данного сетевого взаимодействия (включая 
журналиста) имеют возможность создавать контент, обмениваться им, и 
тем самым устанавливать, расширять и углублять социальные связи, фор-
мируя специфическую структуру отношений внутри сообщества, которая, 
по мнению М.С. Безбоговой, направлена на социализацию и самореализа-
цию [3, с. 27]. И получаемые в результате такого взаимодействия медиа-
продукты, прежде всего, информация, могут быть рассмотрены как обще-
ственное благо, основная цель которого, по мнению Я. Фульк, П. Монге, 
Л. Бигхаш, заключается в обеспечении знаниями участников медийной 
коммуникации [13]. Журналист в контексте солидаризации решает целый 
ряд задач: социально-нормативных (систематизация базовых ценностей 
социального и социокультурного характера с локализацией основных фе-
номенов мира); социально-ориентировочных (символическое представле-
ние о социальном пространстве); социально-активизирующих (адаптация 
к трансформирующемуся миру за счет локализации базовых ценностей). 

Таким образом, включаясь в процесс взаимодействия в виртуальной 
среде, журналист адаптируется как субъект коммуникации к новым соци-
окультурным условиям, солидаризируясь с представленными ценност-
ными моделями, становясь их носителем. Медийный характер взаимодей-
ствия и участия способствует появлению особых форматов сетевого об-
щения, отличающихся надграничным характером. Участие в таком взаи-
модействии для журналиста является профессиональной необходимостью 
и в то же время осуществляется исключительно на принципе доброволь-
ности и демонстрации солидаризации. 

Личностное взаимодействие журналиста отражается в репрезентации 
идентичных языковых культурных традиций, способствует сетевому 
культурному творчеству, влияет на культурную и профессиональную 
идентичность и культурное и профессиональное самоопределение. Лич-
ностное взаимодействие журналиста в формате участия в сетевых сооб-
ществах позволяет проявить активности в разных формах, включая и 
формы гражданского участия. Солидаризация становится определенным 
скрепляющим форматом данного процесса, а познавательная актив-
ность – одновременно и основой для мотивации аудитории, и инструмен-
том самообразования и самовыражения. 
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Аннотация: в статье рассмотрены проблемы взаимоотношений об-

разовательной организации и семьи, совместной деятельности педагогов 
и родителей, а также вопросы эффективного семейного воспитания, по-
вышения педагогическая культура родителей. Предложены педагогиче-
ские условия организации эффективной работы семьи и школы. 

Ключевые слова: семейное воспитание, семейные ценности, сотруд-
ничество, семья, школа, система работы, педагогическая культура роди-
телей. 

Достижение позитивных изменений в российской системе образова-
ния ориентировано на повышение активности всех социальных институ-
тов, в том числе и семьи. Согласно новой образовательной парадигме, 
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родители являются субъектами и равноправными участниками образова-
тельного процесса. Законодательно ответственность за развитие, воспита-
ние и образование детей возлагается именно на родителей, что требует 
повышенного внимания к семейному воспитанию как основе первичной 
социализации детей. В федеральных государственных образовательных 
стандартах для решения вопросов, связанных с развитием социально зна-
чимых качеств школьника, решением его социально-педагогических про-
блем и повышения качества образования, отмечается необходимость ор-
ганизации продуктивного взаимодействия школы и семьи [6]; определя-
ется «единство учебной и воспитательной деятельности, реализуемой сов-
местно с семьей и иными институтами воспитания»; «взаимодействие ор-
ганизации, реализующей программы основного общего образования (да-
лее – Организация), с семьей, общественными организациями, учрежде-
ниями культуры, спорта, организациями дополнительного образования, 
детско-юношескими общественными объединениями» [7]. 

Необходимость совместной деятельности родителей и учителей, осно-
ванной на педагогическом взаимодействии, определяется новыми требо-
ваниями к организации учебно-воспитательного процесса в условиях со-
здания единого образовательного пространства, включающего воспита-
тельную систему школы и семьи как двух основных социальных институ-
тов. Только совместно с родителями образовательная организация сможет 
более эффективно формировать у детей универсальные учебные дей-
ствия, ценностное отношение к культуре, семье, природе, общепризнан-
ным нормам; предотвращать асоциальное поведение ребенка и т. д. Для 
достижения этих задач необходима система всесторонней психолого-пе-
дагогической подготовки родителей к выполнению воспитательных 
функций. 

Педагоги и психологи отмечают, что семья во все времена была и бу-
дет определяющим социальным институтом воспитания подрастающего 
поколения. Родители являются трансляторами и опосредующим звеном, 
передающим своему ребенку сформированный многими поколениями со-
циальный опыт. Семья оказывает непосредственное и определяющее вли-
яние на формирование личности ребенка, воздействуя на его духовную, 
познавательную, эмоциональную сферы, помогает ему адаптироваться и 
самореализоваться в современном обществе. Ребенок, воспитывающийся 
вне семьи или испытывающий недостаток родительской заботы, часто 
становится человеком, неспособным в полном объеме воспринимать эмо-
ции, чувства, переживания окружающих. И даже если ему в образователь-
ной организации создадут благоприятные условия для личностного раз-
вития, то этого будет недостаточно без использования педагогического 
потенциала семьи. 

Один из основных факторов, который обосновывает важность семей-
ного воспитания в развитии и социализации ребенка, – это особенность 
характера отношений между членами семьи, основанных на взаимной 
любви между родителями и детьми, доверии, уважении, привязанности, 
ответственности, поддержке и др. 

Т.А. Маркова в своих работах отмечает наличие и других факторов, 
определяющих приоритет семейного воспитания: 

1) воспитательное воздействие родителей и других близких людей 
имеют постоянный, систематический и длительный характер, который 
проявляется в различных ситуациях жизнедеятельности семьи и ребенка; 
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2) семья помогает ребенку приобрести первые элементарные социальные 
навыки, включая их в хозяйственную, бытовую деятельность всей семьи [3]. 

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации», 
«Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации 
на период до 2025 года», «Стратегии развития воспитания в РФ на период 
до 2025 года» определяется исключительная роль семьи в воспитании под-
растающего поколения. Важнейшими задачами Стратегии развития воспи-
тания, ориентированной на «…определение приоритетов государственной 
политики в области воспитания и социализации детей, основных направле-
ний и механизмов развития институтов воспитания, формирования обще-
ственно-государственной системы воспитания детей в Российской Федера-
ции…», являются обеспечение поддержки семейного воспитания, содей-
ствие формированию ответственного отношения родителей или законных 
представителей к воспитанию детей; обеспечение условий для повышения 
социальной, коммуникативной и педагогической компетентности родите-
лей [5]. Этими направлениями устанавливается определяющая роль семьи 
в воспитании подрастающего поколения России. 

О поддержке, укреплении и защите семьи как фундаментальной ос-
новы российского общества, повышении авторитета родительства гово-
рится в «Концепции государственной семейной политики в Российской 
Федерации на период до 2025 года». «Приоритетами государственной се-
мейной политики на современном этапе являются утверждение традици-
онных семейных ценностей и семейного образа жизни, возрождение и со-
хранение духовно-нравственных традиций в семейных отношениях и се-
мейном воспитании, создание условий для обеспечения семейного благо-
получия, ответственного родительства, повышения авторитета родителей 
в семье и обществе и поддержания социальной устойчивости каждой се-
мьи» [1]. 

Сформулированные в Концепции направления государственной се-
мейной политики призваны содействовать развитию воспитательного и 
культурно-образовательного потенциала родителей и семьи. Для реализа-
ции указанной цели необходимо решение следующих задач: 

‒ повышение педагогической культуры родителей; 
‒ обеспечение доступности для семей и родителей помощи специали-

стов в области социально-педагогической поддержки семьи и детей; 
‒ обеспечение возможности получения молодыми родителями знаний, 

необходимых для воспитания детей; 
‒ реализация дополнительных образовательных программ для мужчин 

в целях формирования ответственного отцовства, вовлечения мужчин в 
семейные дела и воспитание детей; 

‒ осуществление социальной, экономической и психологической под-
держки молодых родителей [1]. 

Для выполнения данных задач необходимо укрепление сотрудниче-
ства семьи и школы, направленного на обучение и воспитание детей, ко-
торое организуется с опорой на системный подход и с использованием 
современных форм и методов работы. 

Образовательная организация и семья должны научиться работать сов-
местно, взаимодействовать и действовать сообща в интересах ребенка, 
учитывая современную социокультурную ситуацию. Осуществление 
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эффективной работы педагогов с родителями является одной из важней-
ших задач, стоящих в настоящее время перед образовательными органи-
зациями различного типа. Конечно, значительная роль в этом направле-
нии принадлежит учителям, знающим семьи своих учеников, непосред-
ственно общающимся с родителями и обладающими научными знаниями 
в области повышения их педагогической культуры. Выстраивать партнер-
ское взаимодействие с родителями для решения образовательных задач, 
использовать методы и средства для их психолого-педагогического про-
свещения – одна из основных функций и направлений деятельности учи-
теля [2]. Конечно, для родителей процесс подготовки должен быть ориен-
тирован не только на педагогическое просвещение, но и на обучение, что 
в целом будет способствовать формированию их педагогической куль-
туры. 

В связи с тем, что многие родители сталкиваются с трудностями в по-
нимании происходящих в современном образовании изменений (содержа-
ние, инновационные процессы, итоговая аттестация и т. д.), они не осо-
знают значимость своего участия и необходимости быть полноправными 
партнерами школы в организации образовательного процесса, не хотят 
принимать на себя ответственность за решение задач воспитания подрас-
тающего поколения [4]. Безусловно, это определяет необходимость и ак-
туальность систематической работы школы с родителями по привлече-
нию их к сотрудничеству. 

Обобщая результаты исследования опыта работы различных образова-
тельных организаций, можно определить организационно-педагогиче-
ские условия, способствующие эффективной системной работе учителя с 
родителями школьников: 

‒ планируя и организуя сотрудничество семьи и школы, необходимо 
опираться на особенности семьи и специфику конкретной образователь-
ной организации; 

‒ для активного включения родителей в процесс сотрудничества со 
школой необходимо применять интерактивные формы взаимодействия 
(диалог, тренинги, проектирование, игровые методики и др.); 

‒ использовать практические формы работы (консультации со специ-
алистами, практикумы и др.), способствующие повышению педагогиче-
ской компетентности родителей; 

‒ формировать условия для активного включения родителей в дея-
тельность школы и класса; 

‒ сотрудничество школы и семьи должно осуществляться на основе 
системного подхода, с учетом особенностей семейного воспитания, 
структуры семьи, социальных проблем ребенка и др. 

Таким образом, современная школа – это открытая, взаимодействую-
щая с обществом социально-педагогическая система. Понимание важно-
сти и необходимости этого процесса необходимо, прежде всего, родите-
лям. Отношения между школой и семьей, основанные на партнерском об-
щении и сотрудничестве, закрепленные на договорной основе, а также 
равная ответственность субъектов педагогического процесса являются 
необходимыми составляющими эффективной совместной деятельности, 
направленной на сотрудничество и взаимопомощь в решении вопросов 
образования и воспитания подрастающего поколения. 
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Аннотация: в статье представлена детская риторика как учебная 

дисциплина и ее возможности для решения многих проблем, таких как 
успешное речевое развитие школьников, как формирование правильной и 
красивой речи, помогающей автору речи выражать свои мысли, оказы-
вать воздействие на слушателей. Авторы утверждают, что через вос-
питание уважения к русскому языку и к своей речи происходит процесс 
укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей. 

Ключевые слова: риторика, речевое развитие школьников, ценност-
ные ориентиры. 

Современное подрастающее поколение растет и развивается в слож-
ном и противоречивом мире. С одной стороны, это мир новейших 
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достижений в области техники, мир огромных возможностей для получе-
ния любой информации, мир безграничного потенциала для развития лич-
ности. С другой стороны, это мир, в котором люди мало общаются, а зна-
чит, возникают трудности в речевом развитии личности, мир, в котором 
разрушается привычная система нравственных ценностей. 

Перед преподавателями, учителями школ, психологами стоит вопрос 
о необходимости осознания подрастающим поколением общечеловече-
ских ценностей. 

Президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил основы 
государственной политики «по сохранению и укреплению традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей» [1], в указе дается опреде-
ление традиционных ценностей (нравственные ориентиры, формирую-
щие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к поко-
лению, лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и 
единого культурного пространства страны, укрепляющие гражданское 
единство). Согласно документу, традиционные ценности – это жизнь, до-
стоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, 
служение Отечеству и ответственность за его судьбу. Также к ним отне-
сены высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, 
приоритет духовного над материальным, историческая память и преем-
ственность поколений, а также единство народов России. 

Детская риторика как как учебная дисциплина способна решить многие 
проблемы, такие как успешное речевое развитие школьников, как форми-
рование правильной и красивой речи, помогающей автору речи выражать 
свои мысли, оказывать воздействие на слушателей. Детская риторика учит 
гуманитарному мышлению, направляет на поиск разных вариантов реше-
ния одной и той же задачи. Например, как отстоять свои убеждения, не по-
ссорившись с оппонентом? Как отказать, не обидев человека? Детская ри-
торика помогает будущему члену общества искать и находить выходы из 
различных неоднозначных ситуаций, развивать способности адаптиро-
ваться к изменяющимся условиям жизни. Детская риторика формирует по-
зитивное отношение к миру, к личности. Учебник детской риторики, его 
задания приводят детей к выводу, что почти всегда при решении проблемы 
возможен вариант, благоприятный для всех участников общения. Этот важ-
ный предмет направляет детей на то, чтобы они оценивали свою и чужую 
речь, развивает аналитические навыки. Анализируя речевую ситуацию, ре-
бенок учится адекватному речевому поведению, так как учитывает, с кем 
он говорит, с какой целью, где, когда и как. Тем самым детская риторика 
помогает ребенку вырасти в личность, совершающую меньше ошибок в об-
щении, а значит, и меньше подверженную стрессам. 

Детская риторика готовит детей к будущей жизни – успешной работе 
в коллективе, когда потребуется сотрудничать с коллегами, искать опти-
мальные решения проблем вместе с сотрудниками и руководителями; воз-
можно, общаться с клиентами или подчиненными. Следовательно, дет-
ская риторика выполняет важный социальный заказ. 

Ни для кого не секрет, что в последнее время происходит снижение 
уровня речевой культуры. Например, мы слышим неправильные ударения 
в речи дикторов, некорректное речевое поведение участников радио- и те-
лепередач. Детская риторика во многом воспитывает неприятие этих 
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отрицательных явлений и тем самым способствует повышению речевой 
культуры, а значит, и культуры вообще. Таким образом, урок детской ри-
торики – это урок жизни, а не только час в расписании. 

Одна из задач детской риторики – научить школьников уместно ис-
пользовать языковые средства в различных жанрах, которые существуют 
в реальной речевой практике. К ним относятся газетные жанры, в том 
числе информационные. Чтобы школьники научились создавать тот или 
иной информационный жанр, необходимо, как показывает опыт, рас-
крыть понятие «информация», познакомить учащихся с основными ви-
дами информации, рассказать о ее месте в газетных информационных 
жанрах, раскрыть само понятие «информационный газетный жанр», а за-
тем уже можно на этой основе выделять вместе с учениками характерные 
особенности каждого жанра -хроники и заметки. 

Известно, что в дидактике по основной цели выделяются следующие 
типы уроков: объяснение материала (введение новых сведений как теоре-
тического, так и практического характера); закрепление нового материала 
(формирование умений и навыков); повторение (систематизация, обобще-
ние) главы, раздела, курса в целом; контроль (текущий, итоговый) по 
теме, разделу, курсу в целом. 

В практике преподавания детской риторики преобладают уроки ком-
бинированного типа, например, уроки закрепления и контроля, объясне-
ния и повторения и т. д. Каждый из указанных типов уроков включает как 
общие, так и специфические структурные элементы. 

С этих позиций можно рассматривать и уроки детской риторики. Од-
нако в последнее время появляются и такие наименования уроков: урок-
путешествие; урок-КВН; урок-суд; урок-спектакль; урок-ринг; урок-лите-
ратурное кафе; урок- литературная редакция и т. д. 

Здесь речевое обозначение сути и формы урока происходит через 
а) наименования разновидностей речи: по смене ролей говорящего и 

слушающего: урок-диалог (имеется в виду урок-беседа, например, при 
проблемном обучении); урок-монолог учителя с объяснительной речью 
или ученика (с докладом); 

б) наименования речевых жанров: урок-лекция; урок-доклад; 
в) бытующие в жизни организационные речевые формы общения, в 

чем-то стереотипного характера, например телевизионные передачи, 
узнаваемые всеми. Это, например, урок-КВН, урок-Что? Где? Когда?, 
урок-ринг и т. д. 

В этом случае достаточно четкая форма организации общения имити-
руется в структуре урока, так же, как и речевые роли ее участников. 
Например, в уроке-КВН должны быть по крайней мере роли ведущего, 
капитанов, членов команды, жюри и т. д.; 

г) существующие в профессиональных кругах формы общения, напри-
мер «Заседание в редакции журнала», «Литературное кафе», которые 
также диктуют речевые роли и формы (структуру) урока. 

Как подчеркивает Т.А. Ладыженская [2], предложенная интерпрета-
ция не бесспорна. Для нее важно, что в новаторских поисках разнообразия 
уроков учителя-практики, по существу, выходят на разнообразие жан-
рово-речевых форм урока, что и находит отражение в приведенных выше 
названиях их видов. 
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Именно эти речевые формы урока диктуют его структурную организа-
цию и иное общение на уроке. 

Рассмотренные формы уроков единичны, не они составляют основной 
массив среди практикуемых. «Почему же мы говорим об этих не совсем 
обычных разновидностях уроков?» – спрашивает автор классифика-
ции Т.А. Ладыженская и сама же отвечает на вопрос: «Потому что они от-
ражают поиски учителей, связанные с различными речевыми формами 
общения, которые определяются различными речевыми ситуациями» 
[3, с. 35]. Приведем примеры различных типов уроков, в которых исполь-
зуются как традиционные, так и нетрадиционные формы работы. Уроки 
объяснения нового реализуются в разных формах. Так, например, первый 
урок в начале учебного года имеет свою специфику, так же, как и уроки, 
с которых начинается изучение нового раздела и новой темы. Многое за-
висит от того нового материала, с которым знакомятся дети (например, 
раскрываются ли понятия или даются инструментальные знания), а также 
от общего развития и от коммуникативно-речевой подготовки класса (в 
частности, изучалась ли риторика в начальной школе). Так как главное в 
рассматриваемом уроке – ввести новые сведения, то большое значение 
имеет объяснительная речь учителя. При этом она может быть построена 
в форме монолога (слово учителя) или диалога (бесед). Предпочтительнее 
диалогическая разновидность объяснительной речи учителя, но воз-
можны и монологический вариант, и диалог с учебником. Урок закрепле-
ния по риторике главным образом состоит из ряда целенаправленных по-
следовательных заданий. На уроках объяснения нового учитель стре-
мится к тому, чтобы ученики глубже осмыслили новую информацию. По-
этому на уроках объяснения тоже практикуются различного рода задачи. 
По существу, это этап первичного закрепления, на котором преобладают 
задания аналитического характера (риторический анализ). Чаще всего 
первичное закрепление заканчивает объяснение нового материала. Далее 
на специальных уроках закрепления формируются умения продуктивного 
характера с помощью риторических задач и риторических игр. Известно, 
что уроки повторения эффективны в том случае, если изученный мате-
риал преподносится в другом аспекте, с элементами новых сведений, на 
уровне обобщения и систематизации. Урок повторения не должен быть 
топтанием на месте. Повторение напоминает нам инвентаризацию имею-
щихся и приобретенных книг, когда мы расставляем их по полочкам в 
определенном порядке – алфавитном, тематическом, так, чтобы этими 
книгами легко было пользоваться. Точно так же инвентаризируются, 
т. е. собираются и систематизируются, знания и умения, приобретенные 
при изучении раздела или всего курса в целом. 

При проведении повторения используются самые различные приемы 
в разных сочетаниях: 

‒ составление схем, таблиц, схем-рисунков; 
‒ риторические задачи и игры, различного рода соревнования, кон-

курсы; 
‒ выпуск риторических газет и т. д. 
Урок-обзор – это, по существу, урок обобщения и систематизации изу-

ченного в течение полугодия, года. Его цель – систематизировать прой-
денное; установить связь между частями и разделами курса; создать 
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целостную картину (в упрощенном виде) предмета «Школьная риторика» 
(за полугодие, год). 

Уроки-праздники проводятся в конце полугодия (года). Их цель – ак-
туализировать приобретенные умения, убедить детей в том, что они овла-
дели многими риторическими умениями. Этот урок должен быть подго-
товлен заранее. Дети заблаговременно должны получить как общие, так и 
индивидуальные задания. При отборе этих заданий учитель принимает во 
внимание успехи учащихся в конкретном виде работы (устной или пись-
менной). Однако при распределении заданий надо стремиться к тому, 
чтобы в уроке-празднике участвовали все ученики данного класса. Пре-
дупреждаем детей, что на этот урок можно пригласить родителей, могут 
быть гости-учителя. Желательно, чтобы к этому уроку были подготов-
лены стенды, выставки лучших работ учащихся за полгода, год. Подго-
товка к уроку-празднику начинается с задания составить дома красивый 
пригласительный билет на «Праздник в Риторическом царстве» (с указа-
нием времени и места его проведения). В работе жюри могут участвовать 
ученики, учителя и родители учеников. Очень важно, чтобы в объектив-
ной оценке конкурсов участвовали подготовленные, знакомые с предме-
том риторики родители или словесники. Вести праздник будет учитель 
или ученик старших классов в роли конферансье, артиста разговорного 
жанра из страны Риторики. На празднике может звучать (до открытия 
праздника, в перерывах между конкурсами, когда жюри подводит итоги) 
тихая инструментальная музыка и песни, подходящие к атмосфере празд-
ника. 

Уроки контроля и диагностики. Контроль изученного на уроках дет-
ской риторики в основном решает те же задачи, что и на уроках по другим 
предметам, а именно: выяснить, в какой мере ученики усвоили пройден-
ный материал, оценить их знания. Но, в отличие от многих других пред-
метов, в курсе детской риторики эти уроки ставят задачей главным обра-
зом установить уровень сформированности коммуникативно-речевых 
умений, т. е. умения применять на практике полученные знания. 

Итак, детская риторика как учебная дисциплина имеет большие воз-
можности для речевого развития личности, формирования через воспита-
ние уважения к русскому языку вообще и к своей речи и речи окружаю-
щих, в частности, правильных жизненных ориентиров и укрепления тра-
диционных российских духовно-нравственных ценностей. 
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Аннотация: в статье рассматриваются воспитательные возмож-

ности доброжелательного партнерства, ценностного взаимодействия и 
их влияния на личность обучающихся (сирот, инвалидов) в вопросах фор-
мирования у них патриотического сознания. Описаны некоторые особен-
ности организации партнерских отношений на психологически ориенти-
рованных занятиях с обучающимися. 
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патриотического сознания, знания, представления, взгляды, ценности, 
ценностные отношения. 

Для любого общества определяющим является вопрос о том, какой вид 
единства оно может поддерживать в условиях данной социоэкономиче-
ской структуры. Либо это стремление к высшим формам поведения – со-
лидарности, основанной на общих базовых ценностях, идеалах и убежде-
ниях, либо стремление к единению с другими в низших формах проявле-
ния – актах садизма, террора, агрессии, буллинга, разрушительности. По-
этому такие феномены человеческой психики как децентрация, содей-
ствие, сопереживание, патриотизм становятся важнейшим содержанием 
психической жизни современной личности и в качестве ненасыщаемых 
потребностей побуждают ее к созидательной деятельности [1]. 

Современное российское общество предъявляет к личности, а 
следовательно, и к системе образования новые требования, связанные с 
умением гибко реагировать на вызовы окружающего мира. Напряженные 
социальные отношения, противоречивый информационный пресс, 
повышенные культурные требования к человеку при понижении уровня 
общей культуры в обществе – все это ставит обучающихся, их педагогов 
и родителей в очень сложное положение. Результатами осложнения 
воспитательной ситуации являются «мерцающие», отчужденные 
контакты в семье, формально-холодные отношения, с явлениями 
буллинга, в образовательных учреждениях. И такая базовая ценность и 
характеристика просоциального поведения человека, как патриотизм, в 
современном обществе нередко воспринимается даже ее обладателями 
весьма неоднозначно. Разумеется, педагогу, мастеру производственного 
обучения не изменить социальной ситуации. Педагог не может в оди-
ночку смягчить жестокую формирующую среду, в которой происходит 
становление личности. К тому же, в педагогической среде, к сожалению, 
встречаются явления примитивизма, житейско-обыденные представления 
о педагогических технологиях, как решении конкретных педагогических 
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ситуаций. В ход идут всевозможные клише, шаблоны, «фиксированные 
картинки». 

Вместе с тем, наставники и в этих условиях могут воспитать субъекта 
собственной жизни, способного на сознательный выбор, на разумный от-
бор жизненных позиций, на определение своих стратегий во взаимодей-
ствии с другими людьми. Необходимо исходить из того, что молодежи 
нужна специальная подготовка к жизни, которая не может заключаться 
только в формировании некоторой суммы знаний в различных научных 
областях. Современный эффективный педагог должен быть готов к работе 
по организации ценностного взаимодействия обучающихся, 
направленного на обретение патриотического сознания, человеческой 
значимости своих отношений с объектами, предметами и явлениями 
мира, причем без ущемления прав других людей. Необходимо помнить, 
что профессиональное технологическое мышление педагога – это анали-
тическое рассмотрение момента воздействия на личность воспитанника в 
ходе педагогического взаимодействия, это, по меткому определе-
нию Н.Е. Щурковой, «прикосновение» [6]. Можно «прикоснуться» и тор-
гашески обнаружить только цену, а можно, прикоснувшись, обнаружить 
ценность и для себя и для других. В этом секрет ценностного взаимодей-
ствия, в контексте которого педагог формирует значимое для воспитан-
ника содержание нравственного, духовного идеала как культурного явле-
ния. Д.А. Леонтьев отмечал, что идеал, как модель будущего, побуждает 
личность к активности и, будучи регулятором деятельности, оказывает 
влияние на поведение обучающегося. При этом деятельностным ориенти-
ром ценность становится только при условии эмоционального и практи-
ческого переживания [3]. Таким образом, взаимодействие участников об-
разовательного процесса – это единство деятельности и общения, направ-
ленных на межсубъектное ценностное отношение и взаимообмен. Если 
взаимодействие протекает организованно, то оно способствует формиро-
ванию ценностного базиса обучающихся, всех элементов патриотиче-
ского сознания: знаний, представлений, взглядов, ценностей, ценностных 
отношений. 

Ценностное взаимодействие включает в себя целенаправленное при-
общение обучающихся к ценностям общества, обмен ценностями, вос-
хождение педагога к ценностям обучающихся через изучение и диагно-
стику взглядов, убеждений и стремлений обучающихся, прогнозирование 
развития ценностной основы обучающихся. Наставникам необходимо 
помнить, что пробелы в организации ценностного взаимодействия могут 
привести к нарушениям ценностно-смысловой иерархии, к мотивацион-
ному вакууму в структуре направленности личности обучающихся. Пом-
нятся слова А.С. Спиваковской о том, что если у человека в детстве не 
было опыта принятия себя окружающими, ощущения своей нужности и 
важности, то взрослом возрасте он будет поддерживать картину мира, в 
которой его ценность мала, бессознательно он будет игнорировать по-
хвалу и комплименты в свой адрес [5]. Поэтому в практике необходимо 
усиление воспитательной составляющей образовательного процесса, а 
также переход от профессионально-предметного в ценностному взаимо-
действию. Именно от педагога, от психолога, как модераторов ценностно-
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смыслового общения, зависит иерархия и система элементов направлен-
ности личности подростков и юношества. 

Среди студентов и слушателей Армавирского индустриального техни-
кума для инвалидов (АИТИ) много сирот, однако, большинство из них это 
обучающиеся, родители, которых живы, но лишены родительских прав; у 
части из них родители не лишены родительских прав, но находятся в за-
ключении. К сожалению, депривационный опыт, искажения эмоциональ-
ной сферы, нарушение идентификации, хронические, инвалидизирующие 
заболевания, физические и косметические дефекты, накладывают на лич-
ность сирот и обучающихся, оставшихся без попечения родителей, отпе-
чаток низкой самоценности. Такие студенты и слушатели часто некор-
ректно перерабатывают информацию, делают ложные выводы, пользуясь 
всевозможными расхожими клише и поэтому неэффективно управляют 
своим поведением. 

Подростковый и юношеский возраст благоприятен для возникновения 
целого ряда новообразований личности, подготавливающих к обмену 
смыслами, ценностями, к взаимодействию и эффективному сотрудниче-
ству со сверстниками. В этом возрасте имеются значительные возможно-
сти для систематической и последовательной работы в решении вопросов 
формирования патриотического сознания. Организуя взаимодействие 
студентов и слушателей, обучая их сотрудничеству, педагог-психолог 
имеет возможность влиять на развитие жизненных позиций личности 
(В.А. Лабунская, Ю.А. Менджерицкая, Е.Д. Бреус, Н.Е. Щуркова и др.). 

Поэтому педагогический коллектив АИТИ старается опираться на по-
зитивный социальный опыт, мобилизующий воспитанников, дающий им 
видение перспективы, минимизирующий негативное воздействие травм 
из детства. Подвижничество педагогов, психологов заключается во взаи-
модействии, которое ежедневно наполняет энергией и позитивом все про-
странство педагогического общения, участники которого помнят, что здо-
ров и успешен не тот, у кого нет проблем, а тот, кто знает, как правильно 
справляться с возникающими трудностями. Кстати, слово «подвиг» – ис-
тинно русское. Как ни странно, не один европейский язык не имеет слова 
хотя бы приблизительно равного по значению. Подвиг – это больше, чем 
движение вперед, это и терпение, и мастерство, и проворность, и прочные 
знания. Подвиг для инвалидов и сирот – это принятие вызова равных воз-
можностей, умение самостоятельно справляться с задачами профессио-
нального и личностного становления, «быть самому себе основанием». 
Когда человек выздоравливает, говорят, что у него ремиссия. Remission – 
возвращение миссии. Выздоравливает тот, к кому вернулась миссия, 
вернулся смысл жизни. Умирают тогда, когда смысл жизни потерян – 
возникла смыслоутратность. 

Студенты и слушатели Армавирского индустриального техникума для 
инвалидов знают, что истинный патриот не позволит оскорбить свою Ро-
дину и готов отстаивать ее честь. Патриотизм – это чувство любви к своей 
Родине, ответственность за нее. Цель наших психологически 
ориентированных занятий: вызвать чувство смысла, найти ресурсы 
(resource), причем, source – исток. Наша задача – присоединить к истоку 
всего сущего. В этом смысл ресурса как такового. Помнится, что слово 
religion означает восстановление связи с истоком, с миссией, с 
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собственным смыслом. Как часто сегодня люди страдают не отсутствия 
еды и денег, а от разрушения смыслов. Булат Окуджава писал: «Вселен-
ский опыт говорит, что погибают царства не оттого, что тяжек быт или 
страшны мытарства. А погибают оттого (и тем больней, чем горше), что 
люди царства своего не уважают больше» [4]. 

Психологическими условиями для формирования патриотического 
сознания у обучающихся в нашей практике являются. 

1. Применение системы психологически ориентированных занятий по 
программе «Диалог» как формы организации взаимодействия между 
обучающимися. Диалог – это не только говорение, но и молчание, в 
период которого происходит внутренний диалог, возникает рефлексия 
собственного опыта. В ходе диалога обучающиеся на практике ощущают 
неравнозначность единений «Я + Я» и «Мы». 

2. Организация партнерских отношений на занятиях (тренингах) 
ориентированных на сотрудничество и патриотическое ценностное 
взаимодействие студентов. Партнерские (от франц. partenaire – соучаст-
ник) отношения предполагают умения: 

а) чередовать и согласовывать действия; 
б) совместно выполнять одну операцию; 
в) контролировать действия партнера, корректно исправлять его 

ошибки; 
г) помогать партнеру в выполнении части его работы; 
д) принимать замечания, исправлять свои ошибки; 
е) приобретать опыт сопереживания и содействия в отношении к парт-

нерам. 
3. Создание эмоционально положительного настроя на ценностное 

взаимодействие, сотрудничество и участие в конкурсе «Дорогами той 
войны», в поиске исторического материала, посвященного 80-летию 
освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков, истории 
присвоения в городу Армавиру звания «Город воинской доблести». 

4. Направление внимания обучающихся на анализ собственных 
отношений с партнерами и отношений между персонажами 
художественных и документальных фильмов (средствами специально 
подобранного видеоряда, формирующего патриотическое сознание). 

5. Участие студентов и слушателей в акциях «Своих не бросаем», 
встречи с участниками СВО и членами их семей. 

6. Ценностное взаимодействие в студии «Патриотизм глазами 
психолога», выполнение авторских проектов на конкурс «Расскажи миру 
о своей Родине». 

В нашей практике ценностное сотрудничество, партнерское 
взаимодействие с психологом и сверстниками рассматривается как основа 
развития патриотизма обучающихся. Главной задачей в работе с 
воспитанниками по программе «Диалог» является построение занятий та-
ким образом, чтобы все рабочее время было заполнено активной деятель-
ностью, общением друг с другом, овладением приемами самостоятельной 
работы, навыками контроля и самоконтроля. Поскольку стиль 
взаимодействия подростков в этом возрасте еще не является устойчивой 
личностной характеристикой, а зависит от содержания и способа 
организации их совместных действий [6], взаимодействие на 
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психологически ориентированных занятия, строятся с опорой на 
целенаправленное культивирование в группе норм доброжелательного 
партнерства. При этом обучающиеся овладевают формулами речевого 
этикета, применимыми в ситуациях повседневного общения (выражение 
благодарности, сочувствия, сопереживания и т. д.), корректируют выска-
зывания, обогащают речь лексикой сотрудничества: «Я рад, что ты…», 
«Мне посчастливилось вместе с тобой…», «Извини, если…», «Меня 
порадовала наша работа…» и т. д. В соответствии с целями психологиче-
ски ориентированных занятий максимальное внимание уделяется харак-
теру отношений, высказываниям и невербальным проявлениям воспитан-
ников в ситуации взаимоконтроля. Важной особенностью успешной ра-
боты является дружеская участливость партнеров, именно она создает 
режим наибольшего благоприятствования. Психолог при этом учитывает 
не только качество выполнения заданий, но и умение корректно прове-
рить, прокомментировать работу товарища. Организация работы с обуча-
ющимися строится таким образом, чтобы создавались психологические 
условия для их ценностного взаимодействия, а участники общения 
становились союзниками и помощниками друг другу. 

У студентов и слушателей в условиях ценностного взаимодействия 
складывается план эмоционального воображения, когда обучающийся 
становится способным адекватно предвосхищать «социальные события» 
собственных действий и действий другого лица, первоначально 
раскрывая смысл тех и других на уровне переживания. Таким образом, 
«именно силой воображения порождается культурная эмоциональность», 
как важный элемент истинного, не ложного патриотизма, развиваются 
«умные» эмоции, возникают истинные патриотические переживания, 
предупреждаются такие кризисные события, в которых есть проявления 
буллинга. Психологическая поддержка обучающихся инвалидов и сирот 
неразрывно связана с формированием у них патриотического сознания, 
положительного настроя на эффективное общение, на приобретение ком-
муникативных навыков. 
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шего школьника в свете теории развивающей технологии обучения. В 
статье рассматриваются принципы личностно-ориентированного обу-
чения и объективные факторы, влияющие на формирование межкуль-
турного взаимодействия младших школьников. Теоретически обосновы-
вается целесообразность использования развивающих технологий, а 
также представлены некоторые технологии, наиболее адекватные для 
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тие, технологии развития, коммуникация. 

Актуальность данной темы состоит в том, что формировать межкуль-
турные взаимодействия нужно именно в младшем школьном возрасте, так 
как в этом возрасте дети более восприимчивы к чужой культуре. Относи-
тельно взрослых, они внутренне предрасположены к межкультурной ком-
муникации и могут выступать посредниками в разрушении культурных 
барьеров. 

Известно, что проблема формирования межкультурного взаимодей-
ствия младших школьников влечет за собой выявление противоречия: 
между потребностью общества в качественном образовании, обеспечива-
ющем формирование межкультурных умений, и недостаточной разрабо-
танностью методических материалов по формированию межкультурных 
умений [2]. 

Размышлениям о нравственности, включающей в себя уважительное 
отношение к другим людям, уделялось большое внимание в педагогиче-
ском наследии Я.А. Коменского. Великий дидакт предлагал шестнадцать 
правил развития нравственности, называя их искусством нравственного 
воспитания. Я.А. Коменский отдавал приоритет формированию личности 
ребёнка, а школы, по его мнению, вполне стали, как их называют, «ма-
стерскими людей». Понимание Я.А. Коменским задач воспитания явля-
лось выражением его гуманистического стремления к всестороннему раз-
витию личности. Вопросы воспитания и обучения педагог рассматривал в 
неразрывном единстве и призывал к универсальному образованию. 
Идеи Я.А. Коменского были подхвачены и продолжены мыслителями и 
практиками последующих веков, как на Западе, так и на Востоке, что под-
тверждает их неизменную актуальность и вневременную ценность [6]. 
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К взаимным уступкам, многообразию, межкультурному взаимодей-
ствию призывали Дж. Локк, Вольтер, Антуан Де Сент-Экзюпери, А. Мас-
лоу, Л.Н. Толстой, В.А. Сухомлинский, В.М. Бехтерев, Л.С. Выготский, 
А.В. Запорожець, А.М. Леонтьев, А.А. Леонтьев [6]. 

К числу основных современных технологий личностного развития и 
межкультурного взаимодействия можно отнести следующие: 

‒ по содержанию – это этно- и культурноориентированные техноло-
гии, которые отражают гуманистическую направленность ментальности 
народов мирового сообщества; 

‒ по функциональному признаку – это информационные просвети-
тельские и образовательные ресурсы, которые позволяют ребенку полу-
чить представление об иных культурных традициях, обогащая его новыми 
знаниями, и позволяют ему реализовать свой творческий потенциал на ос-
нове этих знаний [3]. 

Младший школьный возраст – важнейший период в психическом и со-
циальном развитии человека. Именно в этом возрасте дети проявляют ак-
тивное желание включения их во взрослую жизнь, вступают на первую 
ступень полиэтнического развития, где начинают закладываться основы 
национального самосознания, возникает потребность в определении 
своей национальной принадлежности и родного языка. Учащиеся началь-
ной школы получают знания о существовании различных народов. В ре-
зультате таких знаний у детей постепенно следует формировать положи-
тельное отношение, стремление и потребность расширить своё представ-
ление о культуре, традициях, быте людей разных национальностей [1]. 

Проанализировав психолого-педагогическую литературу по данной 
теме, можно выделить следующие современные образовательные техно-
логии для младших школьников: 

1) личностно-ориентированные; 
2) развивающие; 
3) проблемного обучения; 
4) проектной деятельности. 
На любом современном уроке нельзя обойтись без технологии про-

блемного обучения. 
Актуальность данной технологии в том, что она определяется разви-

тием высокого уровня мотивации к учебной деятельности, активизации 
познавательных интересов учащихся, что становится возможным при раз-
решении возникающих противоречий, создании проблемных ситуаций на 
уроке. В преодолении трудностей, которые посильны детям, у учащихся 
возникает постоянная потребность в овладении новыми знаниями, но-
выми способами действий, умениями и навыками [4]. 

Решение учебных проблем оказывает положительное воздействие на 
эмоциональную сферу учащихся, создаёт благоприятные условия для раз-
вития коммуникативных способностей детей, развития их индивидуаль-
ности и творческого мышления. 

Создание проблемных ситуаций на уроках – это один из способов раз-
вития творческого мышления младших школьников. 

Методические рекомендации для проблемного обучения: 
1) учитель использует в работе проблемные ситуации из учебника 

либо самостоятельно продумывает возможные проблемные ситуации во 
время подготовки к уроку, а также создаёт их непосредственно на заня-
тии. Создание проблемной ситуации достигается путём подбора и 
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столкновения противоречивых внешне или по существу теоретических 
положений и фактов; 

2) гипотеза выдвигается как предположение о возможных способах 
разрешения проблемы на основе предварительного анализа проблемной 
ситуации, сопоставления исходного и требуемого состояние исследуе-
мого процесса, с опорой на известные аксиомы. Продуктивно, если уче-
ник пробует решить проблему до того, как получает решение; 

3) продумать возможные вопросы к обучающимся для обеспечения 
обратной связи [10]. 

Анализ различных концепций и направлений научного изучения соци-
ального развития детей дает основание для дальнейшего изучения связей, 
закономерностей, взаимозависимостей процесса социализации детей 
младшего школьного возраста и формирования их готовности к межкуль-
турному диалогу. 

Сегодня в образовательных организациях происходит переход от тра-
диционного взаимодействия к диалогическому взаимодействию. Диало-
говое взаимодействие в обучении ориентирует на принципиально новое 
качество образования, в котором ценностью являются дар речи, язык по-
нимания, самоопределению. Цель образования заключается в формирова-
ние человека, способного к эффективной деятельности в поликультурной 
и многонациональной среде, уважающего другие культуры и владеющего 
развитым чувством понимания, умения жить в согласии и мире с предста-
вителями разных национальностей, верований, рас [8]. 

Таким образом, в эпоху интеграции культур социально значимым для 
младшего школьника является формирование межкультурных умений, 
вносящие огромный вклад в культурное развитие ребенка, а также пре-
одоление конфликтов в межкультурном общении. 

Межкультурный подход позволяет учащимся знакомиться с культурой 
других народов, взаимодействовать с представителями других культур, 
решать коммуникативные ситуации. Применение межкультурного под-
хода является большим шагом к устранению противоречий между систе-
мами и формами воспитания доминирующих наций, с одной стороны, и 
этнических меньшинств, с другой [7]. 

Основными формами формирования межкультурных умений лично-
сти являются не только школьные предметы гуманитарного цикла, но и 
внеурочная деятельность, которая позволяет уделить дополнительное 
внимание личностным качествам ребенка. 

Анализ научно-методической литературы позволил сделать вывод, что 
для формирования межкультурной компетенции у младших школьников 
в школах принято использовать специальные педагогические технологии. 
Следует учить детей правильно строить свои отношения не только со 
сверстниками, но и всеми окружающими людьми, необходимо прививать 
им навыки межнационального общения, формировать умение преодоле-
вать конфликтные ситуации [5]. 
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Аннотация: в статье авторами акцентировано внимание на приме-
нении дистанционных образовательных технологий при обучении в вузе и 
по направлению дополнительного профессионального образования. Рас-
крывается перспективность и эффективность цифрового обучения и пе-
дагогических технологий. Представлена свежая статистика онлайн-
обучения. Россия расширяет возможности дистанционных технологий 
обучения и внедряет новые электронные ресурсы, количество которых 
продолжает быстро расти. 
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Учитывая тенденцию на общемировой образовательный тренд, в со-
временном обществе имеет большую значимость готовность человека к 
непрерывному самообразованию и саморазвитию. Работодатель в совре-
менных реалиях находится в поиске сотрудника, который способен к 
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научно-исследовательской деятельности. Современному инженеру маши-
ностроительного предприятия спецификой работы определен поиск не-
стандартных решений. Для того что бы совершенствовать уровень компе-
тенции необходимы различные курсы повышения квалификации, по-
этому становится удобным использование различных дистанционных об-
разовательных технологий. 

Постиндустриальным обществом востребована активная личность, 
способная ориентироваться в непрерывном информационном потоке. В 
такой ситуации преподаватель выполняет роль наставника, источника 
знаний, консультанта. Стремительное развитие дистанционных образова-
тельных технологий, вызвано необходимостью обеспечения индивидуа-
лизированного, массового и, в первую очередь качественного образова-
ния. Активизируется развитие навыков самостоятельной практической и 
познавательной деятельности обучаемых [2]. 

Исследования российского рынка онлайн-образования показали, что с 
2016 г. в течение 6 лет, оно выросло почти в 11 раз с 20,7 млрд руб. до 
226 млрд руб. Такой спрос возник из-за пандемии COVID-19, компании 
были вынуждены переводить своих сотрудников на удаленную работу. 
Журнал Тинькофф в 2020 году в образовательной программе «Нетоло-
гия» зарегистрировал рост регистрации слушателей в 3,6 раза, по сравне-
нию с январём и февралём этого же года [5]. Исследователи разделили 
получающих дополнительное образование на две группы. Почти 50% аби-
туриентов записывались на курсы, для того чтобы получить новую про-
фессию, повысить квалификацию или открыть свой бизнес. Вторая часть 
группы учились для расширения кругозора или для собственного удо-
вольствия. 

Было отмечено, что особый интерес у «профессионалов» вызывали об-
разовательные программы сфере маркетинга, ИТ, бухгалтерии, финансов 
и права. Большой спрос курсов сферы образования связан с обязательным 
повышением квалификации для учителей и преподавателей [7]. 

В современной образовательной среде высшей школы, более заметно 
введение дистанционного компонента образования. Почему это сейчас 
так актуально? Главное преимущество – это эффективность, доступность 
и высокое качество профессионального образования. 

Внедрение онлайн-технологий в андрогогике дает возможность ис-
пользовать представленные виды активностей в образовательном про-
цессе: 

‒ организация видеоконференций (Zoom, Skype); 
‒ просмотр лекций в прямом эфире и в записи; 
‒ дискуссии на форумах и онлайн голосования; 
‒ работа над совместными документами; 
‒ автоматическое тестирование; 
‒ работа с интерактивными графиками и таблицами; 
‒ использование социальных сетей (VC). 
Преимущества такого вида обучения – это возможность учиться в лю-

бое удобное время. Онлайн-обучение значительно дешевле, чем очная 
форма, нет необходимости лично присутствовать в аудитории, широк вы-
бор комфортного темпа обучения. 
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Онлайн-обучение открывает новые возможности для обучения студен-
тов с ограниченными возможностями и старшего поколения, оно наилуч-
шим образом соответствует принципам универсального дизайна в обуче-
нии и принципам инклюзивного образования. 

Вместе с тем нужно и выделить и минусы: ограниченность личных 
контактов, низкая дисциплина студентов, недостаточная техническая 
оснащенность. 

Первый недостаток устраняется с помощью групповой работы и ви-
деоконференций. Повысить дисциплину можно через грамотно постав-
ленную мотивацию. Проблема оснащенности исключается с помощью со-
здания мобильных версий курсов, открытие компьютерных классов в уни-
верситете и софинансирование в покупке компьютеров для личного поль-
зования студентов. 

Государство принимает активное участие во внедрении цифровизации 
образовательного взаимодействия. Так, например, был создан проект 
«Современная цифровая образовательная среда в Российской Федера-
ции», который был утверждён в ноябре 2016 года. Благодаря проекту к 
концу 2025 года, запланировано достичь следующих показателей: 

‒ оснастить оборудованием для внедрения цифровой образовательной 
среды 22010 образовательных организаций; 

‒ создать 340 центров цифрового образования; 
‒ подключить 602700 педагогов к платформе цифровой образователь-

ной среды; 
‒ около 45% педагогов и свыше 30% школ должны будут использовать 

сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой 
образовательной среды. 

‒ планируется создать более 52 комплектов верифицированного циф-
рового образовательного контента, соответствующего ФГОС общего об-
разования [4]. 

В декабре 2017 года был запущен в тестовом режиме ресурс «Одного 
окна» – это объединение онлайн-платформ и отдельных онлайн курсов. 
Предложенным ресурсом может воспользоваться любой, вне зависимости 
от местоположения и его уровня образования. Для студентов это возмож-
ность применить принцип виртуальной-академической мобильности, что 
даёт им доступ к качественному образовательному материалу от лучших 
вузов России. При прохождении онлайн курса результаты зачитываются 
так же, как при очном обучении. Педагогам ресурс даёт возможность ис-
следовать лучший российский педагогический опыт, что даёт больше вре-
мени уделить практическим занятиям с учащимися и на повышение своей 
квалификации. А работодатели могут давать рекомендации к обучаемому 
контенту, в соответствии с требованиями на рынке труда. 

Образовательная платформа «Одного окна» даёт уникальный шанс 
расширить аудиторию, предложить удобный и гибкий инструмент анали-
тики, совершенствует свой продукт. Ответственным за реализацию про-
екта выбран Санкт – Петербургский национальный исследовательский 
университет информационных технологий, механики и оптики». 

Для достижения поставленных целей применяются лучшие практики 
и современные технологии онлайн-обучения, интеллектуальный 
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потенциал лучших университетов России, используется опыт работы уже 
созданных бизнес проектов и онлайн платформ. 

Проект предполагает, что уже к концу 2025 года более 11 миллионов 
учащихся пройдут онлайн обучение для студентов, школьников и препо-
давателей, будут доступны 450 онлайн-курсов от двадцати ведущих уни-
верситетов России [6]. 

Однако практика вскрывает целый ряд проблем в этой области. Стати-
стика онлайн обучения 2023 г. показывает, по данным исследования 
агентства SmartRanking, опубликованным в конце февраля 2023 г., объем 
инвестиций в сервисы онлайн-образования в Российской Федерации 
уменьшился в 3,5 раза. По итогам года они составили 4 млрд. рублей, по 
сравнению с 14 млрд рублей за тот же период предыдущего года. Экс-
перты связывают это с политической и экономической ситуацией в 
стране. Согласно материалам газеты «Ведомости» до 2022 года EdTech-
рынок в России, развивался стремительными темпами. В 2019–2021 гг. 
инвестиции в онлайн-образовании в нашей стране повышались в среднем 
в 2,5 раза каждый год, а в 2017–2019 гг. среднегодовой темп роста достиг 
рекордных 70%. 

Снижение инвестиций в EdTech, вызвано окончанием эффекта 
всплеска инвестиций в активы, так как после пандемии цифровизация 
бизнеса активно развивалась, что оказало существенное влияние на ре-
зультат. Так же на снижение инвестиций в большей степени повлияла гео-
политическая ситуация. Инвесторы не идут на риск, не понимая какие у 
рынка есть перспективы и есть ли реальный срок у политической напря-
женности. 

Прибыль 100 крупнейших EdTech-компаний в 2022 году составила 
87,8 млрд рублей, что говорит о повышении на 17,4% в сравнении с 
2021 г. Об этом свидетельствуют данные агентства SmartRanking, опубли-
кованные 13 февраля 2023 г. Исследование рынка онлайн-образования го-
ворит о снижении темпов роста. И все же, главной причиной, которая при-
вела к уменьшению динамики рассматриваемого рынка, большинство 
экспертов считает падение доходов населения. Еще один важный фак-
тор – это уход из России многих иностранных онлайн-площадок, таких 
как Instagram и Facebook (компания Meta, которая признана экстремист-
ской и запрещена на территории РФ), GooglAds и др. 

Вместе с тем, одновременно со снижением уровня взрослого образо-
вания наблюдается существенный рост в направлении детского образова-
ния. Прирост прибыли составил в среднем 28,9%, что приблизительно со-
ставляет 26,8 млрд рублей. В рамках дополнительного профессиональ-
ного образования увеличение выручки составило 25,8%, это почти 
30,8 млрд рублей. Востребованность курсов по изучению иностранных 
языков увеличилась на 10,9%, рост ≈ 9,4 млрд рублей). 

Главным катализатором повышения детского образования стало то, 
что даже в условиях кризиса, родители не экономят на обучении детей. 
Для рынка дополнительного профессионального образования драйвером 
стали курсы по ИТ, подчеркивают в Skillbox, «Нетологии» и «Яндекс. 
Практикуме» [3]. 

Современные технологии все активнее внедряются во все сферы 
нашей жизни, в том числе и в образование. Они меняют наш привычный 
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уклад жизни делают его более комфортным. Главный критерий эффектив-
ности дистанционного взаимодействия учащихся и преподавателей – вос-
требованность полученных знаний и навыков в будущей работе. Универ-
ситеты в данной ситуации выступают в качестве уникальной площадки 
для внедрения инновационных технологий и методик, поскольку совме-
щают в себе рабочую и учебную области. В конечном итоге дистанцион-
ные педагогические технологии и цифровое обучение являются тем са-
мым механизмом инновационного развития общества, обеспечивающим 
не только глубину социальных изменений, но и формирование новых 
сущностных сил и возможностей у каждого человека [1]. 
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности взаимодей-
ствия высших учебных заведений со средними образовательными, сред-
ними профессиональными учреждениями в современных экономических 
условиях. Авторы раскрывают направления сотрудничества и преем-
ственности между вузом и школой: совершенствование исследователь-
ской деятельности учащихся, поддержка талантливой молодежи, 
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научно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного 
процесса школ. Делается вывод, что роль вузов в кластере состоит в 
обеспечении сотрудничающих субъектов научными и научно-методиче-
скими знаниями в области передовых педагогических технологий, подго-
товке преподавателей-консультантов, преподавателей-тьюторов. 

Ключевые слова: высшие учебные заведения, общеобразовательные 
учреждения, образование, взаимодействие, кластер, преемственность. 

Сегодня Россия стремится по-новому осмыслить существующий опыт 
и спланировать деятельность, нацеленную на ближайшую перспективу, 
прежде всего в области образования. Система образования в настоящее 
время перешла к новому этапу, который характеризуется изменением: 

− отношения к знаниям, умениям и навыкам как к приоритетной цели 
образования; сегодня доминируют ценности мышления, творчества и 
компетентностей личности; 

− традиционных подходов к содержанию образования – переход к со-
образному с современным уровнем развития общества компетентност-
ному подходу; 

− иерархии целей образования: интегративные цели образования до-
минируют над предметными, деятельностный подход вытесняет объясни-
тельно-иллюстративный; овладение знаниями умениями, навыками ста-
новится средством развития обучающихся; 

− характера педагогических отношений – приоритет отдается партнер-
ству и сотрудничеству в познании и деятельности. 

Российское образование сегодня реформируется в соответствии с оте-
чественными тенденциями развития общества. Новый импульс развития 
находит отражение в нормативно-правовых актах – от начального до выс-
шего профессионального, во главу угла которых ставится развитие и под-
держка субъектов образования, формирование системы знаний как ос-
новы становления целостной картины окружающего мира, как одной из 
составляющих мировоззрения. 

В связи с вышеизложенным, сотрудничество высших учебных заведе-
ний и учреждений общего среднего и среднего профессионального обра-
зования должно быть нацелено на организацию системы по обеспечению 
преемственности реализации федеральных государственных образова-
тельных стандартов на основе общих подходов и процедур. Базой такой 
системы могут служить следующие аспекты. 

1. Проведение на базе вуза 
− расширенных заседаний методических объединений для учителей 

школ города и края, подготовленных ведущими преподавателями кафедр 
вуза, с обсуждением актуальных вопросов общего образования: 

− совершенствование качества подготовки школьников по общеобра-
зовательным предметам; 

− совершенствование исследовательской деятельности учащихся; 
− школьное образование и сдача выпускных экзаменов по общеобра-

зовательным предметам; 
− включение специализированных педагогических секций и мастер-

классов во всероссийские научно-практические конференции, 
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организуемые на базе вуза, в контексте осуществления научной и научно-
методической поддержки передовых учителей. 

Эффективность таких форм работы состоит в том, что учитель под ру-
ководством преподавателя вуза обобщает свой опыт, вычленяет его науч-
ную и научно-методическую составляющие и, таким образом, по-иному 
смотрит на свои собственные практические результаты, видит перспек-
тивы своего профессионального совершенствования. 

2. Реализация на базе высших учебных заведений программ дополни-
тельного педагогического образования, охватывающих проблемы приме-
нения в учебном процессе современных образовательных технологий 
(технологий развития критического мышления, мозгового штурма, порт-
фолио, кейс-стади, web-qust и др.). Это может стать важным элементом 
формирования методологической культуры учителей, ориентированное 
на углубленное освоение методики подготовки школьников к выпускным 
экзаменам (в том числе такие формы их проведения, как выездные и ди-
станционные). Опыт взаимодействия с учителями позволяет констатиро-
вать, что повышение квалификации учителей должно быть практико-ори-
ентированным (специализированные практикумы, семинары, мастер-
классы и т. д.). 

Вуз должен транслировать в школу те инновационные педагогические 
технологии, которые сами вузы осваивают и за которыми будущее. 
Среди них, например, активные технологии обучения, сконцентрирован-
ные на обучаемом. Воспитание у учеников таких качеств, как «способ-
ность творчески мыслить и находить нестандартные решения», возможно 
только на основе новых педагогических технологий, развивающих крити-
ческое и творческое мышление. В ряду новых образовательных техноло-
гий, которые инновационный вуз должен передать школе, стоят техноло-
гии электронного обучения (e-Learning). Вуз может помочь школе в со-
здании «электронной школы», что позволит, в частности, организовать 
виртуальное участие школьников в различных программах и проектах, ре-
ализуемых на его базе. 

3. Создание и развитие системы поддержки талантливых детей и 
молодежи на основе: 

− опыта работы, накопленного в рамках деятельности малых матема-
тического и физического факультетов, воскресной школы по обучению 
школьников основам компьютерной грамотности и основам программи-
рования, городской математической школы, студии развития детей до-
школьного возраста; 

− систему проведения олимпиад на базе вуза, в том числе различных 
этапов Всероссийской олимпиады школьников; 

− систему развития исследовательской деятельности школьников, в 
том числе путем привлечения школьников к участию в совместных твор-
ческих проектах УИРС и НИРС с последующей защитой проектов в рам-
ках студенческих мероприятий вузовской Недели науки. 

Идея использования образовательных возможностей исследователь-
ской деятельности в российской педагогике возникла давно. Ее возникно-
вение часто связывают с именем М.В. Ломоносова, который в середине 
VIII века ввел экспериментальный метод в систему преподавания физико-
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математических наук учащимся гимназии при Академии наук Санкт-Пе-
тербурга, а затем и гимназии при Московском университете. 

Созданная к 1980-м годам система научно-исследовательской работы 
школьников (НИРШ) была направлена на отбор талантливой молодежи 
для удовлетворения возрастающих потребностей государства в научно-
технических кадрах и предоставление прошедшим отбор возможности 
получения профессионального образования в избранной области науки. 

Развивающаяся сегодня система исследовательской деятельности 
школьников направлена не только и не столько на решение задач профот-
бора и профориентации, сколько на расширение возможностей общеобра-
зовательной предметной подготовки. Эта система рассматривается как ос-
нова: 

− формирования исследовательского отношения обучающегося к 
окружающему миру; 

− развития исследовательского стиля мышления школьников на ос-
нове овладения методологией научного поиска; 

− формирования готовности учащихся не только к использованию их 
научных достижений, но и к развитию науки и техники. 

С позиции компетентностного подхода весь обозначенный комплекс 
образовательных задач целесообразно обозначить как задачу развития ис-
следовательской компетентности учащихся средствами НИРШ. Коллек-
тивы кафедр вузов могут в рамках взаимодействия с учреждениями об-
щего среднего образования осуществлять работу по такому важному 
направлению развития исследовательской компетентности школьников, 
как подготовка их к проведению модельных исследований. 

4. Оказание методической помощи учителям и учащимся школ в рам-
ках подготовки к итоговой аттестации, в том числе к выпускному экза-
мену как одной из её основных форм, через систему организации экспе-
риментальных площадок кафедр академии на базе общеобразовательных 
школ, проведения методических семинаров, совершенствования про-
грамм подготовительных курсов для учащихся 9–11 классов, организации 
консультирования школьников (в том числе с применением дистанцион-
ных технологий обучения). 

Уровень подготовки профессорско-преподавательского состава вузов 
и технического обеспечения кафедр позволяет в настоящий момент ре-
шать различные вопросы, связанные с проектированием и внедрением ди-
станционных ресурсов, необходимых для организации работы по кон-
сультированию школьников, проживающих в различных районах Красно-
дарского края, в рамках подготовки к итоговой аттестации по отдельным 
общеобразовательным предметам в условиях сотрудничества кафедр 
вуза, занимающихся вопросами теории и методики обучения различным 
общеобразовательным предметам, и предметно-методических объедине-
ний ведущих школ различных муниципальных образований края. 

5. Учет новых экономических реалий есть та основа, на которой 
должны развиваться новые механизмы вертикальной интеграции школы 
и вуза. Педагогический вуз может оказать неоценимую помощь школе в 
обучении её руководящего состава навыкам работы в условиях организа-
ции проектной деятельности. 
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6. В общем контексте развития современного отечественного образо-
вания важнейшим направлением совместной работы новой школы и вуза, 
как нам представляется, должно стать создание сквозной системы обес-
печения качества обучения на основе общих подходов и процедур. Нали-
чие такой системы, естественной основой которой может стать как сов-
местный выпускной экзамен, так и система олимпиад, сможет помочь ре-
шению многих проблем взаимодействия, направленных на адекватное 
удовлетворение вузовского заказа на подготовку выпускников школ. 

Таким образом, в условиях модернизации школьного и вузовского об-
разования возрастает роль и значимость образовательного пространства 
«школа – вуз». 

Система взаимодействия высшего учебного заведения со школами 
должна базироваться на идеях кластерного подхода в образовании, что 
означает объединение образовательных учреждений (школ, учреждений 
дополнительного образования детей, среднего профессионального обра-
зования) муниципальных образований близлежащих городов и районов 
вокруг интеллектуального мозгового центра – вуза, который консолиди-
рует различные образовательные и управленческие структуры в единый 
организм на основе общности целей и сбалансированного представления 
интересов каждого ее элемента. В педагогическом сообществе указанного 
образовательного кластера в различных формах сотрудничества могут ре-
ализоваться такие схемы взаимодействия, как «ученый – ученик», «уче-
ный – учитель – ученик», «ученый – учитель». 

Реализуемое взаимодействие вузов со школами, учреждениями ДОД, 
СПО и муниципальными образованиями городов и районов области будет 
способствовать: 

− распространению передовых педагогических технологий, внедре-
нию и обобщению опыта педагогов-новаторов и доведению его до уровня 
теоретического знания; 

− локальному решению проблемы преемственности всех уровней об-
разования через субъектов кластера; 

− созданию творческой среды для учащихся и педагогов. 
Роль вузов в кластере состоит в обеспечении сотрудничающих субъ-

ектов научными и научно-методическими знаниями в области передовых 
педагогических технологий (в том числе информационных), подготовке 
преподавателей-консультантов, преподавателей-тьюторов. 

Создание на базе общеобразовательных учреждений эксперименталь-
ных площадок кафедр вузов и лабораторий ранней профессиональной 
ориентации, которые будут решать ряд конкретных задач по обеспечению 
преемственности подготовки педагогических кадров в школе и вузе [1]; 
по развитию уровневой системы поддержки талантливых детей на основе 
вовлечения их в исследовательскую деятельность; по совершенствованию 
учительского корпуса. 
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НЕВЕРБАЛЬНЫЕ ФОРМЫ КОММУНИКАЦИИ  
В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
Аннотация: в статье обсуждается проблема общения между участ-

никами учебного процесса по физической культуре в вузе на современной 
этапе. Показано, что традиционные формы коммуникации с использова-
нием вербальных практик могут быть объективно дополнены более глу-
бокими историческими способами общения с использованием языка тела. 
Язык тела автоматически включается в режим общения между людьми, 
особенно когда индивид совершает активные физические действия. Фи-
зическая активность индивида проходит в формате интенсивного вре-
менного переживания, предъявляющего участникам диалога особые тре-
бования по оперативному принятию решений. Традиционные, языковые 
формы общения в режиме повышенного мышечного напряжения не все-
гда способны обеспечить адекватную коммуникативную слаженность. 
Обращение к телесным формам выражения сообщения, при адекватной 
интерпретации и обработке информации, способны представить диалог 
участников как наполненный смыслом актив. Обращение к глубинам со-
знания через телесные презентации смыслов требует определенной под-
готовки от участников, но делает сам диалог при этом естественной 
формой выражения и восприятия сообщения. Невербальные формы ком-
муникации в студенческих группах способствуют установлению про-
странства понимания между участниками, основывающимися на пре-
зентации базовых свойств личности человека как представителя вида 
homo sapiens. Использование невербальных форм общения расширяет воз-
можности физической культуры по формированию гармонично развитой 
личности и расширяет кругозор молодых людей. 

Ключевые слова: физическая культура, спорт, коммуникация, невер-
бальные формы общения, пространство диалога. 

Письменная история человечества насчитывает несколько тысяч лет, 
устная история намного длиннее, но не с нее началось общение между 
представителями вида homo sapiens. Достижения современных наук о 
происхождении видов свидетельствуют, о том, что в далекую эпоху наши 
предки умели совершать коллективные действия, такие как совместная 
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охота, используя для коммуникации язык тела. То, что в природе суще-
ствуют самые разнообразные формы взаимодействия между особями, 
очевидно, существенный интерес в связи с этим тезисом представляет 
способность особей сохранять базовые способности к общению тогда, ко-
гда ими изобретены новые, вербальные формы, ставшие основным сред-
ством коммуникации. Каковы бы ни были достижения культуры челове-
ческого сообщества, его животное начало остается при нем как неистощи-
мый ресурс развития [2]. Целью исследования было определение соотно-
шения вербальных и невербальных форм коммуникации на занятиях по 
физической культуре в вузе в современных условиях. Основным методом 
исследования стал опрос преподавателей высшей школы, с помощью ко-
торого определялось изменение соотношения вербальных и невербаль-
ных форм общения со студентами за последние годы. 

Физическая культура и спорт как учебная дисциплина обязательная к 
освоению всеми участниками процесса, представлена в системе обучения 
в основном в виде практических занятий. Традиционно формирование 
учебных групп для занятий по физической культуре происходит путем 
формального переноса состава студентов, поступивших в вуз без учета их 
индивидуальных способностей и предпочтений. Наметившийся в послед-
ние десятилетия личностно-ориентированный подход в образовании, при 
котором учащиеся самостоятельно вырабатывают траекторию развития и 
обучения, в области физической культуры встречает сопротивление в 
связи с недостаточной развитостью инфраструктуры вузов и профессио-
нальной подготовленностью педагогов. Превалирующий на практике 
групповой подход освоения содержания дисциплины по-особому кон-
струирует структуру взаимодействия как между преподавателями и сту-
дентами, так и между студентами. Высокая интенсивность содержатель-
ного материала требует от занимающихся студентов максимальной кон-
центрации внимания, распределенного между стремлением понять ко-
манды педагога и качественным выполнением учебного задания. Именно 
интенсивность диалога между участниками процесса является ключевым 
аспектом структуры коммуникационного поля [3]. Вербальная форма 
коммуникации предъявляет участникам специфические требования по 
восприятию и переработке (рефлексии) поступающей информации. Чело-
веческий язык, будучи символической формой поиска истины в мире, спо-
собствует выработке определенного стиля мышления [1]. Знания, получа-
емые людьми посредством поименования вещей и интерпретацией их зна-
чения, являются основой современной цивилизации. Однако далеко не все 
можно выразить исключительно с помощью слов. Праязык тела, которым 
пользовались наши далекие предки, был и остается достоянием вида 
homo. Антропологи, изучающие жизнь людей в первобытных родопле-
менных сообществах, подчеркивают, что значительная часть общения 
между людьми зашифрована в чувственных проявлениях телесности. 
Именно на телесных проявлениях строятся ритуалы и обряды, символи-
зирующие жизненные практики людей [4]. Физическая культура и спорт 
как учебная дисциплина на современном этапе развития цивилизации 
прямо отсылает учащихся к экспликации естественных, природных задат-
ков человека, обеспечивших его существование. Однако следует пони-
мать, что невербальные способы общения не так просты, как кажутся. Для 
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того, чтобы респонденты научились понимать сигналы оппонента и рас-
шифровывать их адекватно, необходимо создание общего банка жестов и 
интонаций. Другими словами, у принимающей сигнал стороны, должен 
быть своеобразный раскодировочный ключ, с помощью которого послан-
ное им сообщение будет истолковано адекватно. Наиболее доступным 
средством передачи сообщения, в практике физической культуры, явля-
ется методический прием «показ», когда преподаватель демонстрирует 
задание сам. Данный методический прием не может быть использован во 
всей полноте содержания, так как динамичное выполнение упражнений 
требует других скоростей передачи, обработки и приема информации. 
Практически обучению принципам невербального общения необходимо 
приступать с первых занятий, для этого коммуницирующие стороны до-
говариваются об определенных способах передачи сигналов. Самым 
сложным элементом общения, тем не менее, остается умение считывать 
передаваемые сообщения по неявным тактильным изменениям поведе-
ния, как учащихся, так и педагогов. Умениям подобного рода сложно обу-
чать нормативно, в данном случае работает скорее интуиция, замешанная 
на эмпатии. Чтобы быть адекватно воспринятым невербальное сообщение 
должно быть предварительно желаемым быть воспринятым. В противном 
случае передаваемая информация останется не идентифицированной 
адекватно или пропущена совсем. Дисциплина «Физическая культура и 
спорт» в современной системе образования занимает особое место как 
элемент бытия, через который происходит включение человеческого по-
тенциала как целого. Оставаясь частью природы, современный городской 
житель не может не испытывать дисфункций из-за угнетения своей есте-
ственной ипостаси. Избыток физической энергии, присущий молодому, 
развивающемуся организму должен быть не просто утилизирован, он дол-
жен быть обработан методически и перенаправлен в сторону созидания 
личности, если этого не произойдет, то возможны девиации различного 
рода. Включая в свой лексикон невербальные формы общения, расширяя 
спектр возможностей коммуникации с себе подобными, молодые люди 
познают мир и себя в нем с необычной стороны. Невербальные формы 
общения отличаются от вербальных значительно меньшей долей импера-
тивности своих сигналов, что для творческой обработки этих сигналов яв-
ляется преимуществом. Индивид, умеющий пользоваться языком тела, 
постоянно находится в состоянии выбора принятия решения и формули-
рования адекватного ответа на вызовы среды. В современном мире заме-
нить вербальное общение невербальным невозможно, но максимальное 
использование невербальных форм, использование в общении языка тела 
обогащает человека, делает его толерантным как по отношению к окру-
жающим, так и по отношению к самому себе. Проблема самоиндефикации 
личности, стоящая сегодня на острие наук о человеке, решается разными 
средствами, одним из таких средств является организация коммуникатив-
ного поля, включающего в себя невербальные формы приема и передачи 
информации. В человеческом мире нет социальных рудиментов, однажды 
рожденные формы коммуникации не исчезают бесследно, а продолжают 
существовать и обогащать личность, повышая ее адаптационные возмож-
ности в меняющемся мире. Рассмотрение учебного предмета «Физическая 
культура и спорт» в современной системе образования с описанной 
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перспективы, позволяет обосновывать ее роль и значимость для молодых 
людей, обучение невербальным формам коммуникации и включение их в 
систему подготовки педагогов насыщает этот предмет новыми смыслами 
и придает ему новую эмоциональную окраску. 
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РОЛЬ СЕМЬИ В ПАТРИОТИЧЕСКОМ 
ВОСПИТАНИИ ЛИЧНОСТИ 

Аннотация: в статье отмечается, что в настоящее время патрио-
тическое воспитание школьника является актуальным. Главную роль в 
воспитании патриота страны автор отводит семье. Делается акцент, 
что именно особенности взаимодействия с родителями, их нравствен-
ные ценности, поступки закладывают у ребенка основы патриота. Ав-
тор отмечает, что необходимо обращать внимание на воспитательный 
потенциал семьи и возможность его реализации. 

Ключевые слова: семья, личность, патриот, патриотическое воспи-
тание, воспитательный потенциал семьи. 

Наиболее актуальной проблемой современного общества является 
патриотическое воспитание, необходимость которого всегда была, есть и 
будет оставаться главной задачей. 

Основы патриотического воспитания начинают закладываться у ре-
бенка с раннего детства, что происходит в условиях семьи, малого мира, 
первого общества и коллектива человека. 

Семья – начало всего. Семья – маленькая клетка большого организма 
(государства). Какой будет семья, таким будет и государство. Семья – глав-
ный институт воспитания. Воспитательные функции входят в ее обязанно-
сти с глубокой древности. Семья как ячейка общества должна воспитывать 
внутри себя достойного гражданина своего государства, патриота. 

Патриотизм – определяется как любовь к Родине. 
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Более современные понятия «патриотизма» связывают сознание чело-
века с эмоциями на проявления воздействий внешней среды в месте рож-
дения данного индивида, его воспитания, детских и юношеских впечатле-
ний, становления его как личности». Не следует упускать из виду и такие 
компоненты понятия «патриотизм», ступени его формирования как: ува-
жении к старшему поколению, культуре и традициям, любовь к своей се-
мье и т. д. Именно эта любовь является первой ступенью любви к Родине, 
и формируется она внутри самой семьи. 

Формирование остальных ступеней (уважения к старшим, культуре, 
традициям, и т. д.) так же зависит от семьи. Выполняя одну из основных 
своих функций – передачи опыта, семья передает ребенку и сложившиеся 
стереотипы поведения, отношения, представления. Копируя поведение 
родителей, ребенок невольно перенимает симпатии и антипатии, пред-
ставлении о добре и зле, передается определенная система ценностей ори-
ентиров и т. д., на основе которых и формируется представление о жизни, 
Родине. 

Для ребенка семья выступает не только защитой и опорой, но и судьей 
и критиком. Целенаправленная деятельность родителей может, как при-
вить ребенку любовь к отечеству, так и одно неверное действие может 
привести к обратным результатам. Отсюда возникает необходимость со 
стороны родителей и других членов семьи в коррекции своего поведения. 

Так основа отношений, представлений и поведения ребенка складыва-
ется под влиянием семьи. Влияние семейного воспитания довольно 
сильно, от него зависит складывание представлений, идеалов, норм пове-
дения и т. д. человека. 

Это сложное, деликатное дело, требующее от родителей заинтересован-
ности в положительных результатах, терпения, такта, знаний в области дет-
ской психологии и педагогики. Поэтому специфика воспитания в семье 
определяется также ее типом, и условиями проживания, и степенью подго-
товленности родителей к реализации воспитательной функции в семье. 

Воспитательный потенциал семьи составляет комплекс факторов и 
условий, определяющих ее педагогические возможности. В качестве ком-
понентов воспитательного потенциала семьи можно выделить: 

− численность и структуру семьи; 
− нравственно-психологическую атмосферу, характер внутрисемей-

ного общения; 
− жизненный и профессиональный опыт родителей, уровень их обра-

зованности и педагогической культуры; 
− распределение обязанностей в семье; 
− материальные и бытовые условия в семье; 
− организацию семейного досуга, наличие семейных традиций; 
− взаимосвязь семьи со школой и другими социальными институтами. 
Воспитание патриотизма в семье начинается с любви к ребенку, отве-

том будет любовь к семье, дому. Праздники в кругу семьи, самое светлое 
детское воспоминание, формируют положительное отношение к тради-
циям и культуре. В семье должно быть строгое разграничение по воз-
расту. Являясь другом своему ребенку, родитель не должен забывать, что 
он ему не ровня. На наш взгляд, осознание разницы в возрасте – это 
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необходимое условие для формирования уважительного отношения к 
старшему поколению. 

Итак, уважение к старшим, любовь к семье, дому, уважение культуры 
и традиций, становятся основами поведения человека. В то же время дан-
ные составляющие входят в понятие «патриотизм». Таким образом, се-
мейное воспитание является основой и первой ступенью патриотического 
воспитания. 
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Аннотация: в статье рассматриваются психологические особенно-

сти внедрения современных информационных технологий в логике разви-
тия личностного потенциала и самореализации студентов. Обсужда-
ются условия применения данных технологий как средств развертывания 
полноценных образовательных коммуникаций. 
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Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ в рамках 
научного проекта №22-28-01029 «Психолого-педагогические модели и ме-
ханизмы развития личностного потенциала студентов посредством 
применения современных информационно-коммуникационных технологий 
в вузовском обучении» (2022–2023 гг.) на базе НИУ «БелГУ». 

Введение. В связи с массовым переходом к удаленным формам обуче-
ния особо остро встает вопрос о том, насколько далеко простираются воз-
можности применения ИКТ в высшей школе? В какой мере и в каком объ-
еме допустимо перекладывать обучающие функции от человека на инфор-
мационно-техническое устройство и ИКТ? Эти и другие вопросы требуют 
вдумчивого и квалифицированного осмысления, а также своего приклад-
ного разрешения в реальной образовательной практике. 



Технологии взаимодействия в современных реалиях 
 

175 
 

Изложение основного материала исследования. Внедрение новейших 
ИКТ становятся ключевым фактором модернизации современного вузов-
ского обучения. Пронизывая и структурируя основные сферы повседнев-
ной жизни, эти технологии многом формируют сознание и поведение со-
временной молодежи. Использование различных цифровых устройств, га-
джетов и всевозможных девайсов разного уровня и предназначения стало 
неотъемлемым элементом процесса обучения в высшей школе. Сегодня, 
пожалуй, трудно представить себе студентов, которые смогли бы обхо-
диться без компьютеров и айфонов, мультимедиа и различных программ-
ных приложений, принтеров, сканеров, Интернета и т. п. И это неслу-
чайно. Очевидно, что суть любого обучения, в том числе и в вузе, заклю-
чается в передаче и усвоении информации. Образовательный процесс по 
своей природе есть процесс информационный. А поскольку различные 
цифровые устройства и технологии обладают несоизмеримо бóльшими 
возможностями в передаче и обработке информации, чем все известные 
истории носители, то нет ничего удивительного в том, что эти средства и 
технологии быстро укоренились в образовательной сфере. Между тем, 
уже первые итоги цифровизации образования и массового перехода вузов 
на онлайн-обучение в связи с пандемией Covid-19 дают почву для серьез-
ных размышлений относительно развития и уровня профессиональной 
подготовки студентов [2; 4]. 

Прежде всего, на психологическом и личностном уровнях возникает 
проблема информационной зависимости и ослабления социальных навы-
ков у студентов, снижение стрессоустойчивости и самоконтроля, способ-
ности к целеполаганию и самостоятельным решениям, критичности и си-
стемности мышления [8]. Многие преподаватели, психологи и специали-
сты высшей школы отмечают, что студенты, обучающиеся преимуще-
ственно в режиме онлайн-обучения, испытывают трудности в разверты-
вании самостоятельных размышлений и выполнении учебных задач без 
помощи различных девайсов и Интернета [2; 4; 8]. В отличие от своих 
сверстников из доцифровой эпохи (которые полагались больше на свой 
ум, личный опыт и способности) современные студенты в большей сте-
пени зависят от различных устройств и цифровых технологий в решении 
учебных и жизненно важных проблем. 

Первый опыт цифровизации вузовского обучения показывает, что во 
многом причиной отмеченных трудностей является форсированное обра-
щение к онлайн-обучению в режиме изоляции, приводящего к свертыва-
нию социальных контактов и непосредственного межличностного обще-
ния субъектов образовательного процесса. Как следствие происходит де-
формация самóй учебной деятельности студентов и в частности одного из 
ведущих ее звеньев, а именно элемента учебного сотрудничества и кол-
лективно-распределенной деятельности в процессе обучения [1]. В итоге 
у студентов не складывается опыт проявления себя как субъекта общения 
и учения, что обусловливает снижение способности к самостоятельному 
решению учебных и профессиональных задач. 

Очевидно, что внедрение различных ИКТ в образовательный процесс 
должно расширять возможности формирования учебной деятельности 
студентов. Применение данных технологий на практике должно вести к 
более интенсивному общению и взаимодействию преподавателей и 
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студентов, обеспечивать не только информационную, но и развивающую 
компоненту обучения, полагающую активизацию важных личностных 
структур обучаемых, развитие целостных и обобщенных способов позна-
вательных действий, рост личностного потенциала студентов. Согласно 
существующим исследованиям, данный потенциал подразумевает спо-
собность к саморегуляции и самоопределению личности как субъекта де-
ятельности, целенаправленно и полноценно реализующего свои внутрен-
ние ресурсы [7]. 

Среди основных направлений исследования личностного потенциала 
в западной науке выделяются следующие: 

‒ феноменологическое направление (Э. Гуссерль, М. Хайдеггер 
Л. Бисвангер, А. Шюц, Р.Д. Лэйнг, М. Мерло-Понти и др.); 

‒ экзистенциальное направление (Р. Мэй, Дж. Бьюдженталь, М. Бубер, 
В. Франкл, А. Лэнгле и др.); 

‒ герменевтическое направление (В. Дильтей, Э. Бетти, Ф. Шлейерма-
хер, П. Рикер, Х.-Г. Гадамер и др.); 

‒ персонологическое направление (В. Штерн, Г.А. Мюррей, С. Мадди, Г. 
Маркузе, Э. Мунье, Д.Р. Найт, П.Тейяр де Шарден, В.А. Петровский и др.); 

‒ интеракционистское направление (Ч. Кули, Дж. Г. Мид, М. Кун, 
Г. Блумер, Дж. Хоманс А. Роуз, Г. Стоун, А. Минделл и др.); 

‒ конструктивистское направление (Ж. Пиаже, Дж. Келли, Дж. Бру-
нер, П. Бергер, Г. Бейтсон, П. Вацлавик, Т. Лукман и др.). 

В российских исследованиях проблематика личностного потенциала 
традиционно разрабатывается в русле следующих методологических 
направлений: 

‒ культурно-исторической теории (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия, 
А.Н. Леонтьев, В.В. Давыдов, А.Г. Асмолов и др.); 

‒ деятельностного подхода (С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, 
Д.Б. Эльконин и др.), 

‒ психологии отношений (А.Ф. Лазурский, В.Н. Мясищев и др.); 
‒ теории субъекта жизнедеятельности (С.Л. Рубинштейн, 

А.В. Брушлинский, К.А. Абульханова и др.). 
Выполненные исследования позволяют констатировать связь личност-

ного потенциала с осуществлением сущностных сил человека как субъ-
екта жизнедеятельности [7]. Более емко и очевидно, данная связь просту-
пает в процессе самореализации, в котором личностный потенциал про-
является и формируется, обретая отчетливые формы субъективно значи-
мых и жизненно важных внутренних образований (знаний, умений, спо-
собностей, качеств, компетенций и т. д.) [6]. 

Современные эвристические исследования процесса самореализации 
формируются по линии преодоления самоцентрической доминанты (от 
«самость»=«Self»). На первый план выходят комплексные, социо- и куль-
туро- ориентированные подходы, стремящиеся раскрыть многообразие 
форм, путей и механизмов реализации личности своей сущности как со-
циального субъекта [5; 6; 9]. В русле данных подходов исследованию лич-
ностного потенциала посвящены работы Д.А. Леонтьева и его коллег, 
рассматривающих данный потенциал как интегральное образование, ле-
жащее в основе способности личности к самоорганизации и самоопреде-
лению [7]. 
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В сложившемся корпусе исследований показано, что эффективный и 
продуктивный образовательный процесс в высшей школе отличается тем, 
что создает необходимые условия для самореализации и проявления лич-
ностного потенциала студентов [11]. На наш взгляд, современные ИКТ 
могут значительно продвинуть образовательную практику к активизации 
личностного потенциала студентов в том случае, если эти ИКТ будут при-
меняться как средства развития разнообразных образовательных комму-
никаций, подчиненным ведущим психолого-педагогическим принципам 
обучения. Поскольку образовательный процесс есть по сути процесс ком-
муникативный, то когда мы обращаемся к понятию образовательных ком-
муникаций, то имеем в виду сложную и разветвленную систему обучаю-
щих контактов и взаимодействий. Имеется в виду образующая информа-
ционно-дидактическое пространство система обучающих взаимодей-
ствий разного уровня, содержания и направленности [10]. И в этой связи, 
процесс развития личностного потенциала и способностей студентов 
встраивается в сложный процесс овладения целостным спектром разно-
образных коммуникаций. 

Выводы. Переход к интенсивной информатизации высшей школы 
означает, что процесс внедрения новейших ИКТ должен быть направлен 
не столько на техническое переоснащение образовательной инфраструк-
туры, сколько на развитие и интенсификацию разнообразных образова-
тельных коммуникаций, направленных на развитие личностного потенци-
ала студентов. 
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КРИЗИС МАТЕРИНСТВА В ПЕРИОД 
ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВА 

Аннотация: в статье рассмотрен кризис материнства, где опреде-
ленная группа матерей условно выполняют свои обязанности по воспи-
танию детей. Цифровизация общества еще более ускоряет и ориенти-
рует данную группу действовать, исходя из собственных интересов, 
представлений и потребностей. В статье предложен комплект «По-
сылка из школы», с помощью которого возможно улучшить взаимопони-
мание в семье. Благодаря организации семейного совместного чтения ав-
торами видится путь преодоления кризиса материнства в постинду-
стриальную эпоху. 

Ключевые слова: материнство, цифровая трансформация, цифровиза-
ция общества, совместное чтение, обучение в диалоге, семейное чтение. 

Цифровая трансформация общества постепенно охватывает разные 
сферы жизнедеятельности человека. Социальные, экономические отно-
шения так или иначе будут связаны с данным процессом, что особенно 
будет проявляться в крупных городах, мегаполисах. Предшественники 
цифровой трансформации – компьютеризация общества, массовое рас-
пространение интернета, новые способы потребления информации. Взаи-
модействие человека с новым симулякром, благодаря которому мы полу-
чили новый субстрат поведения: каждый выстраивает свою жизненную 
траекторию, самостоятельно выдвигает свои идеалы и действует, исходя 
из них. Центр всего происходящего – это субъект, актор, воздействующий 
на других, тем или иным способом влияющий на них. И, прежде всего, это 
потребитель, с его взглядами и целями [7; 8]. 

Главное, предотвратить возможную тенденцию. Ее основа в том, семья 
постепенно может становиться воинствующей средой, в которой пыта-
ются остановить образование, интеллектуальное развитие, само поощре-
ние интеллектуального развития. Многим матерям предлагают самые раз-
ные программы, курсы, методики по семейному воспитанию и образова-
нию, но они сопротивляется участию в них, предпочитая лишь те, которые 
принесут сие минутную выгоду и подарят удовлетворение в самом про-
цессе прохождения занятий, курсов и т. д. В самом препятствии получе-
ния нового полезного для семьи образования видится им смысл собствен-
ного самоутверждения, собственной значимости перед ребенком, супру-
гом и т. д. 
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Цифровизация общества ведет как к позитивным, так и негативным 
последствиям. Само влияние цифровой информации может проявляться в 
следующем: человек как субъект социальных отношений, бездействует, 
чрезмерно потребляет индивидуально-значимый, лично-ценностный кон-
тент, который порождает апатию, сравнение с другими и даже желание 
самоутвердиться за счет других [6]. В данном случае мы наблюдаем вли-
яние цифровой медиа сферы на поведение человека через сравнение с дру-
гими, их ложной комфортной жизни с собственной. Далее происходит 
стремление достичь того же уровня комфорта, не прилагая интеллекту-
ального, физического труда и вследствие этого нежелание выполнять са-
мые разные обязанности. У определенной группы матерей наблюдается 
отход от ответственности, связанный с нежеланием выполнять возложен-
ные на себя по социальному статусу обязательства. 

История характерна для большинства семей, где матери возраста – 30–
40 лет. Данная группа матерей проводит большее количество времени, по-
требляя цифровой медиа контент, осуществляет коммуникацию в соци-
альных сетях. Отец в данных семьях – традиционный бизнесмен, который 
в силу повышенной занятости не способен уделять должного времени 
воспитанию ребенка. Ребенок постепенно становится обузой. Давно из-
вестно, что данная группа матерей воспринимает учителей, педагогов, 
воспитателей как обслуживающий персонал по предоставлению образо-
вательных услуг. 

Определенная группа матерей не желают учить, учиться, становиться 
мамами. Все это влияет на ребенка подобной матери, появляются негатив-
ная атмосфера в семье, постоянные межличностные конфликты. 

В качестве решения данной проблемы мы предлагаем помощь подоб-
ным семьям в организации домашнего совместного чтения. Мы предпо-
лагаем, что благодаря совместному семейному чтению возможна гармо-
низация семейных отношений. В школе «Обучение в диалоге» ежене-
дельно проходит занятие под названием «Пилоты разума», где учителя, 
ученики, а также их родители читают друг другу тексты самой разной 
сложности. Учатся понимать друг друга, приходить к консенсусу. Однако 
работающие отцы более склонны посещать занятия, чем матери. 

Вопрос: какие далее шаги предпринять в подобной ситуации? Было 
принято решение о разработке образовательного продукта для совмест-
ного домашнего чтения. Таким образом была создана «Посылка из 
школы» – это комплект, благодаря которому возможно организовать сов-
местное чтение в семье. Включает в себя все необходимые инструкции и 
материалы (read.shod.ru) (рис. 1). 
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Рис. 1. Посылка из школы «Обучение в диалоге» 

 

Но «Посылка из школы» не получила должный отклик у женской ауди-
тории, несмотря на многочисленные рекламные кампании и акции. По тем 
или иным причинам отсутствует желание читать совместно с детьми, про-
водить интеллектуальные развивающие занятия, в которых нужно прила-
гать совместные интеллектуальные усилия. А ведь всем родителям необ-
ходимо достижение той особой общности с ребенком, которая выража-
ется, прежде всего, в глубинном понимании всех возрастных проблем, пе-
реживаний, страхов ребенка. Необходимо совместно преодолевать, ре-
шать неизбежные психологические проблемы, то есть помогать своим де-
тям [2; 3]. 

Наблюдается и кризис семейного общения, где оно заменяется вирту-
альным общением в социальных сетях, мессенджерах, играх и т. д. 

Анализируя подобные тенденции в обществе, можем предложить ре-
петитора по чтению для решения данных проблем. Учителя школы «Обу-
чение в диалоге» могут быть репетиторами по чтению. Например, могут 
приходить в воскресенье, приносить с собой «Посылку» и организовать 
чтение. Другой вариант: приезд в школу всей семьей. На первом съезде 
управляющих советов школ говорили о воскресном чтении, только вос-
кресное чтение организуется как чтение в парах сменного состава при 
школе. 

Заключение 
В школе «Обучение в диалоге» организованы занятия по преодолению 

кризиса материнства [5], где цифровая трансформация общества немину-
емо ведет к еще большему развитию индивидуализма, эгоизма в чело-
веке [7]. Важный шаг для преодоления кризиса материнства заключается 
в поддержке инициативы школы со стороны государства и общественно-
сти в виде организации подобных мероприятий на уровне города, где 
главная цель – популяризация совместного чтения в семьях. 
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К ДЕЙСТВИЯМ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 
Аннотация: в представленной статье актуализируется проблема 

психологического обеспечения адаптации мобилизованных к действиям в 
экстремальных условиях. Это обусловлено социально-психологическими 
процессами настоящего. В связи с необходимостью обеспечения безопас-
ности в зоне проведения, как военной спецоперации к демилитаризации и 
денацификации Украины, так и на территориях контртеррористиче-
ских операций, при выполнении служебных обязанностей сотрудниками 
правоохранительных органов и военнослужащими возникла необходи-
мость организации психологического обеспечения как адаптации к дей-
ствиям в экстремальных условиях, так и личной безопасности. 

Ключевые слова: психическая адаптация, стресс, резистентность к 
стрессу, личная безопасность, профессионально-психологическая подго-
товка, мобилизованные, самоподготовка, боевая подготовка, служебная 
подготовка, экстремальные условия деятельности. 

В современном российском обществе актуализировалась проблема 
психологического обеспечения адаптации мобилизованных к действиям в 
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экстремальных условиях. Это обусловлено социально-психологическими 
процессами настоящего. 

В связи с необходимостью обеспечения безопасности в зоне проведе-
ния, как специальной военной операции, так и на территориях контртер-
рористических операций, при выполнении служебных обязанностей со-
трудниками правоохранительных органов и военнослужащими (далее – 
мобилизованные) возникла необходимость организации психологиче-
ского обеспечения адаптации к действиям в экстремальных условиях. По-
добная подготовка осуществляется наряду с боевой, служебной и профес-
сиональной. Однако практика показывает недостаточность ее уровня. На 
это указывают следующие обстоятельства. Отрыв от привычной жизни, 
ожидание кардинальных перемен обстановки, тяжелые психологические 
переживания, психологическое напряжение и недостаточная информиро-
ванность и прочие потрясения, происходящие в короткие сроки – все это 
вызывает психологические трудности у мобилизованных и их близких. 
Для безопасного преодоления этого периода и облегчения дальнейшей 
адаптации человеку требуется психологическая помощь, которую 
должны оказывать как профессиональные психологи, так и члены семьи 
мобилизуемого [2, с. 275–278]. 

В связи с перечисленным, считаем необходимым проанализировать с 
научной точки зрения начальные периоды адаптации мобилизованных и 
сформулировать психологические рекомендации для самоподготовки к 
адаптационному периоду их действий в экстремальных условиях, что мо-
жет способствовать облегчению в ее прохождении. 

Известно, что на начальных этапах адаптации к действиям в экстре-
мальных условиях, в том числе и боевых, на личность адаптирующегося 
начинают последовательно оказывать влияние различные психогенные 
факторы: необходимость оставить свою семью и место работы, вступле-
ние в контакт с комплектующими органами, переживание страха смерти 
и осмысление необходимости участия в боевых действиях – применять 
оружие и физическую силу, уничтожая противника и его технические 
средства. Преодолевая перечисленные факторы, личность включается в 
динамику процесса психологической адаптации. Согласно пози-
ции В.И. Лебедева, процесс адаптации в измененных условиях существо-
вания протекает в семь этапов [1]. 

В нашем исследовании мы остановимся на описании начальных этапов 
адаптации, которые сопровождают мобилизованных, предшествующих 
непосредственному отправлению их к месту службы. Лебедев описывает 
четыре наблюдаемых типа поведения в период психической напряженно-
сти – первый период процесса психологической адаптации, разъясняя их 
на примерах подготовки к полету летчиков и космонавтов, членов экспе-
диций. Мы можем наблюдать такие же типы поведения у мобилизован-
ных. Первый тип поведения наблюдается у лиц, которые стремятся со-
брать информацию о предстоящих им трудностях и выстроить правиль-
ную модель поведения, продумать предстоящие шаги. Такие люди изу-
чают специализированную литературу, общаются с опытными участни-
ками деятельности в экстремальных условиях, следят за новостной лентой 
с целью правильно определить необходимые действия, которые они смо-
гут предпринять для преодоления предстоящих объективных и 
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субъективных трудностей. Описанный сознательный подход не исклю-
чает психологического напряжения, хоть и облегчает его. 

Второй тип поведения – пассивное восприятие информации. Такие 
лица, используют ограниченный круг случайно выбранных источников 
информации, среди которых ими избирается наиболее приоритетный. Та-
ким образом, их субъективное восприятие действительности выстраива-
ется с опорой на информацию, полученную из наиболее авторитетного 
для них источника, формирующего их индивидуальную картину происхо-
дящих событий. Для их поведения характерна пассивность, что не позво-
ляет им принимать всесторонне взвешенные решения. Они нередко не 
успевают осознавать сложившуюся ситуацию, что в будущем может со-
здавать для них проблемы с адаптацией и приводить к нарушению адап-
тационных процессов. Таким людям требуется помощь в осознании и 
осмыслении сложившейся ситуации. 

Третий тип мобилизованных хаотично воспринимает информацию, за-
трудняясь синтезировать главное и второстепенное в ней. При этом они 
не получают ясной картины сложившейся ситуации. Им сложно реально 
оценивать происходящее, свою роль и границы личной безопасности в 
нем. Они находятся в высоком психологическом напряжении и нужда-
ются не только в помощи по осознанию и осмыслению ситуации, но и в 
психологической разрядке. 

Четвертый тип мобилизованных обладает искаженным представле-
нием о действиях в экстремальных условиях. Они склонны думать о том, 
что их отправят на подготовку и вернут, или, что они будут выполнять 
простейшие поручения, не находясь непосредственно в зоне боевых дей-
ствий. Этот тип выявляет искаженные иллюзорные представления о дей-
ствительности. Такое представление может привести к несерьезному от-
ношению к боевой, служебной и психологической подготовке и служеб-
ным обязанностям, что может повлечь недостаточную личную готовность 
мобилизованного к действиям в экстремальных условиях, в том числе: бо-
евых действиях, стрессовых ситуациях. 

В период предстартового напряжения (с момента получения мобили-
зованным информации о предстоящей деятельности в экстремальных 
условиях и до погружения в них) обычно проходит небольшой период 
времени. В течение этого периода эмоциональная напряженность возрас-
тает, она выражается в поведении, физических и психических измене-
ниях. В этот период мобилизованный непрерывно размышляет о предсто-
ящей службе, у него может быть нарушен сон, аппетит, он может стано-
виться рассеянным, забывчивым (нарушается концентрация внимания и 
других когнитивных процессов). В момент непосредственного включения 
мобилизованного в деятельность в экстремальных условиях начинается 
адаптационный этап острых психических ощущений. Эмоции варьиру-
ются от чувства эйфории до чувства страха. Возникает чувство тревожно-
сти, у некоторых даже паника. Это чувство напряжения может сопровож-
дать мобилизованного в течение 3–5 суток. 

В процессе осуществления организации профессионально-психологи-
ческой подготовки мобилизованных в сфере психической адаптации к дей-
ствиям в экстремальных условиях, представляется возможным рассмотреть 
вероятность создания структурного объединения, способного оказывать 
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профессиональное психологическое сопровождение мобилизованных и 
членов их семей, а также стимулирование создания общественных органи-
заций, занимающихся психологической помощью мобилизуемым. 

Представляется возможным рекомендовать мобилизованным в каче-
стве самоподготовки в адаптационный период экстремальных условий де-
ятельности развивать способность самоконтроля, позволяющую повы-
шать резистентность к стрессу, уровень волевого контроля, регулировать 
уровень эмоциональной устойчивости. Это позволит понизить уровень 
тревожности и психологической напряженности у мобилизованного. 

В качестве психологических рекомендаций по самоподготовке в адап-
тационный период деятельности в экстремальных условиях полагаем ве-
роятным предложить следующее. В социально-психологическом про-
странстве мобилизованным следует наблюдать собственное эмоциональ-
ное состояние, стремиться к уравновешенности. Это возможно осуще-
ствить с помощью психотехник диссоциации, замещения, переориента-
ции концентрации внимания, релаксации, активного слушания и других. 
В качестве позитивного компонента психоэмоциональной регуляции в 
интерсубъектном взаимодействии можно предложить использование пси-
хотехник, направленных на развитие и использование эмпатии. К усло-
виям, понижающим уровень стресса, следует отнести организацию пра-
вильного питания, бытового комфорта, физической нагрузки, сна. При 
восприятии противоречивой, неполной, искаженной информации необхо-
димо найти достоверные источники, которые помогут преодолеть ощуще-
ние неопределенности, так как оно тоже является неблагоприятным пси-
хогенным фактором. 

Таким образом, предложенные рекомендации по психологическому 
обеспечению позволят мобилизованным более успешно подготовиться к 
процессу психической адаптации к деятельности в экстремальных усло-
виях. Профессиональная организация совокупности боевой, психологиче-
ской и служебной подготовки повысят ее эффективность, обеспечивая вы-
сокий уровень сформированности личной безопасности к действиям в 
экстремальных условиях. 

Список литературы 
1. Лебедев В.И. Этапы психической адаптации в измененных условиях существования / 

В.И. Лебедев // Вопросы психологии. – 1980. – №4 июль–август. – С. 50–60. 
2. Беркович О.Е. Психологические предпосылки криминального насилия в условиях во-

енного конфликта / О.Е. Беркович, Е.Б. Матрёшина, О.В. Шарикова // Педагогика, психоло-
гия, общество: от теории к практике: материалы Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. 
участ. (Чебоксары, 28 марта 2023 г.) / – Чебоксары: Среда, 2023. – 292 с. 

 

 

 

  



Психолого-педагогическая поддержка взрослых и детей в современных условиях 
 

185 
 

Бостанова Светлана Николаевна 
канд. психол. наук, доцент,  

заведующая кафедрой 
Боташев Осман Айгуфович 

аспирант 
 

ФГБОУ ВО «Карачаево-Черкесский  
государственный университет  

имени У.Д. Алиева» 
г. Карачаевск, Карачаево-Черкесская Республика 

DOI 10.31483/r-106038 

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ  
В СТРУКТУРЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ 

САМОРЕГУЛЯЦИИ СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ 
Аннотация: в статье актуализируется проблема развития эмоцио-

нальной компетентности студентов-психологов в процессе социального 
взаимодействия в условиях вуза. Авторы анализируют детерминанты 
эмоционального стресса в студенческом возрасте, выявляют возможно-
сти психолого-педагогического сопровождения и управления учебно-про-
фессиональной деятельностью в вузе, предлагают рассматривать эмо-
циональную компетентность в качестве элемента целостной струк-
туры саморегуляции личности, показывают взаимосвязи между разви-
тием эмоциональной компетентности студентов, раскрытием их внут-
реннего потенциала, применением конструктивных копинг-стратегий в 
проблемных ситуациях. 

Ключевые слова: эмоциональная компетентность, эмоциональный 
стресс, саморегуляция, эмоциональный интеллект, самоактуализация. 

Современный мир подвержен разным социально-экономическим и по-
литическим трансформациям, которые влияют на эффективность когни-
тивной и регуляционной адаптивности личности, сохранение ее психиче-
ского и психологического здоровья. Детерминантами эмоционального 
стресса в учебно-профессиональной деятельности студентов-психологов 
являются экстремальные влияния как экологических, так и организацион-
ных, а также социальных факторов. В жизнедеятельности обучающихся 
достаточно событий, связанных с состоянием психофизического и роле-
вого напряжения и нарушениями информационно-когнитивных процес-
сов саморегуляции. 

Эмоциональная саморегуляция, связанная с уровнем развития эмоци-
онального интеллекта и условиями самоактуализации обучающихся, фор-
мируется последовательно: в процессе профориентации, в учебно-про-
фессиональной деятельности. Психоэмоциональный фон в проблемных 
ситуациях зависит от самоуважения и особенностей Я-концепции студен-
тов-психологов, распознавания и управления эмоциями, ответственности, 
толерантности к внешним стрессорам, осознанности и интереса к жизни. 

Е.В. Везетиу, Е.В. Вовк отмечают роль эмоциональной компетентно-
сти педагога в его профессиональной деятельности и предлагают 
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следующие способы саморегуляции: позитивный настрой и оптимизм, 
сублимация в иную деятельность, изменение направленности движений и 
активности, речевые упражнения, смена ритма дыхания, юмор [2, с. 18]. 
В рамках такого компетентностного подхода к управлению эмоциональ-
ным состоянием и волевой саморегуляции преподавателям вузов необхо-
димо целенаправленно обучать студентов регуляционным техникам, 
аутогенным тренировкам и рефлексии вкупе с релаксацией. Это позволит 
молодым специалистам своевременно адаптироваться в организации и из-
бежать специфичного для профессии психолога эмоционального выгора-
ния в дальнейшей профессиональной деятельности. 

В студенческом возрасте прослеживаются противоречия между моти-
вацией к развитию профессиональной компетентности, успешностью в 
учебно-профессиональной деятельности и комплексом переживаний, свя-
занных с многозадачностью, сложностью восприятия множества терми-
нов и появлением новых обязанностей в вузе. Одни студенты своевре-
менно осознают такие противоречия и эффективно их разрешают, приоб-
ретая учебные, социальные и профессиональные компетенции; другие – 
отрицают или вытесняют их, и в таких случаях возможна подверженность 
эмоциональному стрессу. 

Е.А. Юматов, исследуя различные психоэмоциональные состояния 
личности, акцентирует внимание на неспецифических к детерминирую-
щему эмоциогенному стрессовому фактору механизмах, отличающихся 
поведенческими и вегетативно-гормональными признаками. Поскольку 
эмоциональное напряжение образуется в психической мозговой деятель-
ности в результате воздействия внешних и внутренних стрессоров, вызы-
вающих длительные по времени переживания негативные эмоции, то эмо-
циональные стрессы проявляются в виде эмоциональных реакций, сома-
тических проявлений и вегетативных ответов организма в условиях отно-
сительной или абсолютной невозможности удовлетворить потребности 
биологического и социального плана [7, с. 38]. Динамика развития эмоци-
онального перенапряжения может иметь прямую зависимость от индиви-
дуальных особенностей и глубины восприятия конфликтности сложив-
шейся ситуации. Конфликтные ситуации рождаются в субъективном вос-
приятии личности, поэтому эмоциональные реакции на стрессоры прояв-
ляются индивидуально в условиях проблемной ситуации и затрагивают 
жизненно важные физиологические функции. 

Л.Ш. Бостанова, Д.Д. Парфилова утверждают, что проявления эмоци-
ональности личности подтверждают пластичность поведения, скорость 
реакций и мыслительных процессов [1, с. 33]. Умение выражать свои эмо-
ции и распознавать эмоции других позволяет своевременно отреагировать 
на сложные ситуации, тем самым ярко проживая и профессионально вза-
имодействуя каждый день. Развитый эмоциональный интеллект отлича-
ется рефлексией чувств и эмоций и необходим всем специалистам-психо-
логам. 

А.А. Лепшокова, Ф.О. Семенова отмечают влияние эмоционального 
интеллекта не только на характер жизнедеятельности личности, но и на ее 
успешность в социальной коммуникации и профессиональной деятельно-
сти [5, с. 92]. 
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Стили поведения обучающихся, пребывающих в эмоциональном 
стрессе, отличаются: 

‒ одни студенты активно и самостоятельно идут к цели, демонстрируя 
умение сохранять баланс между профессиональным интересом, активно-
стью, чередованием видов деятельности и активным отдыхом; 

‒ другие проявляют организаторские способности, отличаются эмоци-
ональной стабильностью и эмоциональной сдержанностью, устойчивы к 
стрессорам и активны в разных видах деятельности; 

‒ третьи успешно применяют конструктивные копинг-стратегии в си-
туациях, требующих повышенного психоэмоционального напряжения, 
соизмеряют свои возможности и желания; 

‒ четвертые склонны к конкуренции, проявляют высокую работоспо-
собность, сензитивны к критике и одобрению, но эмоционально неустой-
чивы в стрессовых ситуациях, что в дальнейшем может стать триггером 
психосоматических проявлений. 

А.М. Урусова, С.Н. Бостанова, исследуя психологические механизмы 
управления стрессами различной этиологии в учебно-профессиональной 
деятельности и социальной жизни студентов-психологов, призывают учи-
тывать факторы стрессоустойчивости, трансформирующиеся от курса к 
курсу [6, с. 531]. Так, адаптирующиеся к образовательной среде вуза пер-
вокурсники испытывают сложности в процессе психологической адапта-
ции к новым условиям жизнедеятельности, у студентов вторых и третьих 
курсов приоритетными становятся дисциплины специализации и прояв-
ляется профессиональный интерес к научной и исследовательской дея-
тельности, на четвертом курсе наряду с развитием учебно-профессио-
нальной компетентности необходимо принимать сложные решения, нести 
ответственность, повышать профессиональную компетентность, подво-
дить первые итоги, ставить и реализовывать новые жизненно важные за-
дачи. В этот период старшекурсники обретают новые социокультурные 
ориентиры и ценности (финансовое самообеспечение, создание семьи и 
воспитание детей, профессиональная деятельность). Но в современных 
условиях неопределенности возможности самореализации скромнее и ча-
сто приводят к стрессу. Травмирующими факторами становятся: загру-
женность студентов, интенсивная познавательная деятельность, наруше-
ния или отсутствие режима труда и отдыха, недостаточный сон. Эти фак-
торы отрицательно воздействуют на психическую, эмоционально-воле-
вую и физиологическую сферы личности студентов. Изменения эмоцио-
нального фона проявляются в недомогании, утомляемости и раздражи-
тельности, и даже могут привести к эмоциональному выгоранию [3, с. 41]. 

Н.В. Карчевская, Е.С. Небесский предлагают шире применять в обра-
зовательной среде вуза возможности учебных и социально-психологиче-
ских тренингов вместе с иными проблемными и интерактивными мето-
дами профессионального обучения. Авторы утверждают, что именно в 
тренинге преподаватель может исследовать индивидуальные возможно-
сти и проявления эмоционально-волевой и коммуникативной сфер дея-
тельности обучающихся. Тренинг не только способствует развитию про-
фессионально-важных навыков, но и формирует социальные установки, а 
также тренирует навыки социальной коммуникации в сложных обстоя-
тельствах [4, с. 63]. Действительно, в отличие от теоретически 
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ориентированных на обсуждение актуальных проблем лекций и семина-
ров, тренинги сразу позволяют применить профессиональные знания в 
практической совместной деятельности, повышают интерес к предмету, 
способствуют формированию основ индивидуального стиля деятельно-
сти. В процессе игрового профессионального взаимодействия развива-
ются психодинамические свойства каждого студента параллельно с фор-
мированием эмоционального интеллекта и профессиональных компетен-
ций. Учебный тренинг, моделируя возможные в реальности ситуации про-
фессионального взаимодействия и ответственности, держит студентов в 
ситуации личностной мобилизации и раскрывает их интеллектуальные и 
аналитические резервы. 

Профессиональные основы педагогического управления учебно-про-
фессиональной деятельностью студентов-психологов тесно связаны с: 

‒ развитием профессиональной компетентности с применением мето-
дов проективного, проблемного и интерактивного характера; 

‒ осознанием необходимости овладения учебными и профессиональ-
ными компетенциями; 

‒ погружением в сложный процесс учебно-профессиональной дея-
тельности с применением различных форм, методов и приемов столкно-
вения индивидуальных личностных смыслов при разрешении проблем-
ных и конфликтных ситуаций при непосредственном или косвенном ру-
ководстве преподавателя. 

Дифференциация результатов и эффективности учебно-профессио-
нальной деятельности студентов-психологов связана с заинтересованно-
стью участников образовательного процесса, инициативами и креатив-
ным подходом к совместной деятельности. Эмоциональный фон не 
только влияет на продуктивность деятельности обучающихся, но и все-
мерно способствует их личностному развитию, раскрытию творческих ре-
зервов и успешной профессионализации. Социальные и психолого-педа-
гогические возможности образовательного процесса в вузе могут под-
крепляться развитием эмоциональной компетентности студентов, рас-
крытием их внутреннего потенциала, наработкой опыта применения кон-
структивных копинг-стратегий в проблемных ситуациях, готовностью к 
профессионально обусловленным изменениям. Основными задачами пре-
подавателя в современных реалиях вуза становятся выявление у обучаю-
щихся тех личностных и профессионально-важных качеств, которые 
обеспечат их эффективность в дальнейшей профессиональной деятельно-
сти, а также психолого-педагогическое сопровождение на всех этапах 
обучения. 
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ВЛИЯНИЕ САМООЦЕНКИ  
НА КОММУНИКАТИВНУЮ СПОСОБНОСТЬ СТУДЕНТОВ 

Аннотация: в статье рассматриваются и анализируются различные 
подходы к понятию «самооценка», «общительность», содержаться ста-
тистические данные исследования уровней самооценки и общительно-
сти. В результате проведенного теоретического и эмпирического ана-
лиза исследования самооценки и уровня общительности студентов кол-
леджа, можно утверждать, что уровень самооценки личности влияет 
на уровень развития ее общительности. Самооценка занимает особое 
место и играет значимую роль в регуляции поведения человека. А для сту-
дентов большее значение имеют хорошо развитые коммуникативные 
навыки, стремление расширять сферу контактов, умение убеждать и 
добиваться своих целей. 

Ключевые слова: самооценка, адекватная самооценка, общитель-
ность, контактность, самосознание. 

Любой индивидуум приобретает навыки общения с младенческого 
возраста, и в дальнейшей жизни их развивает в различных интерпрета-
циях, в зависимости от социальной среды, в которой он находиться. Осу-
ществляя определенные каждодневные действия или поступки, человек 
как представитель социума непрерывно сверяется получаемые от них ре-
зультаты с восприятием и реакцией его окружения. 
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В рамках указанной деятельности у личности формируются опреде-
ленные алгоритмы и механизмы восприятия, которые оказывают воздей-
ствие на его самооценку, и тем самым регулируют его поведение. К 
наиболее значимым психологическим предикторам, являющимися осно-
вой адекватной самооценки человека и направляющей проекцией разви-
тия личности, относятся, в первую очередь, внутренний мир, самоощуще-
ние, структура и возможности образа «Я». 

Значимый вклад в практические исследования, связанные с проблема-
тикой самооценки, в своих работах внесли такие знаменитые психологи 
как: Э. Эриксон, К. Роджерс, Л.И. Божович, Р. Бернс, И.С. Кон, 
А.Н. Леонтьев, М.И. Лисина, А.И. Липкина, О.П. Санникова, И.М. Юсу-
пов и другие. 

В частности, советский психолог А.Н. Леонтьев, описывая результаты 
своих исследований по самооценке, отмечал, что важнейшими условиями 
формирования личности выступают ее мотивация и способность подстра-
иваться под представления и требования окружающего социума, а также 
уровень собственных притязаний [3]. 

В свою очередь, по мнению А.И. Липкиной, в структуре личности са-
мооценка является анализом самого себя, собственных перспектив и осо-
бенностей в окружающем мире, а также роли и места среди других людей. 
Кроме того, автором отмечается, что от уровня самооценки значительно 
зависит социальное взаимодействие человека, его притязательность к 
себе, такое понятие как самокритичность, собственное отношение к успе-
хам и неудачам [1]. 

С точки зрения И.С. Кона, самооценка личности синтезирует приобре-
тенный ею опыт, а также формирует новое отношение к образу собствен-
ного «Я» [3]. 

Особое место в практических исследованиях отечественных и зару-
бежных авторов занимало изучение особенностей неустойчивости и ви-
доизменения самооценки, влияние на которые оказывает взаимосвязь 
присущих человеку норм и ценностей, его мировоззрения и знаний о себе. 

Для более четкого и объективного описания субъектов разработана си-
стематика видов самооценки личности: 

- по реалистичности: адекватная и неадекватная самооценка, среди ко-
торой выделяют заниженную и завышенную; 

- в зависимости от уровня (или величине) самооценки: высокая, сред-
няя или низкая; 

-  по временному отношению: прогностическая, актуальная и ретро-
спективная самооценка; 

- по сфере распространения: общая, частная и конкретно-ситуативная; 
- в зависимости от особенностей строения самооценки: конфликтная и 

бесконфликтная (или конструктивная и деструктивная); 
- в зависимости от стойкости: устойчивая и неустойчивая [6]. 
Вышеуказанные виды самооценки личности признаются основными в 

психологической науке. В зависимости от поведения человека его само-
оценка будет трактоваться по-разному. 

Общение с ровесниками – является ведущим видом деятельности в 
подростковом переходном возрасте. Именно на этом этапе развития лич-
ности постигаются нормы социального поведения, морали, складываются 
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дружеские отношения. В общении формируется отношение к подростку 
как к личности. Под влиянием развивающейся идеологии мира происхо-
дит иерархизация в системе побуждений, в которой ведущее место начи-
нают занимать нравственные мотивы. Установление такой иерархии при-
водит к сохранению и упрочнению качеств личности. 

Само общение, как деятельность, позволяет выстроить коммуникацию 
людей, стимулируя делиться разного рода информацией. В процессе та-
кой деятельности и развивается самооценка, контактность, коммуника-
бельность человека. 

Умение находить оптимально приемлемые средства общения, направ-
ленные на развитие доброжелательных отношений, характеризует общи-
тельность человека. 

Общительность – это свойство личности, определяющее когнитивную 
динамичность в общении с другими людьми [4]. 

Сформированная в личности направленность на человека способ-
ствует успешности общения, если в ней проявляется отношение, которое 
формирует установку на положительные качества в другом человеке. 

В психологическом сообществе «общительность» связывают с такими 
определениями как «коммуникативность» и «контактность», но придают 
ему более широкое значение. 

В своих трудах Б.Г. Ананьев отмечал, что в понятие общительности 
однозначно входит само отношение человека к другим представителям 
социума, его мотивы общения, а также личные способности и результа-
тивность взаимодействия. В свою очередь, В.А. Кан-Калик и Л. Ханин 
при рассмотрении общительности выделяли в ее структуре многослой-
ность и взаимодействие трех составляющих, в том числе, необходимость 
общения со стороны личности, высокий эмоциональный настрой на всем 
временном отрезке и устойчивые коммуникативные навыки и умения. 

Наряду с этим, А.А. Леонтьев определяет межличностное общение не 
как индивидуальный, а как социальный феномен, и рассматривает его как 
необходимое условие любой деятельности человека [5]. 

В подтверждение его позиции также высказывался и В.Н. Панферов, 
который утверждал, что «ни одна деятельность невозможна без обще-
ния». Однако В.Н. Панферов рассматривал проблематику межличност-
ного общения в контексте личностных взаимоотношений, и подчеркивал, 
что общение необходимо «для установления взаимодействия, наиболее 
благополучного для процесса деятельности» [1]. 

Вместе с этим, в своих научных исследованиях О.П. Санникова 
и И.М. Юсупов, отследили взаимосвязь таких понятий как общитель-
ность и эмоциональность. При этом, они отмечали, что при рассмотрении 
общительности как социально-психологического качества, оно одно-
значно обладает своей эмоциональной окраской. В то же время И.М. Юс-
упов утверждал, что представители социума в рамках общения обменива-
ются своим эмоциональным состоянием, в большинстве случаев даже де-
лая это не осознано. 

Обобщая все вышеперечисленные утверждения исследователей, инте-
ресующей нас проблематики, можно сделать вывод, что такое необходи-
мое человеку личностное свойство как общительность – является гаран-
том успешного общения. 
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Анализ и оценка научных подходов по рассмотрению определений 
«самооценка» и «общительность», нами была сформирована одна из ос-
новных целей эмпирического исследования, которая включает в себя 
установление или подтверждение зависимости уровня личностной само-
оценки к положительному росту самореализации, выражающейся повы-
шением способности к общительности студентов профессионального 
учебного заведения. 

Исследование проводилось на базе Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 
«Пашковский сельскохозяйственный колледж», г. Краснодар. В испыта-
нии приняли участие 275 студентов 1 курса различных направлений обу-
чения. 

Были применены следующие методики. 
1. «Самооценка личности» по Г.Н. Казанцевой, которая направлена на 

определение уровня самооценки личности. 
2. «Оценка уровня общительности» по В.Ф. Ряховскому, который ис-

следуя общительность, выделил несколько ее уровней: от низкого уровня, 
когда человек явно имеет проблемы с коммуникацией, необщителен, при-
держивается замкнутого стиля жизни, до высокого уровня, когда общи-
тельность носит патологически болезненный характер, человек не сдер-
живает себя, высказывается по любому поводу, не терпелив. 

Количественные результаты показателей обучающихся представлены 
на рисунке 1. 

 
Рис 1. Уровень самооценки и общительности студентов колледжа 

 

Статистическая обработка данных показала следующие результаты. 
Среди студентов, участвующих в эксперименте, преобладает средний 
уровень самооценки, который диагностирован у 165 человек, что состав-
ляет 60,0% от общего количества. Студенты легко вступают в контакт, 
правильно оценивают свои силы и возможности, выстраивают перед со-
бой реальные цели, опираясь на свой опыт, ощущают уверенность. 
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А у 71 студента (25,8%) выявилась завышенная самооценка. Такие сту-
денты идеализируют образ своей личности и ценности для окружающих, 
всегда уверенны в собственной правоте, даже при наличии аргументов в 
пользу другой точки зрения, могут быть эгоистичны, высокомерны и 
надменны. 

39 учащихся (14,2%) не уверенные в себе, своих возможностях, ставят 
цели ниже тех, которые они могут добиться, преувеличивают значение 
неудач, что является показателем низкого уровня самооценки. 

Статистическая обработка результатов исследования на уровень об-
щительности студентов показывает, что среди опрошенных молодых лю-
дей преобладает средний уровень общительности, который диагностиро-
ван у 171 респондента, что составляет 62,2%. У этих учащихся конвенци-
ональный уровень общения, они любопытны, охотно слушают интерес-
ных собеседников, терпеливы в общении, отстаиваете свою точку зрения 
без неприятных эмоций, без переживаний идут на контакт с новыми 
людьми, порой бывают, общительны сверх меры, разговорчивы, не отка-
зывают в просьбах, хотя не всегда могут их выполнить. 

У 33 учащихся (12,0%) наблюдается примитивный уровень общитель-
ности (у них явно выражены трудности с коммуникацией, замкнуты, не-
разговорчивы, предпочитают одиночество и имеют мало друзей), а у 71 
студента (25,8%) выявлен высокий уровень коммуникации (они активны, 
разговорчивы, принимают участие во всех мероприятиях и дискуссиях, 
даже если имеют поверхностное представление о вопросе). 

Таким образом, проведенный теоретический и эмпирический анализ 
исследований самооценки и уровня общительности подростков, обучаю-
щихся в учебном заведении среднего профессионального образования, 
позволяет подтвердить прямую закономерную зависимость уровня лич-
ностной самооценки и способности к общению. 

Самооценка занимает особое место и играет значимую роль в регуля-
ции поведения человека, без нее сложно самореализоваться и найти свое 
место в жизни. Для студентов-подростков в повседневной жизни большее 
значение имеют развитые коммуникативные навыки, умение убеждать, 
добиваться своих целей, стремление расширять сферу контактов. 
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АРТ-ТЕРАПИЯ КАК СРЕДСТВО  
КОРРЕКЦИОННО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

С НЕКОНСТРУКТИВНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: в статье рассматриваются ведущие методы арт-тера-
певтического коррекционного воздействия, такие как изобразительная 
деятельность, создание коллажей, тестопластика и лепка из пласти-
лина, рисование на ткани, постановка кукольных, ролевое проигрывание 
определенных ситуаций, анализ художественных произведений. Автор 
отмечает, что методы арт-терапии способствуют снижению или 
устранению негативных тенденций в поведении. Арт-терапия дает воз-
можность ненавязчиво, путем наблюдения за ребенком в процессе его 
спонтанного творчества, познать его личностные интересы и жизнен-
ные ценности, почувствовать настроение. 

Ключевые слова: арт-терапия, сказкотерапия, коррекционно-воспи-
тательная работа, личность, неконструктивное поведение. 

Коррекционно-воспитательная работа является системой комплекс-
ных мер психолого-педагогического воздействия на особенности ано-
мального личностного развития. Сущностью такого воздействия является 
формирование у ребенка ряда психических функций, обогащение его 
практического социального опыта, преодоления имеющихся у него пове-
денческих, речевых и других нарушений. 

В современной психокоррекционной практике арт-терапию опреде-
ляют как набор методик, которые основаны на применении разных видов 
искусства для коррекции психоэмоциональных нарушений в личностном 
развитии путем стимулирования художественно-творческих проявлений 
ребенка. Основные ее методы – музыкотерапия, сказкотерапия, танце-
вально-двигательная и драматерапия, оригами, видеотерапия, фототера-
пия, рисование, цветотерапия, маскотерапия, куклотерапия, работа с мяг-
ким материалом и другие формы самовыражения в творчестве [1]. 

Арт-терапия основывается на убеждении, за которым человеческое 
«Я» воспроизводится каждый раз, когда индивид занимается спонтанной 
лепкой или рисованием, а не тщательно организованной учебной деятель-
ностью. Арт-терапия призвана гармонизировать личность, развивая ее 
способность к самопознанию и самовыражению. Именно поэтому она 
рассматривается исследователями как «технология исцеления с помощью 
творчества», или же специализированная форма психотерапии, основан-
ная на искусстве, творческой и изобразительной деятельности. 
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Рассмотрим ведущие методы арт-терапевтического воздействия: 
1) изобразительная деятельность, целью которой является коррекция 

мотивационной сферы личности, предполагает психологическое сопро-
вождение созданных ребенком сюжетов; 

2) создание коллажей (из фотографий, символов, рисунков, природных 
материалов), которое обучает школьника «общению» с окружающей средой; 

3) тестопластика и лепка из пластилина, нетрадиционные формы ра-
боты с бумагой и пальчиковый театр направленные на психологическую 
корректировку когнитивной, моторной, мотивационной сферы личности; 

4) рисование на ткани (пальцами, ладошками, губкой) активизирует 
потребность ребенка в реализации эмоциональных, моторных возможно-
стей, а также потребность в активности; 

5) постановка кукольных спектаклей формирует эмоциональную сферу 
ребенка, развивает его мышление, память, воображение и внимание; 

6) ролевое проигрывание определенных ситуаций, в которых могут 
проявляться агрессивные тенденции, а также их анализ дает ребенку воз-
можность сформировать правильную модель поведения; 

7) анализ художественных произведений (ситуативных рисунков, 
фильмов и мультфильмов, постановок, сказок, рассказов) формирует у 
младшего школьника представления о правилах и нормах поведения в об-
ществе. 

Широкие возможности для коррекции поведения детей младшего 
школьного возраста оказывает сказкотерапия. Она предусматривает такие 
формы работы как: 

‒ прослушивание сказки с последующим обсуждением и оценкой по-
ведения главных героев произведения; 

‒ рисование по мотивам сказки (например, ученик воспроизводит пер-
сонажа, который напоминает его самого); 

‒ проигрывание эпизодов сказок с помощью кукол или игрушек; 
‒ творческая работа по мотивам сказок (например, дети придумывают 

другое продолжение или завершение сказки, вводят новых героев или ме-
няют характеры уже существующих) и тому подобное. 

Вместе с героем дети ищут выход из определенной ситуации, благо-
даря сказке получая возможность увидеть последнюю под другим углом 
зрения, ознакомиться с новыми моделями поведения и тому подобное. 
Дети осознают негативные последствия собственного неконструктивного 
поведения и у них появляется желание изменить себя к лучшему. 

Такой метод арт-терапии, как изобразительная деятельность, также 
способствует снижению или устранению негативных тенденций в поведе-
нии. В творческом акте рисования школьник ощущает и понимает самого 
себя, свободно выражает свои чувства и мысли, надежды и мечты, осво-
бождается от сильных переживаний и конфликтов, снимает чувство 
напряжения и стресса, развивает эмпатию. В рисунке ребенок не только 
отражает окружающую социальную действительность, но и моделирует 
ее, выражает собственное отношение к ней. 

Поскольку творчество можно считать способом максимального само-
выражения, «безопасного» выражения собственных чувств и пережива-
ний, то на основе того, что было выражено на бумаге, младший школьник 
способен сконцентрироваться на собственных переживаниях и осознать 
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их: при рисовании возможно переосмысление учеником определенных 
жизненных событий и отношений. 

Коллектив исследователей (Из. Г. Кисарчук, Я.М. Омельченко, 
И.М. Белая и др.) предлагает в процессе изобразительной деятельности 
ребенка изменять ее роль «художника» на «зрителя», который «со сто-
роны», отстраненно наблюдает и анализирует собственную работу. 
Можно также обсуждать рисунок в группе. После подобного анализа уча-
щимся предлагается трансформировать собственные рисунки, то есть вне-
сти в них определенные изменения согласно психологическому состоя-
нию и чувств автора. Именно этот этап метода рисования имеет выражен-
ный терапевтический эффект [2]. 

Н.М. Белоусова предлагает использовать такие виды изобразительной 
деятельности как рисование на свободную тему, тематическое рисование 
(«Дружба», «Счастье», «Злость», «Обида»), быстрое заштриховывание, 
кляксографию и др. 

Цветотерапия и музыкотерапия помогают ребенку расслабиться, нор-
мализовать собственное эмоциональное состояние. Как утвер-
ждает И.В. Среда, игровые занятия с песком, или песочная терапия, пре-
одолевают детские страхи и комплекс «плохого художника», стабилизи-
руют эмоциональное состояние ученика. 

Творческая деятельность создает основу для налаживания доверитель-
ных эмоциональных отношений с ребенком, эффективного социального 
взаимодействия, качественного коррекционного воздействия. Благодаря 
использованию методов арт-терапии у ребенка снимается внутренняя 
напряженность и усталость, устраняется замкнутость, развивается спо-
собность адекватно воспринимать себя и окружающих, появляется воз-
можность самовыражения и самопознания. Кроме того, художественные 
практики создают положительный эмоциональный настрой и формируют 
у школьника уверенность в собственных силах. Все указанное позволяет 
утверждать, что арт-терапевтические методы эффективны при коррекции 
детской агрессивности. 
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СОПРОВОЖДЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ С ОВЗ  
В ПРОЦЕССЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ТРАЕКТОРИИ РЕБЕНКА 
Аннотация: в статье рассматриваются ключевые аспекты процесса 

организации психолого-педагогического сопровождения родителей в про-
цессе выбора образовательной траектории ребенка с ОВЗ дошкольного 
и младшего школьного возраста. 

Ключевые слова: дети с ОВЗ, ПМПК, психолого-педагогическое со-
провождение родителей, образовательная траектория. 

Родители ребенка с ОВЗ нуждаются в психолого-педагогическом со-
провождении, поскольку они сталкиваются со многими трудностями в 
воспитании своего ребенка. В данной статье мы опишем содержание та-
кого сопровождения и методы его оказания. 

Содержание психолого-педагогического сопровождения родителей 
ребенка с ОВЗ может включать в себя следующие аспекты: 

1. Консультации по вопросам воспитания и обучения ребенка. Это могут 
быть консультации по поведенческим проблемам, проблемам общения с 
окружающими и проблемам обучения. Родители могут получить рекомен-
дации по использованию различных методик обучения и воспитания. 

2. Работа с эмоциональными и психологическими проблемами. Роди-
тели ребенка с ОВЗ часто страдают от эмоционального и психологиче-
ского стресса. Психологическое сопровождение может помочь им осво-
ить стратегии управления эмоциями, улучшить психологическое состоя-
ние и повысить уровень жизненного комфорта. 

3. Сопровождение в процессе реабилитации. Родители могут получить 
поддержку и консультации по процессу реабилитации ребенка. Может 
проводиться обучение родителей навыкам, которые необходимы для об-
щения и работы с медицинскими работниками, а также по методам ухода 
за ребенком. 

4. Сопровождение в процессе интеграции в общество. Родители могут 
получить помощь в процессе социализации и интеграции ребенка с ОВЗ в 
общество. Это может включать поиск подходящих мест для обучения, 
участие в мероприятиях и т. д. 
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5. Сопровождение в процессе поддержки ребенка в активностях его 
интересов и хобби. Совместная поддержка и занятие деятельностями, ко-
торые привлекают ребенка, могут укрепить взаимоотношения в семье и 
помочь ребенку развиваться. 

Психолого-педагогическое сопровождение родителей ребенка с ОВЗ – 
это очень важный аспект в поддержке таких семей. Оно может помочь 
родителям справиться со сложностями в воспитании и обучении ребенка, 
а также повысить качество жизни всей семьи. И одним из важнейших во-
просов этой комплексной работы является определение образовательной 
траектории ребенка, которую предпочтительнее формировать уже на 
уровне дошкольного образования. Дети с ОВЗ могут получать дошколь-
ное образование в различных формах [1, c. 12]. В соответствии с законо-
дательством сфере образования на данный момент доступно несколько 
вариантов: 

1. Детский сад с коррекционной группой. В таких детских садах созда-
ются условия для развития ребенка, учитывая его специфические потреб-
ности и особенности. В группах работают специальные педагоги, которые 
занимаются коррекционной работой с детьми. Это может включать заня-
тия логопедической гимнастикой, психологические игры и т. д. 

2. Инклюзивные детские сады. В таких детских садах дети с ОВЗ вклю-
чаются в общую группу. В группе также работают специалисты-педагоги, 
которые помогают ребенку справиться с трудностями обучения и адапти-
роваться к общению со сверстниками. 

3. Домашнее обучение. В случае, если ребенок не может посещать дет-
ский сад, то его родители могут обучать его дома. Для этого нужно разра-
ботать индивидуальную программу обучения с учетом особенностей и по-
требностей ребенка. 

Важно отметить, что выбор варианта получения дошкольного образо-
вания должен происходить с учетом многих факторов, таких как особен-
ности ребенка, его потребности и возможности родителей. При этом 
также необходимы консультации специалистов, таких как педагоги-де-
фектологи, психологи и медицинские работники [2, c. 35]. 

В соответствии с требованиями законодательства помимо желания ро-
дителей при определении вида адаптированной программы, которая и 
формирует образовательную траекторию ребенка с ОВЗ, необходимо еще 
и заключение специалистов ПМПК. ПМПК (психолого-медико-педагоги-
ческая комиссия) занимается оценкой потребностей детей с ОВЗ и назна-
чением им индивидуальных программ обучения, коррекционной и реаби-
литационной работы. Однако, взаимодействие родителей ребенка с ОВЗ с 
ПМПК может столкнуться с несколькими проблемами: 

1. Недостаточная информированность о роли ПМПК и ее процессе ра-
боты. Родители могут не быть полностью в курсе процесса работы ПМПК 
и не знать своих прав и обязанностей на этом этапе. Это может привести 
к разногласиям и конфликтам в ходе работы комиссии. 

2. Разногласия в отношении диагноза или потребностей ребенка. Ро-
дители могут иметь свое мнение относительно диагноза или потребностей 
своего ребенка, которое может не совпадать с мнением комиссии. Это мо-
жет создать трудности в принятии решений и назначении индивидуаль-
ных программ работы с ребенком. 
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3. Отсутствие координации между различными специалистами в рам-
ках комиссии. Комиссия включает в себя представителей различных сфер 
(медицина, психология, педагогика), что может привести к разногласиям 
в мнениях и трудностям в организации совместной работы. 

4. Недостаточное внимание к индивидуальным потребностям ребенка 
в процессе работы комиссии. Родители могут считать, что решения 
ПМПК не учитывают все особенности и потребности их ребенка. 

5. Ограниченность возможностей комиссии в оказании помощи ре-
бенку. ПМПК может оценить потребности ребенка и назначить индиви-
дуальную программу, однако финансовые или организационные ограни-
чения могут препятствовать ее полноценной реализации. 

В целом, взаимодействие родителей ребенка с ОВЗ с ПМПК может столк-
нуться с определенными проблемами, которые могут затруднять назначение 
индивидуальной программы обучения, коррекционной и реабилитационной 
работы. Для успешного сотрудничества необходимо обеспечить информиро-
ванность родителей, согласование между различными специалистами и учет 
индивидуальных потребностей каждого ребенка [3, c. 33]. 

Очень важно проработать этот пласт вопросов еще на уровне дошколь-
ного образования, ведь начальная школа – это первый этап образования, 
который должен учитывать индивидуальные потребности и особенности 
каждого ребенка с ОВЗ. Варианты обучения в начальной школе в соответ-
ствии с заключением ПМПК могут быть следующими: 

1. Коррекционная школа: Коррекционная школа – это учебное заведе-
ние, где занимаются дети с ограниченными возможностями здоровья. 
Преимущество коррекционной школы заключается в том, что она предо-
ставляет адаптированную учебную программу, обучение которой ориен-
тировано на потребности конкретного ребенка, что соответствует заклю-
чению ПМПК. 

2. Инклюзивное обучение: Инклюзивное обучение – это обучение, ко-
торое охватывает детей с ОВЗ и детей без ОВЗ. В инклюзивной школе 
дети с ОВЗ могут изучать как общую, так и адаптированную программу и 
получать дополнительную помощь от специальных педагогов и коррек-
ционных учителей. 

3. Группы продленного дня: Группы продленного дня – это специали-
зированная форма организации учебного процесса, в которой дети с ОВЗ 
могут продлить время, проводимое в школе, для дополнительной подго-
товки, в том числе по заключению ПМПК. 

4. Домашнее обучение: Домашнее обучение – это форма обучения, в 
которой ученик получает образование дома при помощи родителей или 
частного учителя. Данный вариант может быть использован, если ребенку 
трудно приспособиться к массовому обучению, но требует организацион-
ной подготовки в виде разработки индивидуальной программы обучения 
и контроля со стороны школы. 

У каждого ребенка с ОВЗ свои индивидуальные потребности и особен-
ности, поэтому выбор варианта обучения должен быть продуман с учетом 
заключения ПМПК. 

Психологическая работа с родителями детей с ОВЗ играет важную 
роль в определении оптимальных условий получения школьного 
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образования. Постараемся сформулировать несколько конкретных спосо-
бов работы психолога в данном направлении: 

1. Индивидуальные консультации: Психолог может проводить инди-
видуальные консультации с родителями, чтобы выяснить их мнение и 
взгляды на образование своего ребенка. В ходе консультаций психолог 
может предоставить родителям информацию об оптимальных условиях 
обучения для детей с ОВЗ и помочь им определить, какой из вариантов 
лучше подходит их ребенку. 

2. Семейные консультации: Семейные консультации со специализа-
цией на родителях ребенка с ОВЗ – это работа семейных отношений с це-
лью улучшения семейной динамики и взаимоотношений. Психолог может 
помочь родителям улучшить их коммуникацию и совместное принятие 
решений, что может повысить качество образования ребенка. 

3. Работа в группах: Психолог может проводить работу в группах с ро-
дителями детей с ОВЗ, которые имеют общую проблему, например, по 
выбору школы для своих детей. В таких группах психолог может предо-
ставить советы и данную информацию, а также могут происходить обмен 
опытом между родителями. 

4. Работа по обучению родителей: Психолог может вести обучающие 
занятия для родителей, где знакомится с методиками и техниками, кото-
рые могут быть использованы для развития и обучения детей с ОВЗ. 
Например, данная работа может включать информацию о том, как дома 
можно проводить игры, которые способствуют развитию коммуникатив-
ных и других навыков. 

5. Сопровождение в процессе адаптации ребенка в новую школу: Пси-
холог может помочь родителям адаптировать своего ребенка к новым 
учебным условиям, как-то организация учебного процесса, общению со 
сверстниками и т. д. 

Способы работы психолога с родителями ребенка с ОВЗ, направлен-
ные на определение оптимальных условий получения школьного образо-
вания, могут быть различными и должны подбираться в зависимости от 
индивидуальных особенностей отдельного ребенка. 
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Аннотация: в статье описывается важность организации педагоги-

ческого сопровождения обучающегося, основанного на концепции индиви-
дуализации личностно-ориентированного образования, на принципах ува-
жения прав и свобод растущего человека. Речь идет о тьюторском со-
провождении учащихся, которое при взаимодействии с младшим школь-
ником наиболее удачно может быть реализовано именно учителем 
начальной школы. Статья раскрывает особенности младшего школь-
ника и тьюторской деятельности по отношению к этому возрасту. 

Ключевые слова: тьютор, младший школьный возраст, тьюторское 
сопровождение, дифференциация, индивидуализация. 

Актуальность заключается в том, что в современной педагогике при-
менение огромного количества образовательных технологий предпола-
гает, что обучение принесет результат только в том случае, если происхо-
дит взаимодействие обучающего и обучающегося. Именно совместно с 
тьютором младший школьник планирует и выполняет индивидуальные 
работы, участвует в групповой исследовательской деятельности, реали-
зует личные и коллективные проекты. Тьюторство в начальной школе вы-
страивает взаимоотношения в системе «Ученик-Учитель», устраняет рав-
нодушие в отношениях между ними, дает возможность участвовать в об-
разовании ребенка и сотрудничать с ним. Тьюторскую деятельность изу-
чали многие педагоги и психологи, такие как Е.А. Александрова, Т.М. Ко-
валёва, П.Г. Щедровицкий, Е.Б. Колосова, А.А. Попов, И.Д. Проскуров-
ская, Н.В. Рыбалкина. 

Младший школьный возраст – такой этап развития ребёнка, который 
соответствует периоду обучения в начальной школе и определяется важ-
нейшим моментом в жизни ребенка – его поступлением в школу. Поступ-
ление ребенка в школу ставит перед образовательным учреждением це-
лый ряд задач: выявление уровня его физической и интеллектуальной го-
товности к школьному обучению; компенсация возможных пробелов и 
повышение школьной готовности, профилактика школьной дезадапта-
ции; планирование методики и тактики обучения будущего школьника с 
учетом его индивидуальных особенностей и способностей.  
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Младшие школьники отличаются непроизвольным восприятием, 
большой любознательностью. Дети приходят в школу уже с достаточно 
развитым восприятием, но это восприятие сводится к узнаванию формы и 
цвета предъявляемых предметов. При этом в предмете дети видят не глав-
ное, особенное, а яркое, то есть то, что выделяется на фоне других пред-
метов. Вследствие совершенствования такого аспекта психики как наблю-
дение, восприятие является более управляемым и целенаправленным про-
цессом. В младшем школьном возрасте начинает формироваться понятие 
нравственного поведения, происходит усвоение моральных норм и пра-
вил, начинает формироваться общественная направленность личности. 

Характер младших школьников отличается некоторыми особенно-
стями: 

‒ импульсивность: ученики начальной школы склонны действовать 
под влиянием непосредственных побуждений, не подумав и не взвесив 
все обстоятельства. Причина – потребность в активной внешней разрядке 
при возрастной слабости волевой регуляции поведения; 

‒ общая недостаточность воли: обучающийся начальной школы ещё 
не обладает большим опытом добивания намеченных целей, преодоления 
трудностей и препятствий. Он может очень расстроится при первой не-
удаче, опустить руки, потерять веру в себя, свои силы и возможности; 

‒ эмоциональность: младшие школьники не умеют сдерживать свои 
чувства, контролировать их внешнее проявление. Все, что дети наблю-
дают, о чем думают, что делают, вызывает у них эмоционально окрашен-
ное отношение. Это выражается в их большой эмоциональной неустойчи-
вости, частой смене настроений, бурным проявлениям таких эмоций, как 
радость, злость, гнев, страх. С годами у них всё больше развивается спо-
собность сдерживать свои эмоции, регулировать свои чувства и их неже-
лательные проявления. 

Учитывая психолого-педагогические особенности младших школьни-
ков, можно сказать, что начало тьюторского сопровождения в начальной 
школе может быть реализовано наиболее удачно. 

Тьюторское сопровождение ‒ такая педагогическая деятельность, ко-
торая направлена на педагогическое сопровождение формирования и ре-
ализации обучающимися индивидуальных образовательных программ. В 
ходе данной деятельности тьютор создает условия работы и предлагает 
способы осознания учеником младших классов своего познавательного 
интереса, постановки цели и действия. 

Тьюторская работа строится на материале реальной жизни ученика в 
практике расширения его собственных возможностей. Тьютор передает 
опыт учения, учитывает его интересы, потребности, особенности и воз-
можности. 

Тьюторское сопровождение имеет следующие особенности, без кото-
рых оно бы не было реализовано в полном объеме: 

‒ учет особенностей учащихся младшего школьного возраста; 
‒ соблюдение принципов осуществления тьюторского сопровождения; 
‒ соответствие работы тьютора этапам, из которых складывается тью-

торское сопровождение. 
В центре деятельности тьютора начальной школы стоит познаватель-

ный интерес школьника, а также индивидуальная образовательная 
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программа. Именно в младшем школьном возрасте происходит становле-
ние познавательных интересов [5]. 

По мнению Л.С. Выготского: «Познавательный интерес как бы есте-
ственный двигатель детского поведения, он является верным выражением 
инстинктивного стремления, указанием на то, что деятельность ребенка 
совпадает с его органическими потребностями. Вот почему основное пра-
вило требует построения всей воспитательной системы на точно учтен-
ных детских интересах. Педагогический закон гласит: прежде чем ты за-
хочешь призвать ребенка к какой-либо деятельности, заинтересуй его 
ею, позаботься о том, чтобы обнаружить, что он готов к этой деятель-
ности, что у него напряжены все силы, необходимые для нее, и что ребе-
нок будет действовать сам, преподавателю же остается только руко-
водить и направлять его деятельность» [1]. 

Сущность тьюторского сопровождения заключается в обеспечении 
передачи от взрослых к детям социального опыта, правил и норм поведе-
ния и деятельности. Педагог – тьютор становится так называемой «опо-
рой» школьника, его «доверенным лицом», и через тьюторское сопровож-
дение обеспечивает его становление и развитие, дает ощущение ответ-
ственности за реализацию задуманного [3]. 

Тьюторское сопровождение в начальных классах не может осуществ-
ляться без учета следующих принципов: 

‒ дифференциации и индивидуализации: данный принцип направлен  
на организацию деятельности с учетом личностных особенностей и запро-
сов, интересов учащихся; 

‒ непрерывности: предполагает обеспечение последовательного, цик-
личного, своевременного содействия младшим школьникам в развитии 
познавательного интереса; 

‒ гибкости: предполагает включение в деятельность тьюторских спо-
собов работы в соответствии с индивидуальными потребностями, моти-
вами и интересами обучающегося; 

‒ -открытости: реагирование на необходимость освоения новых со-
циальных ролей, смену позиций, учета своего и чужого мнений. При этом 
сопровождение эффективно и нужно только тогда, когда оно осуществля-
ется ненавязчиво, тактично, своевременно и грамотно, адресно и отме-
рено [2]. 

Не менее важную роль играют и этапы, из которых складывается тью-
торское сопровождение. 

1 этап (1 класс): тьюторская поддержка состоит в помощи принятия 
на себя осознанной позиции учащегося и умении проявлять свой образо-
вательный интерес. Это этап апробации, первого погружения в опыт уче-
ничества. 

2 этап (2 класс): необходимость тьютора как профессионала, помога-
ющего расширить образовательное пространство, умеющего поддержи-
вать инициативу, предлагать варианты решения и показывать способы её 
реализации. Это накопление опыта, который необходим для развития ис-
следовательской компетенции, и освоение способов эффективной дея-
тельности в процессе проектирования, коммуникативных отношений. 

3 этап (3 класс): тьютору на основании имеющегося опыта важно по-
мочь учащимся приступить к действиям. На этом этапе преобладает 
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развитие коммуникативной и социальной компетенции в ситуации само-
стоятельного применения. 

4 этап (4 класс): педагог-тьютор помогает учитывать связи между со-
циальными ролями, выявлять их сходства и различия, осваивать способы 
преодоления трудностей, возникающих как внутри учебного процесса, 
так и за пределами класса и школы, в повседневной жизни, а также ана-
лизировать свои успехи и неудачи, возможные варианты их решения [4]. 

Таким образом, роль педагога-тьютора на сегодняшний день очень ве-
лика. Тьютор создаёт такую образовательную среду, которая насыщена 
множеством предложений, которые могут быть интересны ребенку, а за-
тем он, регулируя, сопровождает его действия в этом пространстве пред-
ложений, обсуждая с ним различные стратегии и тактики образователь-
ной деятельности.  Обеспечение сопровождения означает, что тьютор 
обеспечивает адаптацию ребенка к учебной деятельности, направляет ре-
бенка по наиболее эффективному для него пути формирования умений, 
организует исследовательскую деятельность ребенка и обеспечивает по-
мощь ему в случае затруднений. При этом педагог-тьютор не только ока-
зывает помощь младшему школьнику в совершении того или иного вы-
бора, но и предупреждает ограничения свободы этого выбора. Поэтому на 
сегодняшний день тьютор играет большую роль в становлении и развитии 
учащегося как индивида, личности. 
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В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ОФИЦЕРОВ 

Аннотация: в статье исследуются вопросы, касающиеся методов 
психологического содействия в образовательном пространстве высшей 
военной школы, обосновывается их необходимость. Анализируя состоя-
ние подготовки будущих офицеров, авторы задаются вопросами рефор-
мирования системы военного образования. Обосновывают необходи-
мость тесного взаимодействия дисциплин с учетом современных реалий. 
Автором рассматриваются возможные механизмы формирования ре-
сурсности, компетентности, психологической поддержки будущих офи-
церов в рамках формирования иноязычной компетентности. 

Ключевые слова: социально-психологический иммунитет, военная де-
ятельность, будущие офицеры, квалификационные требования, иноязыч-
ная компетентность. 

Качественная подготовка офицерского состава в высшей военной 
школе является неотъемлемым атрибутом обеспечения безопасности 
страны. В связи с кризисными состояниями, которые свойственны совре-
менному обществу в целом и российским Вооруженным силам в частно-
сти, современная система военного образования подвержена жестким 
трансформациям. На повестку дня выносится глубокое реформирование 
учебного процесса, которое вызвано прежде всего необходимостью пере-
смотра действующих ныне программ и учебных планов, в рамках насущ-
ных потребностей подготовки специалистов военного дела. 

С учетом современных реалий необходимость в преобразовании учеб-
ной деятельности в высшей военной школе продиктована тем, что тради-
ционные методы регулирования образовательного процесса оказываются 
малоэффективными. На повестке дня стоит вопрос о коренной пере-
стройке учебных курсов, изменении их концепций, внедрением новых 
элементов и методологий в учебный процесс с целью обеспечения меха-
низмов, позволяющих будущим специалистам ориентироваться в измене-
ниях современного мира. 

На наш взгляд для существенного преобразования процесса подго-
товки будущих офицеров необходим синергический подход к обучению, 
позволяющий объединить достижения различных дисциплин и наук. 
«Назревшие потребности общества в качественном изменении системы 
подготовки специалистов в военной области предполагают координацию 
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позиций социологической теории военного образования с конкретно – со-
циологическими исследованиями подготовки специалистов для армии. 
Также необходим диалектико-материалистический, структурно-функцио-
нальный и системно-исторический анализ проблемы» [2, с. 81]. 

Огромная роль при этом принадлежит не только укреплению и модер-
низации материально-технической базы и инфраструктуры военного об-
разовательного учреждения, но и соответствующему научному уровню, 
степени подготовленности и компетентности преподавательского со-
става. Персонал гражданских кафедр при этом призван «отшлифовать» 
свои профессиональные навыки с учетом реалий и насущных требований 
касательно текущей обстановки. Приоритетными, на наш взгляд, будут 
преподаватели социально-гуманитарных кафедр, способные внести реша-
ющий вклад в дело формирования достойного офицера, который сможет 
обладать мощным социально-психологическим иммунитетом, будет 
знать теорию и практику психологических воздействий, будет способен 
хорошо ориентироваться как в нативной, так и в чуждой среде. Имидж 
офицера, согласно анализу различных источников информации, форми-
руется исходя из восприятия его как специалиста, который обучает и вос-
питывает своих подчиненных. Здесь уместно привести некоторые основ-
ные функции, выполняемые офицером согласно квалификационным тре-
бованиям, которые, тем не менее, указывают на более широкий спектр его 
функциональных обязанностей: 

‒ специалист в определенной профессиональной области; 
‒ воспитатель и преподаватель; 
‒ социальный педагог; 
‒ управленец; 
‒ военный профессионал; 
‒ всемерное обеспечение деятельности подразделения. 
Как мы видим, любой офицер Вооруженных Сил РФ обязан зани-

маться воспитанием подчиненных, используя при этом определенные 
формы воспитательной работы. «Офицеру жизненно необходимо обла-
дать серьезными знаниями из области превентивной педагогики, превен-
тивной психологии, социальной работы» [3, с. 72]. Несомненно, исходя из 
этих требований, современный офицер должен иметь навыки обращения 
с различными документами, в том числе на иностранных языках, обладать 
знаниями тактической медицины, применяя технологии, которые исполь-
зуются в современном мире. В этом контексте акцент следует сделать на 
тесное взаимодействие учебных дисциплин вуза и требований реальной 
практики. Из-за желания упростить эту ситуацию возникает риск непол-
ноценной подготовленности офицера, что тут же становится поводом для 
всевозможного обсуждения в социуме. 

Таким образом, анализируя реальные функции, выполняемые офице-
ром, мы приходим к выводу, что освоение целого ряда социально-гума-
нитарных дисциплин является жизненно-необходимым условием форми-
рования его как личности и как профессионала, и сами дисциплины пред-
стают неким механизмом психологического содействия в процессе подго-
товки к будущей деятельности. 

В частности, овладение будущими офицерами знаниями иностранных 
языков подразумевает формирование личностного комплексного ресурса, 
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обеспечивающего эффективный потенциал межличностного взаимодей-
ствия с целью решения военно-профессиональных задач. Стоит заду-
маться, почему в XVIII–XIX веках знание иностранных языков являлось 
неотъемлемым атрибутом и гордостью русских офицеров. Вероятно, сама 
профессия подразумевает знание культуры оппонентов, их нравы и по-
рядки, что, конечно, находит свое отражение в языковой составляющей. 
В военной деятельности важно понимать противника, уметь говорить на 
его языке, знать и владеть теми языковыми средствами, которые он пус-
кает в ход. 

В этой связи также представляется важным иметь способность оцени-
вать вооруженные силы противника на основе иноязычной информации, 
иметь знания в области технических характеристик используемой им тех-
ники, уметь переводить различного рода документацию, имеющую непо-
средственное отношение к обозначенной проблеме. 

Для наглядности рассмотрим планируемые результаты освоения учеб-
ной дисциплины «Иностранный язык» в контексте федеральных стандар-
тов в области подготовки военных специалистов. Согласно рабочим учеб-
ным программам в военных училищах по окончании вуза обучающиеся 
должны овладеть следующими компетенциями: 

‒ уметь применять современные коммуникативные технологии, в том 
числе на иностранном (-ых) языке (-ах), для академического и професси-
онального взаимодействия; 

‒ уметь составлять и корректировать перевод академических и про-
фессиональных текстов с иностранного языка на государственный язык 
Российской Федерации и с государственного языка Российской Федера-
ции на иностранный язык. 

Представляется, что вышеуказанные компетенции как нельзя лучше от-
ражают приоритетные задачи в современных условиях. Однако, на наш 
взгляд, в этом контексте необходимо актуализировать содержательную со-
ставляющую программ с учетом современных реалий, включив, например та-
кие темы как «Допрос военнопленного», «Сравнительные характеристики 
оружия», «Методы психологического воздействия противника» и т. п. 

Суммируя все вышесказанное, необходимо отметить, что овладение 
иностранными языками в военном вузе является: 

‒ неотъемлемым фактором повышения ресурсности будущих офицеров; 
‒ своего рода психологическим преимуществом; 
‒ необходимым условием осуществления продуктивного иноязычного 

общения в военном дискурсе и поддержкой будущей профессиональной 
деятельности. 

Таким образом, перед военными вузами встает «вопрос эффективной 
и методически правильной организации учебного процесса, которая будет 
развивать профессиональные коммуникативные способности, направлен-
ные помимо всего прочего на самостоятельный поиск и анализ необходи-
мых знаний, на решение задач и ситуаций, смоделированных на основе 
базовых контекстных ситуаций реальной служебной деятельности офи-
цера» [1, с. 257]. 
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2‒3 ЛЕТ В ДЕТСКОМ САДУ 
Аннотация: федеральный государственный образовательный стан-

дарт дошкольного образования ставит перед современными воспитате-
лями требование обеспечения психолого-педагогической поддержки се-
мьи и повышения педагогической компетентности родителей (законных 
представителей) в вопросах развития и образования детей. В статье 
обосновывается, что главная цель взрослых в период раннего возраста – 
сформировать у малышей интерес к изобразительной деятельности и 
описываются методы изучения взаимодействия воспитателей с семьёй 
по формированию интереса у детей 2–3 лет к изобразительной деятель-
ности, дается обобщение результатов апробации данных методов. 

Ключевые слова: интерес детей, изобразительная деятельность, вза-
имодействие с родителями. 

Проблема организации работы с родителями в детском саду всегда 
была актуальной и сложной для педагогов. Семейное воспитание призна-
ется приоритетным. Поэтому сотрудничество и взаимодействие воспита-
телей с родителями в вопросах воспитания и развития детей становится 
необходимым, особенно на этапе поступления ребёнка в детский сад, то 
есть уже в ясельной группе. 

Изобразительная деятельность зарождается в раннем возрасте и про-
должает развиваться в дошкольном. Н.П. Сакулина объясняет, что первые 
рисунки возникают в зависимости от того, когда взрослый даёт ребёнку 
бумагу и карандаш. Если вовремя создать условия для проявления и ста-
новления изобразительной деятельности, то она станет ярким и благодат-
ным средством самовыражения и развития ребенка. С развитием деятель-
ности растет и развивается сам ребенок [3, с. 37]. 



Психолого-педагогическая поддержка взрослых и детей в современных условиях 
 

209 
 

Педагоги и психологи отмечают, что интерес к изобразительной дея-
тельности появляется у детей в раннем возрасте. И взрослым, особенно 
родителям, необходимо поддержать этот интерес, способствовать его за-
креплению, чтобы не погасить огонёк детского любопытства, стремление 
к познанию нового и интересного. 

Интерес к изобразительной деятельности – это сложное психологиче-
ское образование, в котором своеобразно сочетаются познавательные, 
эмоциональные и волевые черты [2]. Как и интерес вообще, он описыва-
ется предметной действенностью, направленностью, глубиной, широтой 
и устойчивостью. В зависимости от этого можно различать интерес к раз-
ным видам изобразительной деятельности, материалу, тематике, который 
может быть разносторонним и ограниченным, активным и пассивным, от-
носительно устойчивым и неустойчивым, углубленным и поверхностным. 

Интересы в становлении личности играют роль ценных мотивов дея-
тельности, а при некоторых условиях становятся чертой личности и обна-
руживают себя в любознательности, пытливости и способствуют разви-
тию творческой активности, обеспечивая успешную социальную адапта-
цию и социализацию ребёнку [2]. 

Понятие интереса изучали И. Гербарт, С. Рубинштейн, П. Каптерев, 
А. Леонтьев, Н. Добрынин, Б. Теплов, В. Крутецкий. В работах ученых 
доказывается, что интерес является одним из постоянных сильнодейству-
ющих мотивов человеческой деятельности. Стойкий интерес – это увле-
ченность человека, потребность к углублению и творческому примене-
нию знаний. 

Проблема развития интереса у детей дошкольного возраста рассмат-
ривалась через ознакомление с окружающей действительностью (Н. Би-
бик, Н. Виноградова), на материале природы (Л. Захаревич, Н. Постни-
кова), через ознакомление с трудом взрослых (Н. Крылова, С. Котлярова), 
через традиции семейной культуры (А. Бабунова) и др. 

Вопросы формирования и развития интереса детей 2–3 лет к изобрази-
тельной деятельности поднимались в работах Г. Григорьевой, Т. Казако-
вой, Н. Сакулиной, Е. Флёриной. Г.Г. Григорьева указывала, что без ин-
тереса нет творческой и эмоциональной, приносящей ребенку радость, де-
ятельности [1]. 

Необходимым условием для формирования и развития интереса детей 
раннего возраста к изобразительной деятельности является целенаправ-
ленная работа с родителями. В нашем исследовании опытно-эксперимен-
тальной базой стало муниципальное дошкольное образовательное бюд-
жетное учреждение, детский сад №35 «Солнышко» Краснодарского края, 
Новокубанского района, хутор Родниковский, ул. Мира 39 «А». В экспе-
рименте принимали участие родители (мамы) детей ясельной группы, ма-
лыши от двух до трёх лет – 15 человек и двое воспитателей. 

Цель констатирующего эксперимента состояла в изучении организа-
ции работы с родителями по формированию интереса к изобразительной 
деятельности у детей 2–3 лет в детском саду №35 «Солнышко». 

Для достижения цели мы решали следующие задачи: 
‒ подобрать и апробировать методы изучения работы с родителями по 

формированию интереса к изобразительной деятельности у детей 2–3 лет; 
‒ сделать выводы. 
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Использовались методы педагогического наблюдения за предметно-
продуктивной деятельностью детей группы, анкетирование родителей, 
беседа с воспитателями. 

Приведем пример анкеты для родителей: 
1. Нужно ли малыша учить изобразительной деятельности – рисова-

нию, лепке, аппликации? 
2. Что развивает у ребёнка изобразительная деятельность: 
‒ моторику; 
‒ мышление; 
‒ воображение; 
‒ творчество; 
‒ общение; 
‒ свой вариант. 
3. Предоставляете ли вы материалы, инструменты, место для занятий 

изобразительной деятельностью дома? 
4. Какие техники изображения вы используете? 
5. Как часто вы рисуете, мастерите с ребёнком: 
‒ иногда; 
‒ стараюсь часто занимать малыша экспериментами с красками, бума-

гой, карандашами; 
‒ в садике и так занимаются. 
6. Какие темы изображений больше всего нравятся вашему малышу? 

Просит ли он вас нарисовать что-то конкретное? 
7. Проявляет ли ваш малыш интерес к изобразительной деятельности? 
8. В чём это выражается? 
‒ просит бумагу, карандаши у вас; 
‒ сам берёт материалы и инструменты и подражает старшему ребёнку 

в семье; 
‒ Вы предлагаете ему материалы и инструменты для рисования и он с 

радостью соглашается. 
9. Храните ли вы творческие работы своего малыша дома? 
‒ нет, в саду оставляем; 
‒ да, в рамочку и дарим бабушке (близким людям); 
‒ вывешиваем дома на стене или другом месте; 
‒ собираем в папку. 
10. Чему в садике научили вашего малыша в изобразительной деятель-

ности? 
‒ держать правильно карандаш, кисть; 
‒ проводить разные линии; 
‒ интересным техникам изображения; 
‒ клеить; 
‒ лепить (катать, отщипывать пластилин и др.); 
‒ рисовать нетрадиционно (ладошкой, пальчиками, ватной палочкой и пр.) 
11. Посещаете ли вы занятия с малышом по изобразительной деятель-

ности в учреждениях дополнительного образования? 
12. Участвуете в мастер-классах для детей в торговых и игровых цен-

трах? 
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Беседа с воспитателями предполагала следующие вопросы: 
1. Для чего нужно заниматься изобразительной деятельностью с 

детьми? 
2. Достаточно ли программного материала для развития детской изоб-

разительной деятельности? 
3. Все ли малыши в группе проявляют интерес к изобразительной де-

ятельности? 
4. В большей степени дети проявляют интерес к изобразительным ма-

териалам или к процессу изображения? 
5. Нужно ли привлекать родителей к формированию у малышей инте-

реса к изобразительной деятельности? Почему? 
6. Как вы это делаете? 
7. Какие техники создания изображений в работе с малышами вы зна-

ете? 
8. Назовите наиболее эффективные темы и изобразительные техники 

в работе с малышами на ваш взгляд? 
9. Знакомы ли вам творческие папки для детей раннего воз-

раста С.В. Погодиной? 
10. Какая самая главная задача для взрослого в обучении малышей  

2–3 лет лепке, рисованию, аппликации? 
Результаты анкетирования родителей показали, что 100% родителей 

считают, что детей нужно учить изобразительной деятельности – рисова-
нию, лепке, аппликации. Около 75% мам отмечают, что изобразительная 
деятельность развивает у малышей моторику и творчество, упуская из 
виду значение данного вида деятельности для развития общения, мышле-
ния, воображения. Только 16% респондентов указали важность изобрази-
тельной деятельности для общения с ребёнком. Результаты анкетирова-
ния родителей свидетельствуют о том, что большинство мам (81%) возла-
гают всю ответственность на детский сад по развитию интереса у детей 
2–3 лет к изобразительной деятельности. Они указали, что в садике их де-
тей учат держать правильно карандаш, кисть проводить разные линии. 

Творческие работы малышей дома хранят около половины опрашива-
емых родителей (54%), другие оставляют в саду. 71% мам не знают, какие 
изображения больше нравятся их ребёнку, хотя указывали, что дома есть 
изобразительные материалы и они занимаются дома и лепкой, и рисова-
нием. Родители считают (89%), что дети в 2–3 года ещё не проявляют ин-
тереса к этому виду деятельности. «Только бы вымазаться, испортить бу-
магу, всё замалевать, а мне потом убирать», – комментировали многие 
мамы. Дети, по их мнению, не просят у них бумагу, карандаши. Мамы 
сами решают, когда нужно и полезно заняться рисованием и т. п. 

Родители (32%) написали, что посещают занятия с малышом по изоб-
разительной деятельности в учреждениях дополнительного образования. 

И 51%, что участвуют в мастер-классах для детей в торговых и игро-
вых центрах. 

Анализ беседы с воспитателями показал, что они также, как и роди-
тели, считают, что заниматься изобразительной деятельностью с детьми 
надо для развития творчества и моторики. Программного материала для 
развития детской изобразительной деятельности достаточно, с точки зре-
ния педагогов, но существуют и более интересные задания для малышей. 
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Воспитатели отмечали, что не все малыши в группе проявляют интерес к 
изобразительной деятельности. Справедливо замечая, что дети проявляют 
больший интерес в 2–3 к процессу изображения. 

Единодушно воспитатели группы указали, что необходимо привлекать 
родителей к формированию у малышей интереса к изобразительной дея-
тельности. На вопрос, как вы это делаете, ответили, что проводят вы-
ставки совместных работ, рекомендуют задания на развитие моторики в 
папках – передвижках. Самой главной задачей для взрослого в обучении 
малышей 2–3 лет лепке, рисованию, аппликации педагоги указали 
научить держать правильно карандаш и кисть, проводить простые линии. 
Воспитатели отметили, что они, конечно, слышали о творческих папках 
для детей раннего возраста С.В. Погодиной, но не работали по ним. 

Мы также отметили, что в группе детского сада имеются все необхо-
димые материалы и инструменты для изобразительной деятельности ма-
лышей: карандаши, пластилин, бумага и пр. Но, воспитатели используют 
не весь арсенал методов и форм работы с родителями по данному направ-
лению развития малышей. 

Результаты констатирующего эксперимента показали, что многие ро-
дители не правильно понимают роль изобразительного искусства в вос-
питании дошкольников, но в основном видят её в развитии речи, мышле-
ния, оценочного отношения к жизни, в формировании нравственного со-
знания. Они недооценивают того, что воспитание ребёнком искусства 
оказывает сильное воздействие на формирование эстетического видения 
действительности. 

Лишь некоторые родители видят в изобразительном искусстве сред-
ство ознакомления детей с социальным опытом людей, формирования 
оценочного отношения к духовным ценностям эмоциональной сферы ре-
бенка, умения общаться. Поэтому очень необходима просветительская ра-
бота детского сада с родителями по формированию интереса к изобрази-
тельной деятельности у детей 2–3 лет. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКА  
ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ  

В ПРОФИЛЬНОМ КЛАССЕ 
Аннотация: в статье рассматриваются особенности и психолого-

педагогические аспекты процесса обучения математике учащихся про-
фильного технологического класса; анализируются с целью определения 
наиболее эффективных психологические подходы к выявлению мотива-
ции, цели и результатов профильного обучения математике. С позиций 
психологии обучения и воспитания происходит уточнение основных задач 
развития умений, которые нуждаются в формировании и развитии у уча-
щихся. 

Ключевые слова: мотивация, деятельностный подход, психология 
обучения, содержание обучения, гуманизация обучения. 

Современная организация профильного обучения осуществляется пре-
имущественно через конкретизацию содержания образования примени-
тельно ко всем его составляющим. Этот системный подход вполне оправ-
дан. Актуальной потребностью являются программы, реализующие холи-
ческую систему знаний, а не являющие собой своего рода эклектику из 
разрозненных понятий разного уровня. Очевидна необходимость ревизии 
составляющих процесса обучения. Психологическое обоснование содер-
жания и принципов педагогического процесса, выявление его корреляции 
с интеллектуальным развитием личности есть базис установления внут-
ренней структуры предмета с позиции учета развития ребенка. Всё это 
подводит нас к выводу, что вкупе с другими психолого-педагогический 
компонентами содержание и процесс обучения математике в профильном 
классе имеет значимость и с позиции повышения качества обучения, и с 
позиции реализации принципа гуманизации образования в целом. 

Математика играет роль основополагающего предмета для технологи-
ческого профиля. Его изучение для широкого круга школьников про-
блемно: в профильном технологическом классе расширяется содержание 
предмета, некоторые вопросы программы изучаются более углубленно. 
Обладание учителем соответствующими психолого-педагогическими 
компетенциями и его умение реализовывать их в процессе обучения, ко-
нечно, отчасти нивелируют эту проблему, а в некоторых ситуациях может 
ее разрешить. Цель профильного образования в современной школе все 
чаще рассматривают как создание условий для индивидуального самовы-
ражения и развития критического мышления, как формирование умения 
учиться и самостоятельно приобретать знания, прогнозировать свое про-
фессиональное будущее и эффективно разрешать проблемы различных 
жизненных и учебных ситуаций. Влияние содержания профильного 
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образования на педагогический процесс, его ориентацию на разносторон-
нее развитие личности имеет определяющее значение [2, с. 287]. 

Применение психологических знаний при разработке содержания при 
обучении профильной математике дает возможность реализовать гумани-
стическую направленность школьного обучения. Работа по обучению ма-
тематике в профильном классе непременно должна быть ориентирована 
на формирование и закрепление таких важных учебных умений, как вы-
страивание учащимся собственной стратегии учения и взаимодействия, 
самоконтроля и самооценки, умение высказывать и доносить собствен-
ную точку зрения с одновременным развитием способности восприни-
мать позицию другого. 

В классе с технологическим профилем деятельностному подходу к 
обучению принадлежит приоритетная роль. С первых же уроков в нем 
учитель должен культивировать ориентацию на практические знания, свя-
занные с выбранным профилем. С точки зрения современной психологии 
специфика психологической причинности оказывает существенное воз-
действие на многообразные характеристики поведения личности. Психо-
логическая причинность является инвариантным фактором, оказываю-
щим перманентное воздействие на учебную деятельность. Учащиеся, ре-
флексируя по поводу собственных учебных неудач, чаще всего называют 
следующие их причины: трудность заданий, невезение, недостаточный 
объем имеющихся знаний, недостаточность приложенных усилий. На ха-
рактер этих причин влияет масса факторов: возраст учащихся, их мотива-
ция. А.Б. Орлов полагает, что даже тип культуры [3, с. 7–29]. 

Одной из системообразующих идей профильной программы по матема-
тике технологического направления служит идея, что мышление и сознание 
развиваются и трансформируются под влиянием опыта. При таком подходе 
учение следует понимать, как процесс познавательного творчества через 
опыт. Более того, в будущем профессиональная деятельность учащегося в 
технологическом классе будет в той или иной мере сопряжена с опытом и 
экспериментом. На уроках-практикумах, в первую очередь на занятиях по 
геометрии, можно выделяться четыре основные стадии: 

1) приобщение к опыту; 
2) наблюдение с рефлексией; 
3) теоретическая концептуализация; 
4) самостоятельное экспериментирование. 
Цель учения при таком подходе определяется как развитие обучае-

мого, протекция его устремлений в профессиональное будущее, поощре-
ние формирования системности знаний, умений и навыков. Эмоциональ-
ное развитие учащегося должно быть увязано с приобретением новых зна-
ний и умений. В этом случае профильная программа по математике пре-
вращается в деятельностную программу, не только формирующую взаи-
мосвязанные, системные знания и умения, но и воспитывающую чувства. 

Практический опыт демонстрирует, что процессуальный и содержа-
тельный компонент реализации образовательной программы должны со-
ответствовать следующим критериям: 

1) восприятие учащегося как целостной личности, для которой про-
цесс научения так же значим, как результат; 
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2) реализация принципа гуманизации образования и превалирование 
цели развития личности учащегося; 

3) внимание к индивидуальности и нацеленность на максимальное 
развитие её потенциала; 

4) развитие способности к самостоятельному выбору и принятию ре-
шений. 

В настоящее время любой профессионал – это не только обладатель 
системы знаний, но также навыков и умений. Выработка последних имеет 
особое значение. 

Продуктивный вариант выстраивания стратегии обучения на основе 
опыта ребенка предлагает М.А. Холодная. Согласно ее концепции, для 
личности главенствующим является ментальный (умственный) опыт, 
представляющий собой сложное взаимосвязанное единство индивидуаль-
ных интеллектуальных ресурсов: 

1) ментальные структуры (система психических образований, которая 
при познавательном контакте с действительностью обеспечивает возмож-
ность поступления информации о происходящих событиях и ее преобразова-
ние, а также управление процессами переработки информации) [4, с. 147]; 

2) ментальное пространство (субъективный диапазон отражения) [4, с. 362]; 
3) ментальная репрезентация (актуальный умственный образ конкрет-

ного события) [4, с. 152]. 
С точки зрения М.А. Холодной, «интеллект по своему онтологиче-

скому статусу – это особая форма организации индивидуального менталь-
ного опыта в виде наличных ментальных структур, порождаемого ими 
ментального пространства отражения и строящихся в рамках этого про-
странства ментальных репрезентаций происходящего» [4, с. 165]. Ее мо-
дель интеллекта раскрывает особенности его структурной организации с 
точки зрения состава ментального опыта субъекта. 

Профильная программа по математике при учете знаний по психоло-
гии и педагогике открывает особые возможности, позволяющие говорить 
о том, что приобретаемые учащимися знания можно назвать эксперимен-
тальными. Опыт учащегося становится эвристическим, творческим, при-
ближается к научному. Мотивация деятельности детерминирует ее 
успешность, а затрагивание личностных компонентов деятельности обу-
словливают развитие таких ее характеристик, как трудолюбие и заинтере-
сованность. 

Интересен опыт синергии психологов и педагогов в совместном созда-
нии учебных пособий. Примером этого может служить психодидактиче-
ский подход к школьному учебнику, реализованный для курса матема-
тики Э.Г. Гельфман [1]. Автор предлагает осуществлять интеллектуаль-
ное воспитание учащихся за счет обогащения их интеллектуального 
опыта посредством целенаправленно смоделированных дидактических 
текстов. Многие из приведенных упражнений могут найти свое практиче-
ское применение при обучении математике в технологическом классе. 

Подводя итог, можно утверждать, что профильное обучение матема-
тике для технологического направления станет более ценным и востребо-
ванным, если для определения содержания и процесса обучения, его мо-
тивации, постановки целей, задач, использовать знания психологии в 
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вопросах обучения и воспитания, применять психологический подход в 
процессе обучения. 
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ПРЕПОДАВАТЕЛЯ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ 
Аннотация: в статье актуализируется системный научный подход, 

отражающий процессы взаимодействия в системах «преподаватель ‒ 
студент», «студент ‒ студент». Авторы анализируют интегративные 
и динамические характеристики такой социальной системы межлич-
ностных отношений в условиях вуза, выявляют психолого-педагогические 
условия раскрытия потенциала академических занятий в вузе, предла-
гают рассматривать компоненты структуры управления педагогиче-
ским творчеством преподавателя в комплексе, показывают взаимосвязь 
воспитания и сотрудничества с педагогической ситуацией и учебно-про-
фессиональной деятельностью студентов-психологов. 

Ключевые слова: творческий потенциал, самоактуализация педагога, 
профессиональная компетентность, дифференцированный подход, про-
фессиональная направленность. 

Современные ученые, исследуя психолого-педагогические проблемы 
взаимодействия преподавателей и студентов в процессе учебно-профес-
сиональной деятельности, предлагают новую парадигму, основанную на 
системном научном подходе. В социальной и педагогической психологии 
такой подход применим при аналитической деятельности преподавателя 
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в ситуациях, когда проявляется необходимость поиска сходств, а не раз-
личий в явлениях, детерминированных различными факторами и имею-
щих различную природу. Изучая социальные объекты в качестве струк-
тур, имеющих инвариантное свойство, студенты-психологи не только 
улавливают взаимосвязи ее компонентов, но и интегрируют их в систему, 
состоящую из коммуникативных признаков, структуры и взаимодействия 
компонентов, интегративных признаков, динамика системного развития в 
целом и ее составляющих в частности, задачи и способы управления ею. 
Яркими характеристиками социальной системы становятся ее целост-
ность и взаимосвязи компонентов. 

Соответственно, в педагогических системах, интегративных и дина-
мичных, по мнению Т.Г. Шарухиной, можно выделить следующие со-
ставляющие: задачи и методы педагогической деятельности, формы орга-
низации взаимодействия в системах «преподаватель – студент», «сту-
дент ‒ студент», состав академической группы, дифференцированный 
подход, консолидация студентов-психологов в научное сообщество и раз-
витие социально-психологического взаимодействия в группах и факуль-
тета в целом, прогнозы и реализация развития личностных и профессио-
нально-важных качеств обучающихся, раскрытие творческого потенци-
ала преподавателей [5, с. 69]. 

Н.И. Калаков, О.В. Старикова, Е.Н. Хрыканов предлагает изучать пе-
дагогическую культуру педагога в качестве и цели и средства профессио-
нализации и самоактуализации специалиста. Способность прогнозиро-
вать результаты учебно-профессиональной деятельности студентов в кон-
тексте отдельно взятых дисциплин позволяет преподавателю целенаправ-
ленно воздействовать на личностную составляющую, содействуя тем са-
мым личностному и профессиональному развитию каждого обучающе-
гося. В самой структуре творческого компонента личности преподавателя 
высшей школы он выделяет наличие опережающего мышления и добро-
желательности, интуиции и инициативности, саморегуляции и коммуни-
кативности, стрессоустойчивости и толерантности [2, с. 147]. 

Мы согласны с В.В. Угловым, указывающим на зависимость влияния 
творческой составляющей в деятельности преподавателя на результатив-
ность образовательного процесса в современных условиях вуза и рассмат-
ривающим творческий потенциал педагога как интегративную систему 
индивидуально-психофизиологических характеристик личности и транс-
формации качественных состояний в процессе решения актуальных про-
блем: 

‒ развитие творческого потенциала вкупе с изобретательностью пре-
подавателя может стать системообразующей составляющей в его лич-
ностном развитии и профессионализации; 

‒ вариативность форм, методов и информационно-педагогических 
технологий в арсенале опытного творческого педагога позволяет вовле-
кать студентов в совместную деятельность и поддерживать высокий ин-
терес, развивая навыки дивергентного мышления; 

‒ социальная и профессиональная компетентность преподавателя со-
держит специфические содержательные, процессуально-деятельностные 
и результативно-контрольные характеристики [3; с. 218]. 
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А.М. Боташева, С.М. Каракотова выделяют основные характерные 
черты творческого компонента личности преподавателя вуза: 

‒ индивидуальные проявления психологических процессов; 
‒ мировоззренческие компоненты и ценностные ориентации личности; 
‒ творчество, сотрудничество и индивидуальные особенности самоак-

туализации педагога. 
Прослеживая динамику профессионального развития и педагогиче-

ского творчества педагога, они отмечают его своеобразие и специфику 
проявления в процессе взаимодействия со студентами: установление и 
поддержание обратной связи, средства улучшения эффективности обра-
зовательной деятельности, оптимальное сочетание технологий, методов и 
форм профессиональной подготовки, творческий подход к социальной 
коммуникации с обучающимися, развитие навыков самостоятельной ра-
боты [1, с. 566]. 

С.Н. Бостанова, А.М. Урусова утверждают, что профессиональное 
развитие предъявляет систему базовых требований к личности специали-
ста-психолога: реализация внутреннего творческого и профессиональ-
ного потенциала личности, соответствие учебной мотивации профессио-
нальной компетентности и личностному самосознанию обучающихся в 
условиях образовательной среды вуза, социализации и реализации внут-
ренних психологических резервов личности [4, с. 115]. 

Общеизвестно, что индивидуальный стиль педагогической деятельно-
сти преподавателя влияет на проявление педагогического потенциала лек-
ций, практических и лабораторных занятий, но опытные преподаватели 
уделяют много внимания дифференцированному походу к обучающимся, 
поскольку учет индивидуальных особенностей восприятия, мыслитель-
ной и речевой деятельности студентов-психологов, опора на доминирую-
щую репрезентативную систему позволяет полноценно и системно реали-
зовывать внутренний потенциал каждого из них, а также сформировать 
навыки группового взаимодействия и последовательного усвоения новых 
профессиональных знаний. 

Основные педагогические условия, необходимые для использования 
потенциала академических занятий в вузе: 

‒ постоянное поддержание интереса студентов-психологов к изуче-
нию преподаваемого предмета: интерактивные и проблемные методы, 
различные формы организации занятий, применение информационно-
компьютерных технологий, комплексные занятия с сочетанием различ-
ных форм учебно-профессиональной деятельности; 

‒ актуализировать стремление обучающихся заниматься самообразо-
ванием, глубже исследовать психолого-педагогические и социальные 
проблемы, достичь лучших результатов; 

‒ взаимосвязь содержания проблем, исследуемых в рамках учебного 
предмета, с ценностями и спецификой мировоззрения и жизнедеятельно-
сти студентов, реализация воспитательных задач в соответствии с темати-
кой занятий; 

‒ практика индивидуализации и проявления творчества при выполне-
нии теоретических и практических заданий, предлагаемых преподавате-
лем для самостоятельной работы студентам; 
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‒ структуризация занятий (доклады, презентации, эссе, творческие 
проекты, дискуссии) с учетом развития уверенности студентов-психоло-
гов, успешности их профессионализации в условиях, благоприятных для 
группового и межличностного контакта; 

‒ последовательность в овладении терминологией, системность и ака-
демичность трансляции профессиональных знаний и навыков; 

‒ систематическое обучение студентов-психологов отстаиванию и ло-
гической аргументации своей позиции путем размышлений, самостоя-
тельного изучения первоисточников и эмпирических исследований по за-
щищаемой тематике; 

‒ избегается напрасный, безрезультатный, отупляющий труд; 
‒ использование в методике проведения занятий различных методов и 

форм деятельности, предполагающих активное взаимодействие и поддер-
живающих профессиональный интерес студентов; 

‒ четкие контуры содержания и перспектив учебно-профессиональной 
деятельности труда, критерии ее успешности и результативности; 

‒ успешность и эффективность самого преподавателя: его соответ-
ствие идеалам ответственности, обязательности, тактичности, самоактуа-
лизации; 

‒ в процессе взаимодействия преподавателя и студентов проявление 
уважения и интереса к личности обучающегося, вариативность способов 
стимулирования эффективности учебно-профессиональной деятельности 
с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого сту-
дента-психолога. 

Преподаватель работает не только с отдельными обучающимися как 
субъектами учебной деятельности, личностями и индивидуальностями, 
но и с учебным коллективом, который сам может выполнять педагогиче-
ские функции. 

Эффективность профессиональной направленности преподавателя 
вуза складывается из целого комплекса составляющих: 

‒ творческий подход к планированию задач профессиональной педа-
гогической деятельности; 

‒ методический инструментарий педагога: формы и методы обучения 
студентов, их вариативность; 

‒ прогноз желаемых результатов и стратегии их достижения в образо-
вательном процессе и воспитании обучающихся; 

‒ коммуникативный компонент во взаимодействии со студентами; 
‒ текущий контроль, развитие и коррекция педагогической деятельно-

сти, саморефлексия; 
‒ косвенное управление поведением и самостоятельной учебно-про-

фессиональной деятельностью студентов-психологов. 
Творческий профессионализм преподавателя высшей школы склады-

вается из совокупности личностных и профессионально-важных качеств, 
необходимых в педагогической деятельности: проявлений доброжела-
тельности и эмпатии, сензитивности к индивидуальным интересам сту-
дентов-психологов, индивидуального стиля деятельности, развития кон-
структивной Я-концепции у обучающихся, эмоциональной уравновешен-
ности и креативности. Профессиональное саморазвитие преподавателя 
предполагает эффективную реализацию педагогических способностей и 
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творческого потенциала посредством самоактуализации когнитивного и 
эмоционально-волевого компонентов познавательной сферы, методиче-
ской и научно-исследовательской деятельности, внедрения педагогиче-
ских ценностей в практику преподавания учебных дисциплин на лич-
ностно-творческом уровне. 
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В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 
Аннотация: статья посвящена проблеме гармонизации детско-роди-

тельских отношений в семьях, воспитывающих детей с неврологиче-
скими расстройствами. Показано, что неврологические расстройства 
дошкольников определяют особенности детско-родительских отноше-
ний, коррекция которых послужит оптимизации условий развития детей 
с неврологическими расстройствами. 

Ключевые слова: детско-родительские отношения, семья, личность, 
агрессивность, тревожность. 

Повышенный интерес государства к проблеме обеспечения прав де-
тей, их социальных гарантий обусловлен, с одной стороны, ростом асоци-
альных явлений в современном мире (детская преступность, наркомания, 
преступность и пр.), с другой стороны – проблемами внутрисемейного 
взаимодействия, которые отражают нестабильность социально-
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экономических условий развития современного общества. Все более вос-
требованными являются коррекционные программы по формированию 
конструктивных межличностных отношений в системе, позволяющих 
гармонизовать внутрисемейное взаимодействие. 

Проблема развития позитивных детско-родительских отношений, по-
ставленная активно разрабатывается как в отечественной, так и зарубеж-
ной психологии. 

Так в ряде теоретических исследований выявлена специфика детско-
родительских отношений (А.Я. Варга, В.В. Столин и др.); во многом рас-
крыта их многоуровневая структура (А.И. Захаров, О.А. Карабанова и 
др.); выявлены многие факторы становления детско-родительских отно-
шений (В. Сатир, А.С. Спиваковская и др.); обоснованы характеристики, 
а также различные классификации стилей взаимоотношений родителей и 
детей (А. Адлер, Д. Баумринд, Э.Г. Эйдемиллер, В.В. Юстицкис и др.); 
описаны различные варианты психолого-педагогической помощи родите-
лям в организации их воспитательной деятельности (А. Адлер, Р.В. Овча-
рова, и др.) [1–3, 7 и др.]. 

Анализ многочисленных исследований свидетельствует об осознании 
научным сообществом проблемы гармонизации детско-родительских от-
ношений в современном обществе: выявлены эффективные методы вос-
питательного взаимодействия с ребенком (А.А. Бодалев, Д.В. Винникотт 
и др.); предложены способы развития личностно-ориентированного стиля 
общения между родителями и детьми (Д. Баумринд, Ю.Б. Гиппенрейтер, 
А.В. Петровский и др.); определены средства, позволяющие удовлетво-
рять потребность детей в эмоциональной близости с родителями 
(А.Я. Варга, А.И. Захаров, A.С. Спиваковская и др.); раскрыты многие 
возможности в управлении и коррекции поведения детей без насилия 
(С. Броуди, Х.Дж. Джинотт, B. Сатир и др.); описаны способы конструк-
тивного разрешения конфликтов между родителями и детьми (Т. Гордон, 
К. Роджерс и др.) [1; 2, 4–6 и др.]. 

Отмечая плодотворность данных исследований, следует признать, что 
недостаточно изученными являются детско-родительские отношения в 
семьях, воспитывающих детей с неврологическими расстройствами. Как 
следствие, недостаточно специально разработанных коррекционных про-
грамм для оптимизации условий развития детей с неврологическими рас-
стройствами. 

Потребность восполнить данный пробел в научном знании и опреде-
ляет актуальность данного исследования, целью которого явилось изу-
чить особенности детско-родительских отношений и разработать коррек-
ционную программу гармонизации детско-родительских отношений в се-
мьях, воспитывающих детей с неврологическими расстройствами. 

Исследование проводилось на базе МДОУ Детский сад комбинирован-
ного вида №77 г. Раменское Московской области. В ходе исследования 
было обследовано 50 полных семей. Из них 25 семей, воспитывающих де-
тей с сохранным развитием (контрольная группа) и 25 семей воспитыва-
ющих детей с неврологическими расстройствами (экспериментальная 
группа). 
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В исследовании использовались следующие методики: 
‒ тест-опросник родительского отношения А.Я. Варга; В.В. Столин 

(ОРО); 
‒ методика «Взаимодействие родитель-ребенок» И.М. Марковская; 
‒ тест «Кактус» М.А. Панфиловой; 
‒ тест тревожности Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен. 
Для оценки различий в показателях особенностей детско-родитель-

ских отношений между группами семей, воспитывающих детей с сохран-
ным развитием (контрольная группа), и семей, воспитывающих детей с 
неврологическими расстройствами (экспериментальная группа), исполь-
зовался критерий U Вилкоксона – Манна – Уитни. За значимый критерий 
различий принимался U ≤ 141 для уровня P = 0,01. 

Анализ результатов диагностики родительского отношения выявил 
значимую тенденцию отвержения ребенка в семьях, воспитывающих де-
тей с неврологическими расстройствами (U = 81). Большая часть семей 
(85%) контрольной группы принимают ребенка, уважают его потребно-
сти, интересы, стремятся проводить с ним свободное время, тогда как в 
семьях, воспитывающих детей с различными заболеваниями, лишь – 50%. 

В семьях экспериментальной группы, по сравнению с контрольной, 
значимо чаще наблюдается чрезмерное чувство тревоги по отношению к 
детям и гипертрофированное желание удовлетворять их потребности (U = 
124). В семьях, воспитывающих детей с сохранным здоровьем, значимо 
чаще встречается адекватный вариант привязанности, когда родители, 
проявляя заботу о ребенке, предоставляют ему самостоятельность. 

В семьях с детьми, имеющими проблемы со здоровьем, сильнее выра-
жена неустойчивость в воспитательной тактике в зависимости от ситуа-
ции, в них чаще, чем в контрольной группе происходит смена или смена 
или совмещение стилей воспитания (U = 136). 

Анализ результатов диагностики особенностей родительских отноше-
ний к детям показал более высокий уровень контроля в эксперименталь-
ной группе (U = 104), по сравнению с контрольной группой. Вместе с тем 
эмоциональная близость к детям более выражена в группе семей, воспи-
тывающих детей с сохранным здоровьем (U =126). 

Результаты диагностики негативных состояний детей свидетель-
ствуют о более выраженной агрессивности (U = 101), тревожности (U = 
87) и неуверенность в себе (U = 72) в семьях с детьми, имеющими различ-
ные заболевания. 

Таким образом, родители семей экспериментальной группы в боль-
шинстве случаев не до конца понимают и принимают ребенка, его потреб-
ности, индивидуальность, игнорируют его интересы. Они чаще по срав-
нению с семьями, воспитывающими детей с сохранным здоровьем, про-
являют эмоциональную холодность, отгороженность к собственным де-
тям, чаще бывают непоследовательными в вопросах воспитания, прояв-
ляют противоположные, не согласованные стратегии в выборе стратегий 
воспитания. В семьях, воспитывающих детей с различными неврологиче-
скими заболеваниями, более выражены негативные психические состоя-
ния. 
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По результатам констатирующего эксперимента были выявлены семьи 
с наиболее выраженными неблагоприятными проявлениями внутрисе-
мейных отношений, с которыми была проведена коррекционная работа. 

Коррекционная программа проводилась по 5 блокам: 
Первый блок. На основе подвижных игр дети включаются в группо-

вую форму работы, устанавливаются доверительные отношения. 
Второй блок предполагает формирование у детей навыков поведения 

по взаимоотношениям с взрослыми и сверстниками. 
Третий блок направлен на коррекцию тревожности детей. В основе 

игры, помогающие снять напряжение, снизить страхи. 
Четвертый блок направлен на снижение агрессивности детей. С помо-

щью игр и упражнений развивать навыки общения, способствующих раз-
витию позитивных переживаний. 

Пятый блок подразумевает работу с родителями с использованием тре-
нингов и игр по обучению их навыкам общения с детьми. 

Результаты проделанной коррекционной работы положительно отра-
зились на гармонизации внутрисемейных взаимодействиях. 
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Аннотация: в статье исследуются сущностные характеристики си-
стемы психолого-педагогической помощи в Российской Федерации как 
одной из важных социальных составляющих и объективных характери-
стик государственной политики в отношении детей с ограниченными 
возможностями, отражающие ее качественные черты и особенности. 

Ключевые слова: интеграция, адаптация, социализация, родители, 
психологическая поддержка, дети с ограниченными возможностями, 
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восстановление физического здоровья, восстановление психического здо-
ровья, реабилитация, организация образования. 

В условиях современных реалий система психологической поддержки 
играет важную роль в организации и проведении научных исследований по 
созданию научной концепции системы психолого-педагогической помощи 
для детей с «высокой вероятностью» нарушений психического развития. 
Методологическая основа исследования образована на принципах психоло-
гической поддержки, принципах научной объективности, системности и 
комплексности, которые позволяют изучить характеристики системы пси-
холого-педагогической помощи детям раннего возраста в России. 

Идея создания системы психолого-педагогической помощи детям с 
ограниченными возможностями путем сочетания медицинских и психо-
лого-педагогических технологий для успешной социализации их в обще-
стве была сформирована и научно основана выдающимися российскими 
учеными в конце XVIII века. За 200 лет эта идея доказала свою высокую 
эффективность на практике. Уже в то время российские врачи поднимали 
вопросы об организации медицинской и социальной помощи дети. Они 
первыми указали на взаимосвязь между здоровьем и психическим разви-
тием детей, физическими и социальными факторами, первыми попыта-
лись описать эти механизмы и выявить условия, которые могут предот-
вратить возникновение ряда заболеваний. Педиатры всегда уделяли осо-
бое внимание просвещению населения и повышению культуры родите-
лей, поскольку здоровье ребенка начинается со здоровья матери и опре-
деляется образом и условиями жизни семьи [1]. 
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В дальнейшем междисциплинарная модель и концепция комплексного 
подхода к восстановлению физического и психического здоровья ребенка 
были дополнены теорией Выготского о социальной сущности психиче-
ского развития [2]. Учеными доказано, что особые условия окружающей 
среды, методы и приемы обучения должны подбираться индивидуально и 
способствовать психологическому взаимодействию ребенка с отклонени-
ями в развитии с социальным миром. Их следует использовать как на спе-
циально организованных образовательных занятиях с ребенком, так и в 
его повседневной жизни. Именно такой подход к восстановлению потен-
циальных умственных способностей позволит ребенку систематически и 
своевременно получать социальный опыт и обеспечит успешность адап-
тации в социальной среде [2]. 

Медицинская коррекция создала благоприятные условия для процесса 
обучения, способствовала повышению качества усвоения новых социаль-
ных навыков. Разработанный комплекс реабилитационных мероприятий 
способствовал профилактике вторичных и третичных отклонений в пси-
хическом развитии детей с ограниченными возможностями в форме де-
виантного поведения [3]. 

Это соответствует качественно новому периоду в эволюции отноше-
ния государства и общества к детям с ограниченными возможностями, ко-
гда каждый ребенок получил и смог реализовать гарантированное Кон-
ституцией право на своевременную медицинскую помощь и специальное 
образование. В России начала функционировать система лечения, абили-
тации и реабилитации детей с ограниченными возможностями. Это поз-
волило включить детей, состояние здоровья которых требовало тщатель-
ного отбора и систематического контроля медицинской терапии, в си-
стему специального образования, реализуя тем самым их конституцион-
ное право на своевременное оказание квалифицированной медицинской и 
педагогической помощи. Система предусматривала последовательное по-
этапное лечение и обучение детей с нарушениями здоровья в различных 
организационных формах: консультативная форма – организована в ам-
булаторных условиях, а также в медицинских, психолого-педагогических 
консультациях в организациях образования; реабилитационная форма – в 
неврологических, психоневрологических, нейрохирургических стациона-
рах, отделениях патологии речи и нейрореабилитации в лечебно-профи-
лактических учреждениях; санаторно-курортная форма – в специализиро-
ванных санаториях психоневрологического профиля и для детей с заболе-
вания центральной нервной системы; затяжная форма (в течение несколь-
ких лет) – в отделениях и центрах восстановительного лечения, домах-ин-
тернатах, учреждениях социальной защиты, учреждениях для детей-си-
рот, специальных (коррекционных) образовательных учреждениях раз-
личных типов и направлений. Во всех этих формах лечение являлось не-
обходимой основой образовательного процесса, а содержание коррекци-
онно-педагогической работы основывалось на возрастных и деятельност-
ных принципах развития психики ребенка. 

Сотрудникам психологической поддержки удается создать и начать 
внедрять в широкую практику новый вид деятельности – консультирова-
ние и повышение педагогической компетентности родителей ребенка с 
ограниченными возможностями. Эта форма работы с семьей «особого» 
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ребенка была разработана задолго до того, как в стране были приняты за-
конодательные акты, закрепляющие право родителей участвовать в при-
нятии решений, касающихся лечения и воспитания детей. Все эти измене-
ния способствовали расширению целей и задач специального образова-
ния, видов и форм педагогической помощи детям с проблемами в разви-
тии. В начале 1990-х годов, в период политической и экономической не-
стабильности, в страну проникли гуманистические идеи, благодаря кото-
рым общество выбрало демократический вектор развития. Это начало пе-
риода интеграции. Все эти изменения свидетельствуют о переходе к но-
вому периоду эволюции отношения государства и общества к детям с 
ограниченными возможностями, которое длится до сих пор. К сожале-
нию, суровый экономический кризис отодвинул комплексный подход к 
личностному развитию ребенка с особыми образовательными потребно-
стями на второй план почти на 20 лет. Такая ситуация приводит к разрыву 
научных и практических связей и раздельному применению медицинских 
и психолого-педагогических воздействий на растущий организм ребенка. 

Гражданская инициатива является еще одним свидетельством демо-
кратизации российского общества и важным социальным инструментом, 
облегчающим семейное положение детей с ограниченными возможно-
стями. Однако некоммерческие организации начали функционировать в 
условиях острого экономического кризиса. 

Так, 1 июня 2012 года был подписан Указ Президента №761 «О Наци-
ональной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы», ко-
торый регламентировал создание единой системы служб раннего ухода за 
детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ. Эта система по своему содержанию 
соответствовала современным международным канонам. Услуга вклю-
чала в себя медицинскую, реабилитационную, коррекционную и педаго-
гическую помощь ребенку, социально-психологическая и консультатив-
ная помощь родителям; обеспечение непрерывности ранней и дошколь-
ной помощи, развитие инклюзивного дошкольного образования, ком-
плексная подготовка ребенка-инвалида и ребенка с ограниченными воз-
можностями здоровья к школе. 

Процесс интеграции российского образования в европейское и миро-
вое образовательное пространство способствовал повышению педагоги-
ческой компетентности молодых родителей, поддержанию социального 
статуса семьи детей с ограниченными возможностями и обеспечению 
полноценной социальной интеграции детей-инвалидов в общество [4]. 

Таким образом, за довольно короткое время, чуть более пятидесяти 
лет, несмотря на глобальные катаклизмы: Великая Отечественная война, 
смена политического режима – создана оптимальная система восстанови-
тельного лечения, которая успешно функционирует в учреждениях обра-
зования для детей с отклонениями в развитии. Именно концептуальное 
переопределение образования как социального феномена может стать од-
ним из рычагов преодоления кризиса современного общества. 
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Аннотация: в статье подчеркивается важность о том, что семья 

играет важную роль для поддержки личности младшего школьника. При-
ведены проблемы в системе детско-родительских отношениях, которые 
в дальнейшем закладывают в ребенке какие-то особые черты характера. 
Поддержка младшего школьника в отношениях семьи играет важную 
роль в становлении личности, вносит вклад в развитие ребенка, адапта-
цию и интеграцию его в общество. 

Ключевые слова: личность, младший школьный возраст, система 
детско-родительских отношений, семейное воспитание, проблемы дет-
ско-родительских отношений, психологическая поддержка. 

Младший школьный возраст является наиболее ответственным этапом 
школьного детства. В момент поступления в школу в жизни ребенка про-
исходят крупные изменения, среди которых важную роль играет смена 
социальной среды развития и взаимоотношения с окружающими взрос-
лыми и сверстниками. Существенно меняются детско-родительские отно-
шения – и ребенок теперь стал школьником, у него новые обязанности и 
правила, а также появляются новые требования к нему. Но успешное лич-
ностное и интеллектуальное развитие младшего школьника зависит, в 
первую очередь, от адекватных детско-родительских отношений в семье 
и от того, какая обстановка внутри главного коллектива в жизни младшего 
школьника. От благоприятных отношений родителей и младшего 
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школьника зависит его благополучное эмоциональное состояние, а значит 
успешная адаптация к новой обстановке, дружбе с одноклассниками и 
т. д. Родители в данный период жизни младшего школьника должны сле-
дить за тем, чтобы ребенок активно включался в новые условия жизни, 
смог успешно адаптироваться в новом коллективе, сумел найти общие ин-
тересы с одноклассниками. 

Вопросы, посвященные проблеме детско-родительских отношений, 
рассматривались учеными на протяжении всего развития психологиче-
ской науки и практики. В отечественной психологии исследованиями в 
этой области занимались ученые Божович Л.И., Л.С. Выготский, 
И.В. Дубровина, М.И. Лисина, А.Н. Леонтьев, В.С. Мухина, Г.Т. Хомен-
таускас, Д.Б. Эльконин и многие другие. 

Существует прямая зависимость между типом детско-родительских 
отношений и формированием личностных качеств у ребенка, так как се-
мейная среда – это сочетание личностных особенностей родителей, усло-
вий, в которых живет семья и стиля воспитания. Ценность семьи в рос-
сийском обществе, безусловно, возрастает [4, c. 130]. 

Вместе с тем возрастает и актуальность исследования влияния детско-
родительских отношений на становление личности детей. Современное 
общество отнюдь не идеально и зачастую ребенку очень сложно вырасти 
гармоничной, стрессоустойчивой и полностью подготовленной к жизни 
личностью. Поэтому очень важно чтоб родители создали благополучную 
эмоциональную атмосферу для подрастающего ребенка в семье. 

Необходимо подчеркнуть один важный аспект, заключающийся в том, 
что семья играет важную роль в адаптации и интеграции ребенка в обще-
ство. Детско-родительские отношения в семье занимают одним из важных 
моментов в процессе развития ребёнка. Под управлением родителей ребе-
нок приобретает первые жизненные опыты, элементарные представления 
об окружающей действительности, умения и навыки жизни в обществе. 

В повседневной жизни родители детей сталкиваются с множеством 
проблем. С одной стороны, они испытывают трудности при выборе вос-
питательных и образовательных средств воздействия на своих детей, а с 
другой – глубокие, внутренние психологические проблемы. Именно это 
не позволяет им оптимально организовать межличностные отношения со 
своими детьми. Приведем 5 самых распространенных проблем в детско-
родительских отношениях с личностью младшего школьного возраста. 

1. Родительская властность. От чрезмерного давления со стороны од-
ного из родителей страдает огромное количество детей. Родители думают, 
что ограничивая свободу детей, уберегут своего ребенка от тех ошибок, 
которые допустили сами. 

2. Детское непослушание. Непослушание ребенка в младшем школь-
ном возрасте является закладывающим фактором в характере ребенка. 
Сначала не слушается маленький ребенок, затем – подросток. 

3. Двойственное воспитание. Если один родитель всегда потакает ка-
призам личности младшего школьного возраста, а другой родитель ставит 
запреты и ограничивает все его действия, то в дальнейшем у ребенка фор-
мируется ошибочное представлении о своих родителях, которые в даль-
нейшем будем отпечатывает на свою семью. 
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4. Тирания одного из родителей младшего школьника. Это практиче-
ски самая серьезная проблема межличностных отношений родителей и 
детей. Если папа или мама безжалостны, грозны и озлоблены, то в даль-
нейшем ребенок не сможет состояться как личность. 

5. Гиперсоциализирующее воспитание. Данное воспитание заклады-
вает в ребенке «синдром отличника» – желание сделать все идеально. 
Если результат не был достигнут до максимального рейтинга, ребенок 
младшего школьного возраста расстраивается, начинает винить себя. 

Семейное воспитание органично сливается со всей жизнедеятельно-
стью растущего человека: в семье ребенок включается во все жизненно 
важные виды деятельности – интеллектуально-познавательную, трудо-
вую, общественную, ценностно-ориентированную, художественно-твор-
ческую, игровую, свободного общения. Причем проходит все этапы: от 
элементарных попыток до сложнейших социально и личностно значимых 
форм поведения. Семейное воспитание имеет также широкий временной 
диапазон воздействия: оно продолжается всю жизнь человека, происхо-
дит в любое время суток, в любое время года. 

Отношения привязанности, возникающие в семье, составляют не 
только основу его будущих взаимоотношений с людьми, но и способ-
ствуют снижению чувства тревоги, возникающего у ребенка в новых или 
в стрессогенных ситуациях. Таким образом, по мнению ряда авторов, 
главная функция семьи – обеспечить базисное чувство безопасности, га-
рантируя безопасность ребенка при взаимодействии с внешним миром, 
освоении новых способов его исследования и реагирования (Адлер А., 
1986; Роджерс К., 1994; Хорни К., 1997). 

Подрастая, ребенок начинает идентифицировать себя со взрослыми, 
копировать модели родительского поведения и перенимать специфику 
взаимоотношений между родителями. Дети заражаются теми или иными 
привычками (эксперименты Бандуры), с легкостью перенимают у родите-
лей или других близких людей особенности жестикуляции, походки, ма-
неры говорить [5, c. 175]. В работах зарубежных авторов также можно 
найти подтверждение того, какую огромную роль играет родительское от-
ношение в возникновении нарушений и отклонений психического разви-
тия ребенка. 

При наличии благоприятных детско-родительских отношениях роди-
тели младшего школьника озабочены учебными проблемами ребенка. 
Именно дома пытаются организовать его правильное отношение к учеб-
ной деятельности – отношение взятой на себя ответственности. При адек-
ватных детско-родительских отношениях родители придают особое зна-
чение организации рабочего места (стол, стул, полки, лампа, часы и др.), 
ведутся беседы о необходимости правильно спланировать свое время, 
чтобы хорошо учиться и успевать играть, гулять, заниматься другими 
приятными или обязательными делами. Важное, о чем должны помнить 
родители – они должны по возможности дать ребенку ощущение безопас-
ности. Уверенность, что родители умные и сильные, и смогут защитить 
его от любой беды, – базовая потребность малыша. Люди, которые чув-
ствовали такую безопасность в детстве, вырастают сильными, уверен-
ными в себе личностями. 
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Самое главное, что могут дать родители младшему школьнику, – 
научить его воздерживаться от развлечений в урочное время, прочувство-
вать, что значит «делу время – потехе час», брать ответственность на себя, 
тем самым научиться управлять своей волей. Разумные и любящие роди-
тели помогают ему освоить предъявляемые к нему требования учебной 
деятельности и принять эти требования как неизбежное и необходимое. 
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